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Философия модерна как таковая возникла на рубеже XVI-XVII веков в эпоху рас-
цвета Нового Времени. Она представляла собой секуляризацию духовной философии, то
есть отделение конкретных философских выкладок от религиозного влияния. Сначала
это проявлялось в Реформации (процессе отхода от диктата Папы), затем в отделении и
реформаторских догм от философского учения, пусть и не отказываясь до конца от хри-
стианских критериев морали и нравственности, а в конечном счете уйдя и от них, начав
формировать собственные представления о добре и зле [1]. Все течения модерна имеют
общие черты: разделение светского и духовного, причем с большим упором на светское,
стремление к прогрессу, видение прошлого как чего-то отсталого и несовершенного. Чи-
стыми, финальными версиями модернистской мысли можно назвать наиболее поздние из
них: коммунизм, как абсолют и финальная версия социализма по Марксу, и нацизм, как
абсолютная, гиперболизированная форма национализма. Именно они активно выступают
за радикальное переосмысление прежних общественных ценностей [2].

В настоящее время Россия стоит на распутье – на этот раз культурном. Резкий ска-
чок из традиционного крестьянского общества в современное модернистское, тем более
без какой-либо адаптации привносимых идей к местной культуре оказался практически
фатальным для последней и порождал специфический синтез народных обычаев и евро-
пейской мысли. Однако из-за резкого перехода от премодерна к модерну новые смыслы
также не прижились в сознании населения, а прямо заменили старые. Вместо понима-
ния того, что есть коммунизм, пришла слепая, практически религиозная вера в него.
Именно такая двойственность модерна и традиции в массовом сознании и легла в основу
советского строя, как нарушая планы большевиков, так и травмируя русскую традицию.
Так, в настоящее время мы до сих пор переживаем последствия этого разрыва. С одной
стороны, религиозность, а то и неприкрытая суеверность сознания сильно расширилась
с момента падения СССР. Даже усредненный российский гражданин крайне консервати-
вен. Он настороженно, а часто и негативно относится к современным западным ценностям
[3]. К тому же сохраняется тип мышления, направленный в прошлое как образец идеала
жизни – это относится и к ностальгии по Советскому Союзу, распространенной среди, ка-
залось бы, материалистически мыслящей части населения, и к естественной для христиан
и сохранившейся до наших дней скорби по имперским временам. С другой стороны, рос-
сияне обладают высоким доверием к ученым и научным заключениям и поддерживают
вполне материалистические ценности, такие как права человека, индивидуализм и жизнь
ради собственного удовольствия. Важно отметить, что часть модернистской составляющей
русской идентичности сформирована не социалистической, а либеральной идеологией, но
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сама модернизация сознания была масштабно начата именно социалистами. Можно утвер-
ждать, что массовая поддержка либерализации в 1980-х была вызвана тем же нигилизмом
в отношении прошлых идей, что и после Первой Мировой войны. Некий скептицизм в от-
ношении отечественной истории и ценностей, включая социалистические, все еще имеет
место в обществе.

Если первая сторона – наследие традиции и дореволюционного сознания, то вторая
– следствие советской «культурной революции» и модернизации. Одновременная привер-
женность и модерну, и традиции делает возможным и даже необходимым выбор между
ними – либо возвращая русскую идентичность к традиционализму, либо продолжая ее
развитие через модернизацию.
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