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Аннотация 

В статье рассматриваются политико-социологические аспекты русского характера, которые 
еще недостаточно изучены в социольно-политической науке. В статье более-менее подробно 
рассматриваются общие черты и признаки русского характера. Огромный материал для  
понимания русского народного характера и образа жизни дают сказки и пословицы. В статье 
отмечаются, что Россия – это мир миров, целый материк, большой архипелаг, который нельзя 
свести к одному государственному и даже общественному устройству. В России невозможны 
унификация всех регионов, нивелировка их. Здесь надо говорить о равенстве различий, видеть 
разные географические, национально-демографические, социальные и прочие миры в том 
общем мире, который называется Россией. Вместе с тем, в статье уделено внимание и 
дискуссионным вопросам. 
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Аннотация 

Мақалада орыс халқына тəн сипатаманың əлеуметтік-саяси ғылымында əлі де жеткілікті 
зерттелмеген саяси-əлеуметтік аспектілері қарастырылады. Мақалада орыс халқына тəн жалпы 
сипатамалары мен белгілері толық-қанды қарастырылады. Ертегілер мен мақал-мəтелдерден 
орыс халқына тəн сипаттама мен тұрмыс-тіршілігін ұғынуға көптеген ақпарат алуға болады. 
Мақалада Ресей - əлемнің əлімі, тұтас материк, үлкен архипелаг, оны бір мемлекетке, тіпті 
қоғамдық құрылымға айналдыру мүмкін емес екендігі көрсетілген. Ресейдегі барлық 
аймақтарды унифика-циялау жəне оларды нивелировкалау мүмкін емес. Əртүрлі географиялық, 
ұлттық-демографиялық, əлеуметтік жəне жалпы əлемдегі басқа əлемдердің Ресейдегі теңдік 
айырмашылықтарын саралап қарастырған. Сонымен бірге, мақалада дискуссиялық мəселелерге 
де назар аударылған. 

Түйінді сөздер: мінез, өмір, амбиваленттілік, орыс рухы, радикалды антиномизм, фатализм, 
«мүмкін», ықыластылық, өткен мен болашақ, жомарттық, жанашырлық, бейбітшілік, утопия, 
орыс жəне ресейлік. 
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Abstract 
The article deals with political and sociological aspects of Russian character, which are not yet 

sufficiently studied in social and political science. The article discusses in detail the general features 
and peculiarities of Russian character. The fairy tales and proverbs provide an enormous amount of 
material for understanding Russian folk character and lifestyle. The article notes that Russia is not only 
one world but a whole continent, a large archipelago, which cannot be reduced to one state or even 
social structure. In Russia, it is impossible to unify all regions and leveling them. Here we must talk 
about equality of differences, consider different geographical, national-demographic, social and other 
worlds in the whole world that is called Russia. At the same time, the article also focuses on problematic 
issues. 

Keywords: character, life, ambivalence, Russian spirit, radical antinomy, fatalism, "avos", 
responsiveness, past and future, generosity, compassion, repentance, utopianism, Russian and the 
Russians. 

 
Эпиграф. 
"В историческом плане Россия никуда не денется. Огромная, потенциально богатая страна, 

трудолюбивый народ. Страну поставит на ногу дух предпринимательства - других средств нет". 
В.В. Леонтьев – экономист, лауреат Нобелевской премии. 
Многие авторы отмечали тенденцию русских к крайностям, амбивалентностям ("всё или 

ничего"); накопляющуюся взрывчатость эмоций; ощущение непредсказуемости жизни и 
недостаточности логического и рационального подхода к ней; "практический идеализм" 
(предпочтение "неба" "земле"); тенденция к общественной пассивности, связанная, вероятно, с 
патернализмом, и в то же время - к беспощадному и, нередко, бессмысденному "бунту". 

Амбивалентность [1] – одна из важных характеристик русских. Нет среди них палача, 
который бы не боялся стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, 
которая не призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом. Можно даже 
подумать, что жизнь для русского сама по себе не добра и не зла, а произвольна. Добро же и зло 
определяются обстоятельствами в которых ты волен решать. Это целая метафизика 
предлагаемая остальному миру, если тот созрел для неё. 

Поэтому многим исследователям и писателям и представляется, что главной особенностью 
"русского духа" является радикальный антиномизм, постоянная борьба в нём 
противоположных устремлений. Главным из таких противоречей являются противостояние 
тенденций к обособлению, представлению себя анти-Западом и тенденции к соединению с 
Западом и даже к лидерству в единой европейской культуре. Правда в последнее время эта 
тенденция политически и экономически меняется в пользу Востока. 

Знаменитый кинорежиссёр Отар Иосилиани полагает, что русский характер наиболее хорошо 
раскрывается в книгах "Мёртвые души" Н.В. Гоголя, "История одного города" М.Е. Салтыкова-
Щедрина, "Мастер и Маргарита" и "Собачье сердце" М.А. Булгакова. Он прав, но лишь отчасти 
[2]. 

Один русский философ в очерке "Две души", посвящённого душевному составу русского 
народа, утверждал, что одна его душа "тяготеет к разуму", к логике, к европейскости, другая, 
азиатская, - "душа мечтателя, мистика, лентяя" [3]. 

Автор знаменитого учебника по русской истории Д.И. Иловайский показывает 
историческую обусловленность русского характера, связывает его с однообразной, суровой 
природой и "страданиями, перенесенными русским народом в течении его долгой 
исторической жизни" [4]. Отмечая, что северорусское население "обнаруживает более 
деятельный и промышленный характер", что объяснялось незначительным развитием 
крепостного права: "и в основе народного характера сохранился предприимчивый дух древних 



новгородских и суздальских и переселенцев" [5]. Говоря о духовности русских и славян в целом, 
этот автор отмечал их сердечность и душевность, выделял такие их черты как храбрость, 
добродушие и гостеприимность [6], частоту меланхолических настроений. К числу их "дурных 
качеств" Иловайский относил неопрятность и склонность к раздорам, междуусобицам. Он же 
утверждал, что следы татаро-монгольского нашествия "долго ещё жили в русском народе". 
В  числе  прочего татаро-монгольское иго способствовало "огрублению нравов, порче 
народного характера..." [7]. Прямым следствием этой "порчи" и необразованности явился 
недостаток честности. 

Поэт Фёдор Тютчев отмечал долготерпенье русских: 
Эти бедные селенья, Эта скудная природа-Край родной долготерпенья, Край ты русского 

народа. 
Огромный материал для понимания русского народного характера и образа жизни дают 

сказки и пословицы. Образы добра и зла, известные с детства, выросли из сказок. С одной 
стороны носители зла: Баба-яга, Костяная нога, Кощей бессмертный, Змей Горыныч, Соловей-
разбойник, Лихо одноглазое, мёртвая вода и др. С другой стороны носители добра: Жар-птица, 
Три богатыря, Емеля на печке, Иванушка-дурачок, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, 
Котофей Иванович, живая вода и др. С третьей стороны нейтральные силы, которые могут 
стать то злыми, то добрыми: Серый волк, Лисичка - сестричка, Петушок - золотой гребешок, 
Избушка на курьих ножках и др. 

Но не только добро и зло, но и умность, рассудочность, расчётливость, с одной стороны 
дураковатость, легкомысленность, пренебрежение повседневными хозяйственными 
интересами - признаки амбивалентности. Так, сказки об Иванушке-дурачке и Емеле на печке 
вызывают и недоумение: кто такие подобные дураки и почему им отводится роль добрых, 
хороших людей. Но при доброжелательном анализа выясняется, что тот же Иванушка не так уж 
глуп. Он скорее склонен философствовать о законах жизни, спокойно относиться к 
неизбежному, не суетиться. Он не стяжатель, не завистник, ему чужда погоня за возможно 
большим  количеством материальных благ. Им хватает немного, необходимого для жизни. 

И почему-то русские люди нередко говорят : "Дураком везёт". Это не завись дуракам, а 
скорее удивлённая констатация, что люди простотушные, бесхитростные, непрактичные, но 
добрые, находятся, как и юродивые, под защитой высших сил. Но в этом отношении виден и 
фатализм многих русских людей, философское их отношение и к судьбе, и к смерти. Об этом 
же говорят и многие русские пословицы: "Чему быть, того неминовать", "Двум смертям не 
бывать, а одной не миновать" и др. 

Национально окрашено и отношение русских к животным, проживающим на их исконных 
территориях. Сильный и добродушный медведь, жадный и от этого нередко глупый волк, 
льстивая и хитрая, всегда готовая обмануть лиса, трусливый и от трусости тоже часто глупый 
заяц. Эти характеристики перекликаются, как видим, с человеческими характерами и русские 
нередко "крестят" друг друга в соответствии с именами подходящих животных. И многие 
характеристики женщин у русских связаны с "отсылами" к животному миру (змее, свинье, 
корове, кукушке, соловью, овечке и др.): мудрые, глупые, сварливые, болтливые, кроткие, 
преданные, коварные, злые, добрые, упрямые и т.д. 

Есть ещё два слова "авось" и "небось", выражающие жизненную установку многих 
русских людей в сложной, непроницаемой для рассудка ситуации, в которой, тем не менее надо 
действовать. "Авось" обозначает и такую черту как склонность к риску с надеждой на хороший 
результат. Это можно назвать беззаботностью, а можно увидеть и мудрость доверия высшим 
силам, которые нам неподвластны. Можно в этой мудрости обнаружить и трезвое понимание 
ограниченных возможностей любого, даже самого сильного и удачливого человека. 

"Небось" в первоначальном значении означает "не трусь, действуй смелее" [8]. Им человек 
подбадривает себя в сложных ситуациях, когда исход предпринимаемых действий неясен. 
Примечателен и рассказ русского писателя В. Розанова [9] о приключении Бисмарка [10]  в 
России. Поехал Бисмарк однажды на медвежью охоту. Сделалась метель. Ни пути, ни зги не  
видно. Сбились мы, рассказывал Бисмарк. Что делать нам? В поле бес нас водит видно... Попав 



в этот пушкинский контекст, Бисмарк не нашутку испугался, кабы не ямщик. Тот изредка 
оборачивался к нему с облучка и приговаривал: "Ничего, барин, вызволимся как-нибудь...". 
Позднее, став железным канцлером, в сложных случаях переговоров, Бисмарк иной раз 
произносил непонятное немцам это "ничего". Оно ему служило как бы талисманом и помогало 
ему успешно вести свою деятельность. И верно: "ничего" ямщика означало, что выход есть и 
мы его найдём. Оно означало уверенность. 

Для современного русского человека важен статус, признанность в принадлежности о 
определённой и для данной личности желанной социальной группе: к среднему классу, к 
банкирам, к людям с высшим образованием и т.д. Русские готовы много времени и энергии 
затратить с тем, чтобы убедить собеседника в принадлежности к желанному классу [11]. 

В то же время народ русский легковерен и звероват, обожает своё прошлое, ненавидит 
настоящее и боится будущего (А.П. Чехов). Однако в пьесах и рассказах Чехова отражён, 
главным образом, не менталитет русских, но менталитет среднего класса русских. Поэтому 
везде, где есть средний класс, Чехова и смотрят. По другом толковал восприятие времени 
русскими Михаил Лермонтов: "У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. 
Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году 
проснулся от тяжкого сна и встал, и пошёл...и встретил он тридцать семь королей и семьдесят 
богатырей и побил их, и сел над ними царствовать. Такова Россия..." [12]. 

Тургенев Иван иначе представлял себе русского: "Русский человек так уверен в своей силе 
и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело 
глядит в будущее ... что разумно - того ему и подавай, а откуда оно идёт, - ему всё равно". 

Большая ограниченность русского сознания выражается зачастую в том, что у русских на 
возникшие вопросы есть только два ответа - да и нет. Чёрное и белое. Никаких полутонов. Либо 
резко "против" - либо резко "за". Золотая середина - это не про русских: грешить, так грешить, 
каяться, так каяться [13]. Как например русские судят о своей родине? Одни говорят, что это 
"страна уродов", другие же считают, что русские - это народ-богоносец [14]. Русский, как никто 
другой, склонен к эстриму, его постоянно кидает в крайности, он редко чувствует и любит 
"золотую середину", жизнь без событий [15], "Всегда ещё икону и дубину /Строгали на Руси/. 
Из одного ствола "(И.Губерман). 

Азарт свойственен русскому человеку ударяющемуся во многие начинания сразу, но до 
конца мало кто дело доводит. Немец начнёт и обязательно до конца доведёт. Русский, 
воодушевившись, с энтузиазмом дело начинает, но может быстро его и бросить по причине, для 
немца вовсе непонятной: а надоело! 

Нельзя забывать и великое блоковское о русских: "Нам внятно всё..." и строки Юрия 
Кузнецова об отзывчивости русских: "Но чужие священные камни /Кроме нас не оплачет 
никто..." Или о том же самом у современного русского поэта Владимира Смирнова, который 
описывает: "... русского / что носит длиную бороду / и топор / внешнюю память держа в иконе 
/ читая псалтирь в стиле / хардкор / о всяк заблудившемся божьем / клоне..." 

В то же время русский народ достаточно великодушный, среднего русского человека 
интересует и истина, и отношения с Богом. Примитивная потребительская психология: выгодно 
или нет, вряд ли до конца восторжествует в русском народе. Инстинктивно понимает русский 
человек, что суть человеческой жизни не сводится к выгоде и успеху. Отсюда особо 
пристрастное и эмоциональное отношение русского человека, например, к выступающим: если 
ты уж на экране или трибуне, будь добр, скажи, что ты лично думаешь о том или ином. Мы с 
тобой можем не согласиться, но нам важно, что у тебя есть своя собственная точка зрения. 
Выступления немецких политиков, выражающих, как правило, только групповые или 
партийные позиции, русскому человеку было бы слышать невыносимо. 

Азартный русский человек хотел бы одним махом достичь своего идеала, одним разовым, 
"скорым подвигом" – как сформулировал центральный вопрос русской души старец Зосима 
("Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского). Но его же устами различаются любовь к людям 
"деятельную", которая требует длительной "работы и выдержки", не бросается в глаза, и любовь 
"мечтательную", утопическую, которая "жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и 



чтобы все на него глядели." Большевики были, несомненно, сторонниками второго рода 
"любви" и уже поэтому никакие они не "западники". Однако ж большевики понимали, что от 
русских надо требовать невозможное, утопическое с тем, чтобы достичь возможного. 

У русских это, например, движение психики из крайости в крайность. Желание резких 
перемен. Поразительное легковерие и добродушие (по отношению, например, к большевикам, 
которые обещали россиянам скорый рай на земле). Поразительная внушаемость и покорность. 
Последнее свойство русских можно рассматривать как исторический атавизм, как пережиток 
психологии крепостных и патернализма. Русские сетуют о поборах на дорогах или при 
получении разннобразнейших справок. В Париже, например, вопрос о поборах на дорогах 
решился бы в один день - миллионы автомобилей вьехали бы в центр, оставили там машины и 
... удалились. Правительство ушло бы с позором в оставку. События в Париже в начале декабря 
2018 г. дополнительно подтверждают это. Русские же бесконечно надеются на правительство и 
организуются на самостоятельные действия только в крайних случаях. О долготерпении 
русских говорит и знаменитый сталинский тост за русский народ в День Победы: "Я пью за 
великий русский народ... Другой бы народ нас выгнал бы..." [16]. Если взять Японию, США или 
ту же Польшу. Там народ гораздо более критичный. Их трудно соблазнить завиральными 
левыми,  правыми или националистическими идеями. Этнопсихологические особенности 
русских связаны с православием, византийскими и греческими источниками русской культуры, 
с особенностями истории русских. Но имеются и некоторые географические и природные 
предпосылки этих особенностей. У русских обнаруживается повышенная способность к 
состраданию, даже вопреки здравому смыслу. И ныне в Москве мало кто пройдёт мимо 
нищего. Хотя все знают, что это профессионалы. Отзывчивость и доброта - существенные 
элементы психологии русского. Поговоркой стали все строки стиха русского поэта Алексея 
Константиновича Толстого "Русский характер": 

Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча! 
Коль рубнуть, так уж с плеча! Коли спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, 

Коль простить, так всей душой, Коли пир, так пир горой! 
Искренность и драматизм - некоторые черты русского характера (В.Полунин). Русское 

сознание, русская душа открыта всем культурам, да и сама синтетична, включила в себя 
духовные элементы многих культур. Недаром же говориться - поскреби любого заметного 
русского и ты увидишь под кожей татарина, немца, еврея и т.д. Для этого достаточно только 
посмотреть на этнический состав высших слоёв дворянства в царской России. 

Есть диалектика малого и большого, национального и универсального. Россия никогда не 
была национальной империя, а универсумом. Этнических "чистых" русских всегда было в этой 
империи не большинство, а сегодня их найти всё труднее и их вряд ли больше, чем поляков или 
французов [17]. В то же время есть желание огромного числа людей разного этнического покроя 
быть русскими. Чего, не в обиду будь сказано, не наблюдается в большинстве так называемых 
национальных государств. Может быть и поэтому русские столь деликатны, сострадательны в 
обращении со святынями всех народов и национальностей. Может быть и поэтому в России ко 
всему иностранному почтение? В развитых странах Европы, а так же в США и Японии 
гоподствует снисходительное, если не презрительное, отношение ко всему иностранному. 

Есть и такие нации, которым крупно не повезло с соотношениях с иностранным. Скажем 
литовцы во времена Великого Литовского княжества, казалось бы, имели шанс создать большое 
государственное образование "от моря до моря", но этого не случилось [18]. Эти достойные и 
мужественные люди оставались язычниками до ХV века, не стеснялись в обращении с 
завоевателями: немецких рыцарей жарили прямо в доспехах на кострах, как раков. 
Государственный язык у них был... белорусский (до середины XIX века, до начала буйного 
роста рационалистических настроений в Европе). Вступив на почётных условиях в унию с 
могучей и просвещённой Польшей, они чуть не растворились в ней (примерно как венгры чуть 
было не растворились в Австро-Венгрии). То есть то, что они могли предложить другим 
народам и народностям, не было настолько привлекательным, чтобы те захотели становиться ... 
литовцами. 



Похожая неприятность произошла и с поляками. После фактического присоединения 
Литвы, до приглашения иезуитов и начала козацких войн, Речь Посполитая была сильнее и 
привлекательнее тогдашней России-Московии [19]. Потеря Украины по собственной вине, и 
обессиливший страну разгул шляхетской "демократии" привели к исчезновению Польши 
надолго с политической карты Европы. Вернулась она с посторонней помощью, в сильно 
урезанном виде и с подпорченным обидой характером. Она помнила себя равным и достойным 
соперником Пруссии и России, неимоверно возросшей с тех пор. Но даже Пилсудскому, 
завещавшему разрубить себя  на части (вот это вождь!) и сердце похоронить в Вильне 
(нынешний Вильнюс), не удалось вернуть Польше былое величие и желание других народов 
стать поляками. 

Русские не терпят завершённости. Академик Д.С. Лихачёв писал, что в характере русского 
человека заложены противоположные, амбивалетные черты единого регистра - милосердие и 
жестокость, гостеприимство и ксенофобия, разгильдяйство и умение работать и т.д. "Какие вы 
все разные!", часто удивляются американцы русским. Книга современного русского писателя 
Владимира Любарова ("Рассказы. Картинки. М. ГТО, 2011") подтверждает это на примере 
одной маленькой русской деревеньки "Перемиловское". Перед нами проходят перемиловские 
жители - Серёжа Большой и Маленький, Надя и Коля, дядя Лёша, Митрич, печник Володя, и 
нет ни одного похожего, каждый говорит своей интонацией [20]. 

Амбивалентность, двойственность, противоречивость присуща и большинству 
выдающихся русских людей. Так знаменитого писателя Лескова Николая Семёновича [21] 
его невестка характеризовала следующими словами: пишет всё о божественном, а сам хуже 
чёрта. Русский человек, если уж хорош, то, что называется, до святости. Но если он плох, то с 
его азартностью хоть святых выноси. А плохих-то побольше будет, чем хороших, прости нас, 
читатель, за правду. И эта особенность отражается в языке. Так русское слово "воля" обозначает, 
с одной стороны, черты характера твёрдого и непреклонного, а с другой, свободу, вольницу, по 
принципу - делаю, что хочу. В английском и немецком языках эти понятия выражены двумя 
разными словами: Will - Freedom; Wille - Freiheit. 

И Россия непостижима как в своей великой одухотворённости, так и в великом падении. 
Марина Цветаева утверждала, что чувство неправды денег в российской душе неистребимо. 
И велик русский человек ("человек - это звучит гордо"), и низок, и подл до чрезвычайности, 
отмечал Леонид Андреев [22]. И тут же вспоминается незабвенный Фёдор Михайлович 
Достоевский с его "широк русский человек, я бы сузил". Общее свойство русского характера - 
бесконечное амбивалентное швыряние (м.б. Шныряние?) слева направо и справа налево, от 
невероятной ярости до невероятной сентиментальности. 

Разгильдяйство и безалаберность русского, да и евразийского человека отражены в 
следующим анекдоте советских времён. Иностранец гуляет по городу и внезапно проваливается 
в открытый канализационный люк, получает множество ушибов, возмущённо жалуется: "Такой 
открытый люк опасен для жизни. Надо было его для начала хотя бы красным флажком 
опасности отметить!" Русский чиновник ему ответил: "А вы разве не заметили при пересечении 
границы красного флага с серпом и молотом на нашей территории?!" [23]. 

И красный флаг, и серп с молотом давно исчезли на границах России и бывших советских 
республиках. А открытые люки и опасные многолетние выбоины на дорогах и городских 
улицах остались. Алматинцам это ли не знать! 

Специфично отношение русских людей к страданию. В идеи самоценности страдания 
кроится одна из загадок таинственной "русской души", важный признак русского 
национального характера и русской культуры. Это хорошо видно на примерах романтической 
идеализации страдания в русской литературной классике. Вот характерная сцена из IX главы 
повести "Первая любовь" (1860) Ивана Тургенева: 

" -Я кокетка, я без сердца, я актёрская натура, - сказала она (Зинаида Засекина – Авт.) ему 
однажды в моём присутствии, -а, хорошо! Так дайте же вашу руку, я воткну в неё булавку, вам 
будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а всё-таки вы, господин правдивый 
человек, извольте смеяться. 



Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его 
уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и 
заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам..." [24]. 

Достоевский в "Дневнике писателя" прямо утверждал, что существует исконная русская 
потребность в страдании - даже в радости - и что в страдании, таким образом, заключается 
часть сущности русской нравственности. Вот эпизод из "Братьев Карамазовых", 
непосредственно следующий за разговором Лизы Хохлаковой и Алёши Карамазова: 

"А Лиза, только что удалился Алёша, тотчас же отвернула щеколду, притворила капельку 
дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, высвободив руку, она тихо, медленно 
прошла в своё кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой 
почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы её дрожали, и она быстро, 
быстро шептала про себя: 

- Подлая, подлая, подлая, подлая!" 
Принятие самоценности страдания, его очистительной функции несомненно связана с 

православной аскетической традицией, но выражается в общественной жизни в 
разнообразнейших формах без явно улавливаемой связи с религиозной подосновой. У Николая 
Некрасова: 

"Где народ, там и стон... Эх, сердечный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты 
проснёшся ль, исполненный сил, Иль судеб повинуясь закону, 

Всё, что мог, ты уже совершил,- Создал песню, подобную стону, И духовно навеки 
почил?..." 

Получается у Некрасова, что сущностная черта русского народа - страдать и стонать. И 
мужики, заспорившие, кому на Руси жить хорошо - помещику, чиновнику, попу, купчине 
толстопузому..., отправляются в свой путь, и оказывается, что - никому. Нет счастья на Руси, 
всем плохо. И получается у Некрасова, что Россия - это то место, где плохо жить всем [25]. 

Но можно и по другому посмотреть: мужикам всех жаль, всем они сострадают - и жирному 
купчине, и лживому попу и т.д.: ведь и они не избавлены от страданий - ведь и они, несчастные, 
умрут. Эта мысль подверждается и записью великого русского поэта. Знаменитого русского 
публициста Юрия Фёдоровича Самарина Лермонтов поразил в апреле 1841 года не только 
пророческими словами о своей скорой смерти, но и таким признанием: "Хуже всего не то, что 
некоторые люди страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая это" [26]. 

Человек, стремящийся к праведности, должен спокойно относиться к житейским 
затруднениям и несчастьям, не жаловаться на жизнь, не роптать на Бога, надеяться на лучшее. 
Умение терпеть считалось одним из самых главных качеств православного человека: "Бог 
терпел и нам велел". Элементы нравственного "мазохизма" - одна из черт русского характера, 
связанная с любовью русского человека к самокопанию и самобичеванию. К последнему 
присоединяется странная любовь русских к юродивым и подозрительное отношение к людям 
состоявшимся, успешным, да и просто умным. "Отчего это, Алексеюшка: - если я приду к 
людям и скажу: какой  я, знаете, дурак! - меня накормят, напоят и спать положат; а если скажу: 
какой я умный! - меня побьют?" - спрашивал русский писатель Леонид Андреев другого 
русского писателя М.А. Горького [27]. 

Лев Толстой отмечает то место из главы "Четыре письма к разным лицам по поводу 
"Мёртвых душ"", где говорится, что чем строже справедливая критика писателя, тем лучше 
писателю. Неистребимое гоголевское желание покаятся на миру` близко русскому человеку 
(как близко католику желание покаяться перед патером). Близко русскому человеку и терпение 
по отношению к критике и даже насмешкам над, кажется, беззащитной искренностью, над 
невооружённой открытостью. Такая искренность и открытость нередко "разооружает" даже 
отьявленного злодея (о мелких душонках и лгунишках мы здесь не говорим - такие могут и 
церковь, и мечеть обокрасть). 

Главное отличие между Европой и Азией заключается в том, что средний европеец 
расчитывает на себя, тогда как средний азиат - на внешнюю помощь: Бог, Мессию, 
могущественного соседа, счастливый случай ("заместитель" Бога). В этом смысле в русской 



душе есть азиатская составляющая. Русские люди до старости остаются в чём-то ребятишками, 
обуреваемы утопиями, вечно ждут подарков, сказочек, чего-то необыкновенного (Виктор 
Астафьев). 

Есть широко известная присказка о том, что "русский мужик задним умом крепок". Слава 
Богу, что только "мужик", а не все остальные социальные группа и не женщины. Более общим 
является другое выражение: "Хрошая мысля приходит опосля." Но это свойство присуще не 
только русскому человеку: эту особенность замечают за собою немцы: "Самые хорошие мысли 
приходят с опозданием." У англичан имеется выражение "wise after the event" - "умные потом". У 
французов эта особенность мышления некоторых людей выражается словами "avoir l`esprit de 
l`escalier" - "Сообразительность на лестнице", т.е. когда событие уже произошло, когда тебя на 
месте события уже нет. 

Примечательно, что до 40-х годов Х1Х века выражение про русский "задний" ум не 
встречается ни в словарях, ни в литературе. И Пушкин, видимо его не знал. "Русский мужик 
задним умом крепок" появилось впервые в 10-й главе поэмы Николая Васильевича Гоголя 

"Мёртвые души". В обычной житейской ситуации "крепость задним умом" расценивается 
как недостаток. Это видно даже по пословице, приведенной Владимиром Ивановичем Далем: 
"Умён, да задом." У Гоголя же эта "крепость задним умом" - "коренная русская добродетель", 
поздний, покаянный, "спохватный" ум. Гоголь ценил способность русского после сделанной 
ошибки, спохватиться, образумиться, пожалеть и покаятся о содеянном. "Заднеумность" 
русского выражается и в том, что ему непременно нужно время для "раскачки", привыкания к 
новым обстоятельствам, подготовки для будущей интенсивной активности. Недаром говорят: 
"Русские долго запрягают, да быстро едут". 

Учесть надо и то, что в разных культурах "ум" понимается по-разному. Аглосаксы в 
"умном" человеке прежде всего ценят его умение практически решать вопросы, логику, 
рационализм. Для финнов на первое место выступают умения расчётливости, точности, строго 
планирования. А вот у японцев умным считается тот, кто умеет встать на точку зрения другого 
человека, сочувствовать ему и быть хорошим слушателем. Можно говорить о рационализме 
западных культурных традиций и эстэтизированном, "морализированным" стилем мышления 
восточного. Русские в этом отношении ближе к Востоку, чем к Западу. В "умном" человеке 
важны его этические качетва, его положительное отношение к ближним. 

Для культур западного рационализма не так уж важно, что было в прошлом,  они 
устремлены в будущее. Русские смотрят на жизнь глазами "другой оптики":  русский  человек 
более склонен обсуждать пройденный путь, чем строить планы на будущее, чаще оглядывается 
назад. Прошлое, история важны для русского сознания, он лучше анализирует прошлое, чем 
ставит цели на будущее и организует способ их достижения: русский чаще осмотрителен, чем 
предусмотрителен. Это выражается в поговорках "Наперёд не загадывай", "Иди вперёд, а 
оглядывайся назад" и т.п. Русские не так самоуверены в реализации своих планов на будущее, 
чем западноевропейцы, более сильна веру в судьбу, которую "не обхитришь". Этой  черте 
противоречит склонность русских к утопизму. 

О России и русских на Западе имеется настоящая стена предубеждений и готовых 
безапелляционных суждений, выставляющих и Россию, и русских какими-то непонятными, 
чуждыми западной цивилизованности явлениями, а то и просто опасными монстрами. 
Известная поверхностность взгляда иностранцев на русскую жизнь возникает, как правило, там 
"когда за обычай принимают необыкновенное происшествие, а отдельные злоупотребления - за 
закон" [28]. 

Редко когда образ страны, существующий за её пределами, совпадает с фактическим 
положением. Иногда речь идёт лишь о ньюансах, досадных, но не серьёзных ошибках. Однако в 
случае с Россией налицо громадный разрыв между существующими в стране реальностями, с 
одной стороны, и стереотипами, всё ещё сохраняющимися в западных головах - с другой. Этот 
разрыв носит зловещий характер, поскульку решения, опирающиеся на ложные предпосылки, 
будут, как правило, ошибоч-ными. Несколько эйфорических лет германо-российские отношения 
наблюдались при Михаили Горбачёве и назывались они "горбимания": и Германия, и весь Запад 



благодарили таким образом Горбачёва за бесценные подарки за счёт СССР и России. 
"Горбимания" длилась недолго, и тон Запада вновь стал непочтительным, презрительным, 
издевательским и обвинительным. 

Эта "стена" предрассудков строилась, как и Великая китайская, веками, хотя и 
непланомерно, а в силу совокупности повторяющихся обстоятельств политического, в 
основном, характера. Например, важнейшим этапом в утверждении образа "русского медведя" 
стала книга австрийского посланника Сигизмунда Герберштейна (Sigismund von Herberstein; 
1486-1566) "Записки о Московии" (Rerum Moscoviticarum Commentarii) [29]. Приводим пассаж 
из раздела "Хореография Московии", в котором автор сообщая свои знания о климате упомянул 
и впечатления от поездки в Москву зимой 1526 года: 

"Мы лично, приехав туда видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли 
ветки плодовых деревьев. В тот год стужа была так велика, что очень много ездовых, которые 
у них называются gonecz (гонец), находили замёрзшими в их возках. Случалось, что иные, 
которые вели в Москву из ближайших деревень скот, привязав его за верёвку, от сильного 
мороза погибли вместе со скотом. Кроме того, тогда находили мёртвыми на дороге многих 
бродяг, которые в тех краях водят обычно медведей, обученных плясать. Мало того, и сами 
медведи, гонимые голодом, покидали леса, бегали повсюду по соседним деревням и врывались 
в дома; при виде их крестьяне толпой бежали от нападения и погибали вне дома от холода самой 
жалкой смертью" [30]. Он же говорил о наличии среди русских людей экземпляров с "пёсьими 
головами" (м.б. имелась ввиду  так называемая "волчья пасть" или "заячья губа"?) и даже 
"четвероруких людей". 

Для большинство европейцев Россия считалась приполярной страной. А для этой 
географической координаты естественным был образ северного животного - медведя. Ведь и 
Полярная звезда, важнейший ориентир для определения сторон света в нашем полушарии, 
входит в созвездие Малой Медведицы и до сих пор указывает на Север, для которых у 
средневекового европейца был припасён сонм отрицательных ассоциаций: Север - средоточие 
зла, прегрешений и нечисти, а символом его выступает медведь. Непреложным фактом может 
считаться то, что позднее поставки дрессированных медведей в Европу производились 
преимущественно из Московии, отчего этот хищник стал прочно с ней ассоциироваться [31]. 

После Герберштейна частное известие о суровой зиме 1526 года прератилось в Европе в 
расхожий анекдот о медведях, бегающих и по русским деревням, и по русским городам (у 
итальянца Р. Барберини -1658, у польского подданного А. Гваньини -578, у англичанина Дж. 
Флетчера - 1591, голландского парусного мастера Ян Стрейс – 1676) [32]. Многое у русских 
было неправильно понято иностранными, в частности - английскими путешественниками, 
поскольку система их взглядов "была построена на принципе противопоставления родного для 
путешественников английского чужому, русскому. Иными словами, стереотипы восприятия 
России и русских у англичан были тесно связаны со стереотипами воприятия самих себя 
(автостереотипы) и "отталкивались" от них" [33]. Этот "обычай" сохранён во многом 
"иностранными путешественниками" и иностранными средствами массовой информации и по 
сей день. 

В отличие от реальной, полной противоречий России на основе этих предубеждений и 
стереотипов у многих граждан Европейского Союза и США возник фантомный образ России, 
симулякр России, который выдают и принимают за настоящую Россию [34]. Здравомыслящие 
люди понимают, что Россия - важнейшая культурная часть Европы хотя бы в силу влияния в 
ней христианских ценностей и традиций христианской культуры [35]. Найти формы 
конструктивного духовного и культурного взаимодействия России с Западом (как Япония 
нашла) затруднено наличием очевидных противоречий национальных интересов России, её 
западных соседей. Интересы, иногда откровенно шкурные интересы этих соседей, играют куда 
большую роль, чем культурные различия в "живучести", на самом деле - идеологической и 
политической поддержке предрассудков - стереотипов. И это касается не только русских, но и 
казахов, и киргизов и всех других народов великой Евразии. Но России и русских - в 
особенности: здесь последний оплот противостояния англо-американской атлантической 



цивилизации. Отсюда  и  проблемы восприятия России западными идеологами и политиками 
[36]. 

Современным немецким репортажам о России присущи сгущение красок и использование 
явных или скрытых стереотипов. Почти половина авторов используют в своих репортажах 
стереотипы, причём около 70% этих стеореотипов отрицательные. Многими в Германии Россия 
ассоциируется с выпивкой, гостеприимством, классической русской музыкой и литратурой 
(балет, Чайковский, Стравинский, Нетребко, Хор донских казаков, Толстой, Достоевский, 
Пушкин и др.). Россия вызывает у современных немцев такие типичные спонтанные 
ассоциации: "огромная страна", "вопиющее социальное неравенство", "продолжающееся 
преобладание плановой экономики", "малая развитость свободного рынка" [37]. 

Русский характер можно определить и как не вполне европейский. Это, конечно, не может 
понравиться русской интеллигенции, настаивающей на европейскости русской культуры. 
Возможно, возможно. И всё же неевропейскость русского характера выражается в 
непоследовательности поступков, заметной неопределённости воззрений на мир, на общество 
и на самого себя, что, вероятно, связано с "запущенностью аксиологической структуры" 
русского мира (Абишев К.А.). Многократно описаны такие ситуации, когда "всё хорошо" - это 
для русского "тоже нехорошо"! Как у Игоря Северянина: 

"- В деревне хочется столицы, В столице хочется глуши. 
И всюду человечьи лица Нечеловеческой души" [38]. 
А у русского прозаика-"хулигана" Венедикта Ерофеева в его "эпохальном" повествовании 

"Москва - Петушки" и похлеще высказывания найти можно. Например: "Я вообще замечаю: 
если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грёз, и усилий - он 
очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо - верный признак дурного человека. 
Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его 
одолевает изнеможение - это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне 
этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок. Конечно бывают такие, кому одинаково любо и 
утром, и вечером - и восходу они рады, и закату они рады, - так это уж просто мерзавцы, о них 
и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и вечером - тут уж я не 
знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон." Прости нас, добрый читатель за 
чужие грубости, но и они характерезуют интересующий нас предмет. 

Однако задолго до этих авторов жаловался на свою непоследовательность, 
амбивалентность, "неевропейскость" европеец, французский поэт Франсуа Вийон в своём 
известнейшем оксюмороне [39]: 

"От жажды умираю над ручьём, 
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя. Куда идти и сам не знаю 
Чужбина мне - страна моя родная..." (цит. на память). 
Может и на самом деле "русскость" вовсе не особенность русских, а тип людей, 

который в России наиболее часто встречается? 
Значительный вклад в понимание "русскости" внёс малоизвестный ныне историк 

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин в своих книгах "Русская история" и "Лекции по 
историографии...". Для него субьектами исторического процесса стали отдельные народы, а не 
политические элиты государств. Русский народ - творец истории России. Для Бестужева-
Рюмина нет доисторического периода существования человечества, нет народов без истории, 
т.е. не имевших письменности, не оставивших письменных свидетельств своей истории. 
Историческими документами для него являются любые остатки человеческой деятельности, а 
не только письменные документы. Ключ к древней истории - археология, значимость которой 
для всей истории в концепции Бестужева-Рюмина резко возрастает [40]. Основываясь на 
переопределение "нации" в контексте Просвещения как согласованной традиции верований и 
обычаев, часто совпадавшей с печатным наследием, многие учёные вообще отказывались 
видеть  в "примитивных" сообществах какие-либо "нации". Как писал Бюффон, "любая нация, 



не имеющей системы управления, законов, правителя или регулярного общества, - ещё менее 
нация, чем неуправляемое сборище независимых варваров, каждый из которых подчиняется 
только своим страстям" [41]. Прямо скажем, ретроградом выглядит знаменитый Жорж Луи 
Леклерк Бюффон по сравнению с мало-известным Бестужевым-Рюминым. 

Существуют некие глубокие геокультурные "неврозы" русского сознания: 
"территориальный невроз", "европейский невроз", "апокалиптический" невроз. Все эти неврозы 
имеют, возможно, одну "основу" - беспокойство цивилизационного одиночества, ощущение 
того, что Россия не просто страна и не просто государство, а особая цивилизация. А каждая 
цивилизация остаётся один на один со своей судьбой, и одиночество, длящееся вечно, 
переносить трудно [42]. Но и у европейцев есть один, по крайней мере, невроз: русские - 
необразованные и агрессивные варвары, которым доверять вполне никогда не следует [43]. 

Россия – это мир миров, целый материк, большой архипелаг, который нельзя свести к 
одному государственному и даже общественному устройству. У каждого исследователя 
возникает устойчивое ощущение того, что в России не может быть простых решений, как в 
отдельно взятой маленькой стране. И там не так уж хороши простые решения, а в громадной 
России просто невозможно. В России невозможны унификация всех регионов, нивелировка их 
(сравните Тамбовскую область, Чукотку и Северный Кавказ). Здесь надо говорить о равенстве 
различий, видеть разные географические, национально-демографические, социальные и прочие 
миры в том общем мире, который называется Россией [44]. 

Поэт Иосиф Бродский в своих поэтических замыслах немало черпал из своей "русскости". 
Для него русскость была собственной своеобразной метафизической философией. С точки 
зрения этой философии, русский привык смотреть на своё существование как на опыт, который 
становится на нём Провидением. Это означает, что основная задача российской культуры и 
российской философской мысли сводится к одному простому вопросу - оправдать своё 
существование. Желательно на метафизическом, иррациональном уровне. О себе Бродский 
говорил просто: "Я - русский, хотя и евреец". Этим своим "еврейством" он как бы обманул 
мировую интеллигенцию, заставив её признать глубинную российскую метафизическую, 
провиденческую философию. Бродский не исключение. Томас Манн говорил о "святой 
русской литературе", ему вторил Брис Парэне - редактор журнала, на который мы ссылаемся 
[45]. 

В русском народе необычайно развито сочувствие к безвременной утрате. В каждом народе 
развито это сочувствие, но в русском народе особенно сильно. Русские не могли долго и сегодня 
не могут примириться с ранними смертями Пушкина, Лермонтова, даже Жерара Филиппа, хотя 
он и француз, даже Джо Дассена - тоже француз. Мы уже не говорим о ранней смерти 
Владимира Семёновича Высоцкого, которую, может быть, позабыли "высоколобые" 
интеллектуалы  или попса, но народ ещё долго не забудет. 

Россия непостижима как в своей великой одухотворённости, так и в великом падении. Если 
посмотреть на этнический состав россиян, то получается удивительное сочетание: евреи, русские, 
украинцы, татары, мордва - кто угодно: христиане, мусульмане, буддисты и т.д. И этнические 
черты разных народов переплавляются в становящийся общий характер уже не чисто русских, а 
россиян. Многочисленные исследования, предпринятые в России и за рубежом,  
свидетельствуют,  что утопия и утопизм определяют не только русскую но и российскую, более 
того, - евразийскую ментальность [46]. 

Одна из главных характерных черт российского человека неизменна на протяжении веков 
-фантастическое терпение, жертвенность, самоотверженность, высочайшая 
приспособляемость. Эти черты сознательно или интуитивно эксплуатировалось властями и при 
царе, и в советскую эпоху, и совершенно беспардонно - в годы реформирования, после распада 
СССР. Ни в одной из стран Запада невозможно представить невыплату зарплат, пенсий, детских 
пособий в течении многих месяцев. А в России в 90-годы это было обычным явлением. 



Протесты людей были слабыми, вялыми или отсутствовали вообще. А из властных или 
хозяйственных руководящих структур никто за это не пострадал. Мир удивлялся. 

Примечательно мнение героев романа петербургского филолога, прозаика и эссеиста 
Евгения Водолазкина "Лавр". Роман заканчивается таким диалогом: "Ты в нашей земле уже год 
и восемь месяцев,- отвечает кузнец Аверкий, - а так ничего в ней и не понял. - А сами вы её 
понимаете,- спрашивает Зигфрид. - Мы? - Кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. - Сами 
мы её, конечно, тоже не понимаем". На этом мы и закончим эту нашу первую попытку 
осмысления "русскости". 
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