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В последние годы в России начи�
 нают потихоньку появляться дво�

рянские, казаческие, купеческие сооб�
щества, возрождается интерес к более
детальному знакомству с историей стра�
ны, возникает понимание, что без зна�
ния прошлого человек не станет патрио�
том своей Родины. Такие образы рожда�
ются под влиянием великой литературы,
выдающимся представителем которой
был гениальный поэт и писатель, дра�
матург, историк, выдающийся предста�
витель дворянской интеллигенции Алек�
сандр Сергеевич Пушкин.

Карлом Ясперсом, виднейшим мыс�
лителем ХХ века, было введено понятие
«осевого времени», исчисляемого пос�
ледним тысячелетием до Нового време�
ни. В это время происходил переход от
многобожия к единобожию, и в результа�
те появились иудаизм, христианство,
индуизм, буддизм, развились конфуци�
анство и даосизм.

Поразительное различие в религиях,
обусловленное разными климатически�
ми и историческими условиями, породи�
ло абсолютно различное отношение и к
техническому прогрессу. У народов «бе�
лой расы» их будущее определялось
преимущественно техническим прогрес�
сом. Бурный технический прогресс да�
вал возможность не только выживать, но
и покорять весь мир, выкачивая из той
же Индии, Китая и Америки их богатства.
Христианство в целом и поздние формы
протестантства стали фундаментом
стремления к наживе, быстрому обога�
щению и быстрому освоению новой тех�
ники — такой как паровая машина и дру�
гие виды энергомашиностроения и так
далее, вплоть до перехода в мир инфор�
матики. В мире ведущих стран уже стро�
ят новое общество — общество знаний и
информационное общество. Однако при
этом произошла потеря интереса боль�
шей части населения к духовным ценно�
стям и многим видам искусств. Возник
шоу�бизнес.

В доиндустриальное время в россий�
ском дворянстве господствовал приори�
тет культуры. Культуру генерировала
дворянская интеллигенция. Вплоть до
революции прослойка творческой интел�
лигенции в России концентрировалась в
дворянской среде, в верхнем слое про�
мышленников, купечества, духовенства
и образованных людей других классов.
По мнению большинства обществове�
дов�культурологов, дворянская творчес�
кая интеллигенция началась с Пушкина
и включала в себя Толстого, Лермонто�
ва, Тургенева, Гоголя, Гончарова, Досто�
евского, Баратынского, Загоскина, Акса�
кова, Григоровича, Фета, Тютчева, Некра�
сова. В конце девятнадцатого века ро�
дилась мощная прослойка писателей из
духовенства, купечества, мещанской
среды: Мамин�Сибиряк, Успенский, Че�
хов, Горький, Андреев.

С Пушкина начался восход отече�
ственной культуры и выход её на миро�
вой уровень. Во всех библиотеках мира,
на всех языках вы найдете и Пушкина, и
Толстого, и Достоевского, и Тургенева, и
Чехова, и Пастернака, и Булгакова, и
Солженицына, и Бродского. Но для каж�
дого из великих всегда стоял на первом

месте гений Пушкина.
Пушкин по существу родил русскую

литературу во всех её видах и русский
язык. Современный литературный рус�
ский язык и язык Пушкина — это один и
тот же язык. Любое его произведение
можно читать и перечитывать. При каж�
дом перечитывании или прослушивании
поражаешься широте познания этого
гения. Он был знаком с основами эконо�
мики — учением Адама Смита, знал уче�
ния современных философов — Дидро и
других и, конечно же, современную ли�
тературу.

Для меня сравнение Пушкина с Бай�
роном, как это делают в Англии, — неве�
роятно. Пушкин опубликовал несколько
тысяч стихотворений и четырнадцать
поэм, шесть трагедий и так далее. Влия�
ние его драматургии на русскую теат�
ральную культуру также громадно. И сей�
час потрясает опера «Борис Годунов» с
музыкой Мусоргского. Опера «Евгений
Онегин» не сходит со сцен всего мира.
Оперы и балеты ставили по всем его
большим поэтическим произведениям,
начиная с оперы «Руслан и Людмила» и
до «Бахчисарайского фонтана». «Пико�
вая дама» обнажила ложность и пороч�
ность стремления к быстрому обогаще�
нию любой ценой. Влияние на класси�
ческую музыку оказали практически все
формы пушкинского творчества.

У меня лично возникает хотя бы раз в
год желание перечитать или переслу�
шать всю его прозу. Абсолютными ше�
деврами для меня являются все произ�
ведения из сборника «Повести покойно�
го Ивана Петровича Белкина». Поража�
ет их современность. Легко себе пред�
ставить как из «Выстрела» можно сде�
лать ремейк на тему мести. Из «Гробов�
щика» — фильм ужасов, а из «Барышни�
крестьянки» и «Метели» — мелодраму.

Удивительна также его историческая
проза. Многие представляют себе лич�
ность Пушкина как гениального ветрени�
ка, у которого стихи рождались сами по
себе. Историю Пугачёвского бунта Алек�
сандр Сергеевич писал несколько лет. Он
работал в архивах Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Казани, Оренбурга, городках и
поселках Башкирии, которые он посетил
и где пытался понять психологию яицких
казаков, башкир и других представите�
лей коренного населения. На основе
этого громадного материала, кроме
«Истории Пугачёва», им создана гени�
альная историческая повесть «Капитан�
ская дочка». На её страницах во плоти
возникают провинциальные дворяне с их
преданностью государству, их благород�
ством и верностью долгу.

Пушкин в своих произведениях, ко�
нечно, поэтизировал жизнь дворян, и
лишь в последнем шедевре — «Дубров�
ском» — возник Троекуров как класси�
ческий образ провинциального деспота,
пренебрегающего всеми религиозными
и моральными принципами. В «Дубров�
ском» Александр Сергеевич создал впер�
вые в русской литературе романтичес�
кого героя�мстителя, любимого кресть�
янами, чем�то напоминающего Робин
Гуда. Благородный разбойник из дворян
появится ещё и в«Мёртвых душах» Гого�
ля. Это капитан Копейкин, герой Отече�
ственной войны, который мстит чинов�
ничеству за бюрократизм и презрение к
его воинским заслугам.

Последние несколько лет жизни
Пушкин был официальным историогра�
фом Николая Первого. По поручению
императора он должен был создать ху�
дожественное произведение, воспеваю�
щее Петра Первого как великого предка.
Пётр Первый всегда занимал в мыслях
Александра Сергеевича огромное мес�
то. Пушкин был классическим западни�
ком, воспитанным на воспоминаниях и
рассказах о блестящем походе россий�
ских войск в Европу. Глубокие знания
французской и немецкой литературы
родили его философию о необходимос�
ти слияния с европейской культурой на
основе сохранения русского самосозна�
ния и русской народности. Его уважение
к культурным достижениям человечества
и Европы не было идолопоклонством. Он
считал и писал, что внутренняя духовная
сила России обогатит духовностью мер�

кантильный мир Европы.
Нельзя закрывать глаза на то, что

Пушкин непрерывно трудился не только
ради самовыражения, но и потому, что
всегда был в долгах. Он взялся испол�
нять обязанности официального истори�
ографа в значительной степени потому,
что его долг к этому времени достиг трид�
цати тысяч рублей. У историографа было
жалование в десяток тысяч рублей, и это
сильно помогало Александру Сергееви�
чу. Эта работа давала ему доступ к архи�
вам. Работоспособность Пушкина может
быть осознана только при прочтении его
заготовок к его произведению «Арап Пет�
ра Великого» и к роману о Петре Пер�
вом. Личный архив Александра Сергее�
вича по созданию этих произведений
включает в себя тысячи выписок и раз�
ных документов: писем, статей, воспо�
минаний разных людей. Из подготовлен�
ного материала возникает великий Пётр
как мощный преобразователь — «мас�
теровой всея Руси», как охарактеризо�
вал его Пушкин. Александр Сергеевич
идеализировал образ великого преобра�
зователя. У Пушкина нет и намека на его
жестокость, удивительное стремление
изменить внешний облик российской
армии, боярства и дворянства.

Пушкин писал все свои произведе�
ния, включая и сказки, всегда ориенти�
руясь на воспитание российского патри�
отизма у наших детей. И только по этой
причине любому русского человеку нуж�
но читать и перечитывать Пушкина.

Какую роль может сыграть А.С. Пуш�
кин в жизни России сейчас?

Коренным образом после революции
в России изменилась в худшую сторону
мораль всех слоев общества. Исчезла
дворянская интеллигенция, основными
чертами морали которой были благород�
ство, уважение друг к другу, верность
слову. По крайней мере, это был тот иде�
ал, который преподавали в гимназиях,
училищах и так далее. Этому же учила и
литература.

В сталинские времена под интелли�
генцией стали понимать просто людей,
получивших высшее образование, а стра�
ной правила партийная и советская эли�
та. Творческая интеллигенция работала
в условиях жёсткого контроля и задыха�
лась в объятиях власти.

В нынешнее время быстро нарастает
прослойка бюрократов, в том числе кор�
поративных бюрократов, судейских, все�
сильных сотрудников силовых структур.

На фоне ощутимого интереса к фун�
даментальным и естественным наукам
развиваются и настораживающие про�
цессы. Я был обескуражен тем, что ин�
форматика позволила брать из внешней
памяти «пережёванную» и обесцвечен�
ную информацию очень легко и быстро
— «рыбка ловится без труда». Возмож�
ность знакомства с любым литератур�
ным произведением парадоксально ска�
залась на потере реального интереса к
литературе всех жанров. Теряется инте�
рес и к другим видам искусства: изобра�
зительному, серьёзной музыке. Проис�
ходит стремительная декультуризация
народа. Параллельно в философском
понимании сути человеческого прогрес�
са роль культуры выдвигается на первое
место. Имеется в виду культура в общем
смысле этого слова, включающая в себя
менталитет народа, религию, все виды
искусств и науку.

Воссозданию класса настоящей
творческой интеллигенции, созданию
площадок для их общения могут помочь
имена наших великих предков, таких как
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой и так далее,
великих композиторов, музыкантов, учё�
ных и художников.

Для восстановления духовности в об�
ществе необходимы идеалы, кумиры.
Недавно в ток�шоу Познера великий
оперный певец Хворостовский, отвечая
на вопрос ведущего, с кем бы из вели�
ких предков он хотел бы встретиться,
после секундного обдумывания отве�
тил: «С Пушкиным, конечно».

Пушкина нужно просто читать и вос�
принимать его как глубоко русского по�
эта, писателя и историка, поддерживая
свой моральный уровень и воспитывая
на его творчестве детей и внуков.

Пушкин и современность РАН
и МОН

Никто не сравнивает Эверест и
Воробьевы горы. А вот Мини�

стерство образования и науки и Рос�
сийскую академию наук почему�то
поминают вместе последнее время.
Суета вокруг темы «МОН и РАН» про�
изводит очень странное впечатление.

Если говорить языком сравнений —
МОН и РАН — это моська и слон. Ни�
какого вклада в науку как в систему
знаний и представлений МОН не вно�
сит, что бы там спикеры МОН и их сим�
патизанты ни говорили. МОН занима�
ется делом чиновничьим — деньги
бюджетные делит, следит за их расхо�
дованием и инструкции создаёт. Дело
не вредное, но не научное вовсе. Од�
нако МОН пытается научным процес�
сом управлять, формулирует цели ис�
следований, оценивает их эффектив�
ность, вмешивается в систему опла�
ты труда в науке. МОН не устает по�
учать учёных, ставя перед ними вздор�
ные цели, произнося филиппики о не�
эффективности или неконкурентнос�
ти отечественной науки и формулируя
вненаучные задачи типа вхождения в
какие�то рейтинги и повышения доли
упоминаний в довольно случайных ба�
зах данных. Очевидной пользы от МОН
для науки нет, а вот вреда в форме су�
еты, дерганий, реформаторского ража
и малоприличных выходок наблюдает�
ся немало.

РАН вреда ни России, ни мировой
науке не приносила никогда и не при�
носит сейчас. РАН не совершала и не
совершает никаких преступлений и
проступков против науки. РАН не пре�
следует своих сотрудников, не отни�
мает у них доплаты за степени, не чи�
нит препятствий их научной работе.
РАН и к ракетам отношение имеет, и к
атомной промышленности, и к геоло�
горазведке, и к лекарствам. В РАН мо�
гут дать справку и про когомологии, и
про бозоны, и про геномы, и про ви�
кингов, и про многое другое. РАН хра�
нит знания и создает их сотни лет.
РАН — цитадель науки на русском
языке — институт, очевидно полезный
человечеству.

Претензии к РАН универсального
свойства, которые были вчера, есть
сегодня и будут завтра — надо бы РАН
поэффективнее работать, молодым
помогать побольше, а стариков не оби�
жать ни чрезмерной нагрузкой, ни не�
брежением. РАН — учреждение, ува�
жаемое в мире, а МОН — неизвестное,
если не никакое. МОН напоминает во�
допровод или светофоры. Они и нуж�
ны и есть всюду, но как�то за предела�
ми уважения лежат.

РАН — движитель фундаменталь�
ной науки, а МОН — тень и слуга на�
уки и образования. По заслугам и
честь.

С.С. Кутателадзе
профессор

В.Е. Накоряков
академик
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