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Б.Д. Назаров 

СОСЛАГАТЕЛЬНОСТЬ 
СОСЛАГАТЕЛЬНОСТИ РОЗНЬ 

Я согласен с отдельными тезисами Андрея Львовича Юрганова, но меня 
удивили те примеры, которые он привел в подтверждение своих 
мыслей, а особенно их интерпретация. Я не буду разбирать медико-ге-
нетическую сторону дела: полагаю, что относительно отдельных инди-
видов в прошлом (сколь ни был бы велик их исторический масштаб) 
никакая современная наука (включая генетику) истинно научных суж-
дений, по крайней мере в настоящее время, иметь не может. Утвер-
ждать можно только одно: не женись вторично царь Алексей 
Михайлович на Н.К. Нарышкиной и не исполни он в один из скоромных 
дней осени 1671 г. супружеских обязанностей, конкретного царевича 
Петра Алексеевича, вполне понятно, не было бы. Ну, и что? На этом 
мирно почил бы процесс "европеизации" России? 

Можно наверняка утверждать, что нет, не прекратилось бы то, что 
началось еще в последней трети XV в. и так или иначе продолжилось в 
XVI и XVII столетиях. Об этом можно много говорить, но разве сам 
царь Алексей - при декларируемом образце Византийской империи - не 
двинулся по уже обозначенному европейскому пути? Разве не то же 
направление несли в себе важные преобразования царя Федора 
Алексеевича, старшего сына (от Милославской!) царя Алексея? 
Наконец, при очень ограниченном влиянии "партии" Петра в 1680-е 
годы (после событий 1682 г.), разве не правительница Софья (по матери - 
Милославская же) вкупе с князем Василием Васильевичем Голицыным 
реально начала проводить то, что позднее гораздо масштабнее, резче, 
жестокосерднее, торопясь и воюя, будет делать царь Петр Алексеевич? 
Уже с конца XV в. Россия стала элементом одной из зон 
формировавшейся общеевропейской системы. 

Поэтому плодотворная постановка вопроса о "сослагательном накло-
нении" применительно к этой исторической проблеме вовсе не в том – ос-
таваться ли России вне Европы и европейской экономической, социополи-
тической культуры (в разных ее вариантах) или же "вступить в Европу". 
Факт "поступления" объективно уже состоялся, несмотря на разнообразные 
проявления изолированности. Так что речь шла о сослагательности 
применительно к качеству, мере, интенсивности усвоения государством и 
российским обществом (точнее - различными группами и слоями) разно-
образного европейского опыта. "Сослагательное наклонение" в таком 
контексте позволяет яснее выделить, "проговорить" многовариантность 
(до определенного исторического момента) сознательно ориентированного 
на Европу социокультурного и политического выбора. 

И еще один важный аспект. Тенденция к национальному консерва-
тизму, черпающему свои идеалы в прошлом (а иногда в культуре 
простецов-простолюдинов), возникает как ответная (защитная) реакция 
на 
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сформулированную, а также закрепленную в действиях и текстах тенденцию к 
"европеизации". И хронологически, и концептуально такое, обращенное вспять 
"умопроизволение", как правило, вторично. А потому и сослагательность 
подобной общественной тенденции ограниченна и специфична. Разве в конце 
ХУП-ХУШ вв. возникало намерение вернуться к порядкам 1630-1640-х годов 
или вообще к тому, что было в годы правления царя Федора Ивановича? Вовсе 
нет. 

Второй пример с личной ролью патриарха Никона тоже нуждается в 
продумывании. Вообще-то, проблема точности церковнослужебных текстов и 
обрядов в русской церкви (а именно - их соответствия греческим текстам и 
обрядам) насчитывала к середине XVII в. более 500 лет. Интерес к этому 
вопросу (вполне практический) то обострялся, то затухал, но возникал 
перманентно (по разным причинам). Стоит вспомнить споры конца XV в. о 
порядке освящения построенных храмов, ряд постановлений Стоглавого 
собора 1551 г. (принятых после долгих и острых обсуждений), деятельность 
Филарета по регламентации некоторых богослужебных вопросов и т.п. При этом 
названные вопросы, казалось бы сугубо внутрицерковной жизни, становились 
не просто политически окрашенными, но вписанными в политическую 
актуальность соответствующего периода российской истории. Нередко 
подобные споры сопрягались с вопросом соотношения светской власти и власти 
первосвятителя. Круг проблем и их контекст (социокультур-ный, политический) 
в главнейших координатах не изменился к середине XVII в. К тому же "процесс 
пошел" уже тогда, когда Никон еще не играл сколько-нибудь заметной роли в 
высших церковных и светских кругах - с начала деятельности кружка 
"равнителей благочестия". Без сомнения, сама личность патриарха Никона, 
особенности психологического склада его натуры многое опредилили в давнем 
споре. Но это не проблема осуществления/отсутствия преобразований в 
богослужебном обиходе (мощно и длительно повлиявших на широкий социо-
культурный и политический контекст), а вопрос о вариантах, способах, темпах 
подобных преобразований. 

Иными словами, полагаю, что в приведенных примерах недостает четкого 
соотнесения сослагательности с конкретной содержательностью исторического 
пути страны в выбранные периоды. 

На мой взгляд, эвристическая ценность применения "сослагательного 
наклонения" в исторических исследованиях заключается главным образом в ясном 
выделении как-либо заявивших о себе, но не реализовавшихся фундаментально 
тенденций. 

К примеру, наличие двух глобальных альтернатив эволюции зрелого и 
позднего европейского средневекового общества, а именно крепостнической и 
некрепостнической, зафиксировано самой историей. В России XVIII в. 
осуществился, как известно, крайний вариант крепостнической альтернативы. 
Использование же сослагательности позволяет, по моему мнению, выявить 
элементы, отдельные явления, слабые 
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тенденции некрепостнического варианта развития в конце XVI-XVII вв. и 
в области экономики, и в сфере социальных процессов. Тем самым как 
будто определяются важные источники объективной подосновы 
социальной напряженности и бурной политической борьбы в эту эпоху. 

Аналогична проблема характера феодальной собственности, прежде 
всего земельной, в ее сеньориальном (частном) и корпоративном 
(государственно-корпоративном) инобытиях. Точнее говоря, в разных 
вариантах соединения (взаимопроникновения и взаимоопределения) 
этих двух неизбежных архетипных компонентов отношений 
собственности в европейском средневековье. Использование 
"сослагательного наклонения" и в этом случае помогает уловить и 
зафиксировать самое наличие названных компонентов, особенно там и 
тогда, где и когда какой-то из них проявляется в слабо различимых 
формах. 

Заключая, подчеркну методологическое значение обсуждаемой 
проблемы. Важнейший ее аспект - точный выбор объекта исследования, 
точное соотнесение масштаба выбранной содержательной проблемы с 
возможностями подобной постановки вопроса и не менее точное 
определение временных рамок, в которых (для данного объекта 
анализа) применение сослагательности оправданно и эффективно. Вопрос 
же об использовании таковой методики в индивидуально-
биографических штудиях предлагаю оставить для следующего 
обсуждения. 
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