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М
еждисциплинарная научная конференция Института Восточной 
Европы была посвящена возможностям выхода за пределы послед-
ней великой утопии xx века — неолиберализма.

Мировые потрясения периода 1914–1945 гг., по словам Эрика Хобсбаума, 
заставили «все правительства править». Три десятилетия послевоенного 
процветания были обеспечены колоссальным усилением бюрократиче-
ского управления. Этот процесс сочетался с массовым перемещением быв-
ших крестьян в индустриальные центры, бывших пролетариев — в новые 
средние классы, а также с ростом массового образования, здравоохране-
ния, и жилищного строительства, финансируемых различными методами. 
Отличительной чертой эпохи стали множественные компромиссы на поли-
тической арене. Идеология и практики бюрократического футуризма доми-
нировали в капиталистических странах Запада, в странах коммунистиче-
ского блока, а также в той зоне, которую тогда назвали третьим миром.

Бюрократический патернализм, впервые подвергся мощной атаке слева 
в символическом 1968 г. Многочисленные течения молодых иконоборцев, 
диссидентов, и роматичных нон-конформистов, при всех отличиях их стиля 
и политической идеологии, сходились в протесте против фигуры бюрокра-
тического Начальника-Отца, будь то советский номенклатурный функци-
онер, босс американского бизнеса, профессор-бонза, или бравый генерал-
милитарист. Однако никому из «новых левых» не удалось показать, как 
в условиях современного государства может реализовываться на практике 
их мечта о более гуманном и социально автономном обществе.

Практическую альтернативу предложили «новые правые». Их при-
зыв к замене неизбежно деспотической власти государства на механизмы 
рыночной саморегуляции обрел широкую поддержку. К середине 1980-х 
идея рынка как залога экономического динамизма и самой индивидуаль-
ной свободы восторжествовала даже в коммунистических странах.

Новый масштабный сдвиг в конкретных политических и экономических 
практиках либерализма, отчетливо проявился после падения Берлинской 
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стены в 1989 году. Превращение ��� в единственную сверхдержаву привело 
к возрождению иллюзии о возможности мирного насаждения неолибераль-
ных практик во всем мире и вызвало серьезное сопротивление со стороны 
обществ не вполне готовых идти по этому пути.

Если главным политическим понятием 1930–1950-х гг. повсеместно было 
Государство, 1960-х — Гуманизация, и 1990-х — Рынок, то с наступлением 
2000-х таким символом эпохи, похоже, становится беспокойство по поводу 
(дез)интеграции общества.

Неолиберализм — после почти двадцати лет рыночных реформ — остает-
ся преимущественно обещанием. Практически все мировые социально-
экономические показатели стагнировали либо ухудшились. Государствен-
ные структуры и их возможности в области организации социальной жизни 
практически везде (за исключением Восточной Азии) стали слабее по срав-
нению с 1960-ми годами. Неразрешимой выглядит проблемы финансиро-
вания социальной сферы — прежде всего здравоохранения и образования, 
а также обеспечения правопорядка и безопасности. Продолжается массовое 
переселение бывших крестьян в города и за пределы своих стран — о чем мы 
обычно слышим как о легальной и нелегальной миграции. Представители 
беднейших слоев все шире вовлекаются в преступные сообщества, нефор-
мальную экономику, наркоманию, политический экстремизм, новую фунда-
менталистскую религиозность.

Если сами перечисленные проблемы не беспрецедентны, то впервые 
в современной истории мир оказался без видимой идеологической альтер-
нативы. Упования на государство обернулись деспотизмом бюрократии, 
упования на рынок — несуразностями и жестокостями, а также своим соб-
ственным деспотизмом. Однако, возможно, именно в исторической дискре-
дитации утопических идеологий кроется наше преимущество? Можно ли 
преодолеть остатки правых и левых программ и посмотреть на проблему 
социальной интеграции как-то иначе, более прагматично? Возможно ли 
попытаться на основе опыта современности сформулировать более сущ-
ностно рациональные цели и средства их достижения? Очевидно, для этого 
придется подняться над профессиональными барьерами между научными 
дисциплинами, что само по себе нелегко, но необходимо.
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