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Глава I 

2. Господин, раб и свободный 
 
Приходится постоянно повторять, что человек есть существо противоречивое и 

находится в конфликте с самим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв 
к свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство. Человек есть 
царь и раб. У Гегеля в «Phänomenologie des Geistes» есть замечательные мысли о 
господине и рабе, о Herrschaft и Knechtschaft. Речь тут идет не о социальных категориях 
господина и раба, а о чем-то более глубоком. Это есть проблема структуры сознания. Я 
вижу три состояния человека, три структуры сознания, которые можно обозначить как 
«господин», «раб» и «свободный». Господин и раб коррелятивны, они не могут 
существовать друг без друга. Свободный же существует сам по себе, он имеет в себе своё 
качество без коррелятивности с противоположным ему. Господин есть для себя 
существующее сознание, но которое через другого, через раба существует для себя. Если 
сознание господина есть сознание существования другого для себя, то сознание раба есть 
существование себя для другого. Сознание же свободного есть сознание существования 
каждого для себя, но при свободном выходе из себя к другому и ко всем. Предел рабства 
есть отсутствие его сознания. Мир рабства есть мир отчужденного от себя духа. 
Экстериоризация — источник рабства. Свобода же есть интериоризация. Рабство всегда 
означает отчуждение, выброшенность вовне человеческой природы. Фейербах и потом 
Маркс узнали этот источник рабства человека, но связали это с материалистической 
философией, которая есть узаконение рабства человека. Отчуждение, экстериоризация, 
выбрасывание вовне духовной природы человека означает рабство человека. 
Экономическое рабство человека, бесспорно, означает отчуждение человеческой природы 
и превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для освобождения человека его 
духовная природа должна ему быть возвращена, он должен сознать себя свободным и 
духовным существом. Если же человек остается существом материальным и 
экономическим, духовная же его природа признается иллюзией сознания, обманной 
идеологией, то человек остается рабом и раб по природе. Человек в мире 
объективированном может быть только относительно, а не абсолютно свободным, и 
свобода его предполагает борьбу и сопротивление необходимости, которую он должен 
преодолевать. Но свобода предполагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся 
порабощающей необходимости. Свобода, которая будет результатом необходимости, не 
будет подлинной свободой, она есть лишь элемент в диалектике необходимости. Гегель, в 
сущности, не знает настоящей свободы. 

Сознание экстериоризирующее, отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог — 
господин, человек — раб; церковь — господин, человек — раб; государство — господин, 
человек — раб; общество — господин, человек — раб; семья — господин, человек — раб; 
природа — господин, человек — раб; объект — господин, человек-субъект — раб. 
Источник рабства всегда есть объективация, т. е. экстериоризация, отчуждение. Это есть 
рабство во всем — в познании, в морали, в религии, в искусстве, в жизни политической и 
социальной. Прекращение рабства есть прекращение объективации. И прекращение 
рабства не означает возникновения господства, ибо господство есть обратная сторона 
рабства. Человек должен стать не господином, а свободным. Платон верно говорил, что 
тиран сам раб. Порабощение другого есть также порабощение себя. Господство и 
порабощение изначально связаны с магией, которая не знает свободы. Первобытная магия 
была волей к могуществу. Господин есть лишь образ раба, вводящего мир в заблуждение. 
Прометей — свободный и освобождающий, диктатор же — раб и порабощающий. Воля к 
могуществу есть всегда рабья воля. Христос — свободный, самый свободный из сынов 



человеческих, Он свободен от мира, Он связывает лишь любовью. Христос говорил как 
власть имеющий, но он не имел воли к власти и не был господином. Цезарь, герой 
империализма, есть раб, раб мира, раб воли к могуществу, раб человеческой массы, без 
которой он не может осуществить воли к могуществу. Господин знает лишь высоту, на 
которую его возносят рабы, Цезарь знает лишь высоту, на которую его возносят массы. 
Но рабы, массы также низвергают всех господ и всех цезарей. Свобода есть свобода не 
только от господ, но и от рабов. Господин детерминирован извне, господин не есть 
личность, как раб не есть личность, только свободный есть личность, хотя бы весь мир 
хотел его поработить. 

Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Есть вечная тенденция 
к тиранству. Он тиран если не в большом, то в малом, если не в государстве, не в путях 
мировой истории, то в своей семье, в своей лавке, в своей конторе, в бюрократическом 
учреждении, в котором он занимает самое малое положение. Человек имеет 
непреодолимую склонность играть роль и в этой роли придавать себе особое значение, 
тиранить окружающих. Человек — тиран не только в ненависти, но и в любви. 
Влюблённый бывает страшным тираном. Ревность есть проявление тиранства в 
страдательной форме. Ревнующий есть поработитель, который живет в мире фикций и 
галлюцинаций. Человек есть тиран и самого себя и, может быть, более всего самого себя. 
Он тиранит себя, как существо раздвоенное, утратившее цельность. Он тиранит себя 
ложным сознанием вины. Истинное сознание вины освободило бы человека. Он тиранит 
себя ложными верованиями, суевериями, мифами. Тиранит себя всевозможными 
страхами, болезненными комплексами. Тиранит себя завистью, самолюбием, 
ressentiment 1. Больное самолюбие есть самая страшная тирания. Человек тиранит себя 
сознанием своей слабости и своего ничтожества и жаждой могущества и величия. Своей 
порабощающей волей человек порабощает не только другого, но и себя. Существует 
вечная тенденция к деспотизму, жажда власти и господства. Первоначальное зло есть 
власть человека над человеком, унижение достоинства человека, насилие и господство. 
Эксплуатация человека человеком, которую Маркс считает первичным злом, есть зло 
производное, это явление возможно, как господство человека над человеком. Но человек 
становится господином другого потому, что по структуре своего сознания он стал рабом 
воли к господству. Та же сила, которой он порабощает другого, порабощает и его самого. 
Свободный ни над кем не хочет господствовать. Несчастное сознание у Гегеля есть 
сознание противоположного, как сущности, и своего ничтожества. Когда сущность 
человека переживается им, как противоположная ему, то он может испытать угнетение 
рабьего сознания зависимости. Но тогда он часто отыгрывается, компенсируя себя 
порабощением других. Страшнее всего раб, ставший господином. В качестве господина 
все-таки наименее страшен аристократ, сознающий своё изначальное благородство и 
достоинство, свободный от ressentiment. Таким аристократом никогда не бывает диктатор, 
человек воли к могуществу. Психология диктатора, который в сущности есть parvenu 2, 
есть извращение человека. Он раб своих порабощений. Он глубочайшим образом 
противоположен Прометею-освободителю. Вождь толпы находится в таком же рабстве, 
как и толпа, он не имеет существования вне толпы, вне рабства, над которым он 
господствует, он весь выброшен вовне. Тиран есть создание масс, испытывающих перед 
ним ужас. Воля к могуществу, к преобладанию и господству есть одержимость, это не 
есть воля свободная и воля к свободе. Одержимый волей к могуществу находится во 
власти рока и делается роковым человеком. Цезарь-диктатор, герой империалистической 
воли, ставит себя под знаком фатума. Он не может остановиться, не может себя 
ограничить, он идет все дальше и дальше к гибели. Это человек обреченный. Воля к 
могуществу ненасытима. Она не свидетельствует об избытке силы, отдающей себя людям. 
Империалистическая воля создает призрачное, эфемерное царство, она порождает 
катастрофы и войны. Империалистическая воля есть демониакальное извращение 
истинного призвания человека. В ней есть извращение универсализма, к которому 



призван человек. Этот универсализм пытаются осуществить через ложную объективацию, 
через выбрасывание человеческого существования вовне, через экстериоризацию, 
делающую человека рабом. Человек призван быть царем земли и мира, идее человека 
присуща царственность. Человек призван к экспансии и овладению пространствами. Он 
вовлечён в великую авантюру. Но падшесть человека придает этой универсальной воле 
ложное порабощающее направление. Одинокий и несчастный Ницше был философом 
воли к могуществу. И как уродливо воспользовались Ницше, вульгаризировали его, как 
сделали его мысли орудием целей, которые Ницше были бы отвратительны. Ницше был 
обращен к немногим, он был аристократическим мыслителем, он презирал человеческую 
массу, без которой нельзя реализовать империалистической воли. Он называл государство 
самым холодным из чудовищ и говорил, что человек начинается лишь там, где кончается 
государство. Как при этом организовать империю, которая всегда есть организация масс, 
среднего человека? Ницше был слабым, лишенным всякого могущества человеком, самым 
слабым из людей этого мира. И имел он не волю к могуществу, а идею воли к могуществу. 
Он призывал людей быть жесткими. Но вряд ли он понимал под жесткостью насилие 
государств и революций, жесткость империалистической воли. Образ Цезаря Борджиа 
был для него лишь символом пережитой им внутренней трагедии духа. Но экзальтация 
империалистической воли, воли к могуществу и к порабощению во всяком случае 
означает разрыв с евангельской моралью. И этот разрыв происходит в мире, его ещё не 
было в старом гуманизме, не было во французской революции. Порабощающий жест 
насилия хочет быть жестом силы, но он в сущности всегда есть жест слабости. Цезарь 
самый бессильный из людей. Всякий казнящий есть человек, утерявший силу духа, 
потерявший всякое сознание о ней. Мы приходим к очень сложной проблеме насилия. 

Что воля к могуществу, империалистическая воля противна достоинству и свободе 
человека, совершенно ясно. Да и империалистическая философия никогда не говорила, 
что защищает свободу и достоинство человека. Она экзальтирует насилие над человеком 
как высшее состояние. Но самая проблема насилия и отношение к ней очень сложно. 
Когда возмущаются против насилия, то обыкновенно имеют в виду грубые и 
бросающиеся в глаза формы насилия. Человека бьют, сажают в тюрьму, убивают. Но 
человеческая жизнь полна незаметными, более утонченными формами насилия. 
Психологическое насилие играет ещё большую роль в жизни, чем насилие физическое. 
Человек лишается свободы и становится рабом не только от физического насилия. 
Социальное внушение, испытываемое человеком с детства, может его поработить. 
Система воспитания может совершенно лишать человека свободы, делать его 
неспособным к свободе суждения. Тяжесть, массивность истории насилуют человека. 
Насиловать человека можно путем угрозы, путем заразы, которая превратилась в 
коллективное действие. Порабощение есть убийство. Человек всегда посылает человеку 
токи жизни или токи смерти. И всегда ненависть есть ток смерти, посланный другому и 
насилующий его. Ненависть всегда хочет лишить свободы. Но поразительно, что и 
любовь может стать смертельной и послать ток смерти. Любовь порабощает не менее, чем 
ненависть. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами, и человек попадает 
незримо в атмосферу, его насилующую и порабощающую. Есть психология насилия 
индивидуального, и есть психология насилия коллективного, социального. 
Кристаллизовавшееся, затверделое общественное мнение делается насилием над 
человеком. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, 
социально навязанных суждений и мнений. Трудно переоценить совершаемое в наше 
время насилие прессой. Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той 
газеты, которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению. 
А при лживости и подкупности прессы результаты получаются самые ужасные в смысле 
порабощения человека, лишения его свободы совести и суждения. Между тем как это 
насилие сравнительно мало заметно. Оно заметно только в странах диктатуры, где 
фальсификация мнений и суждений людей есть государственное действие. Есть ещё более 



глубокое насилие, это насилие власти денег. Это есть скрытая диктатура в 
капиталистическом обществе. Человека не насилуют прямо, заметным образом. Жизнь 
человека зависит от денег, самой безличной, самой бескачественной, на всё одинаково 
меняющейся силы мира. Человек не лишается прямо, путем физического насилия, 
свободы совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально 
зависимое положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. 
Деньги дают независимость, отсутствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий 
деньги находится в рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны 
человек принужден продавать свой труд и труд его не свободен. Человек не знал 
настоящей свободы в труде. Относительно более свободен был труд ремесленника и труд 
интеллектуальный, который, впрочем, тоже подвергался незаметному насилию. Но масса 
человеческая прошла через труд рабский, через труд крепостной, через новый рабский 
труд в капиталистическом мире и через крепостной труд в примере коммунистического 
общества. Человек все ещё остается рабом. Очень интересно, что психологически легче 
всего воспринимается, как свобода, отсутствие движения, привычное состояние. 
Движение есть уже некоторое насилие над окружающим миром, над окружающей 
материальной средой и над другими людьми. Движение есть изменение, и оно не 
спрашивает согласия у мира на те перестановки, которые являются результатом этого 
порожденного движением изменения. Такое восприятие покоя, как отсутствие насилия, а 
движения, изменения как насилия имеет консервативные последствия в социальной 
жизни. Привычное, давно утвердившееся рабство может не казаться насилием, а 
движение, направленное к уничтожению рабства, может казаться насилием. Социальное 
реформирование общества воспринимается как насилие теми, для кого известный 
привычный социальный строй представляется свободой, хотя бы он был страшно 
несправедлив. Все реформы в положении рабочих классов вызывают со стороны 
буржуазных классов крики о нарушении свободы, о насилии. Таковы парадоксы свободы 
в социальной жизни. Рабство подстерегает человека со всех сторон. Борьба за свободу 
предполагает сопротивление, и без сопротивления её пафос ослабевает. Свобода, ставшая 
привычной жизнью, переходит в незаметное порабощение человека, это свобода 
объективированная, в то время как свобода есть царство субъекта. Человек — раб потому, 
что свобода трудна, рабство же легко. 

В рабском мире объектности насилие считают силой, проявленной силой. Экзальтация 
насилия всегда означает преклонение перед силой. Но насилие не только не тождественно 
с силой, оно никогда не должно быть связываемо с силой. Сила в более глубоком смысле 
означает овладение тем, на что она направлена, не господство, при котором всегда 
сохраняется внеположность, а убеждающее, внутренне покоряющее соединение. Христос 
говорит с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник совершенно бессилен над 
тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают вследствие бессилия, вследствие 
того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем совершают насилие. Господин не 
имеет никакой силы над своим рабом. Он может его истязать, но это истязание означает 
лишь встречу с непреодолимым препятствием. И когда господин имел силу, он переставал 
быть господином. Предельное бессилие в отношении к другому человеку находит себе 
выражение в его убийстве. Безмерная сила обнаружилась бы, если бы можно было 
воскресить человека. Сила есть преображение, просветление, воскрешение другого. 
Насилие же, истязание, убийство есть слабость. В мире объективированном, обыденном, 
обезличенном, экстериоризированном не то называют силой, что есть сила в 
экзистенциальном смысле слова. Это выражается в столкновении силы и ценности. 
Высшие ценности в мире оказываются слабее, чем низшие, высшие ценности 
распинаются, низшие ценности торжествуют. Полицейский и фельдфебель, банкир и 
делец сильнее, чем поэт и философ, чем пророк и святой. В мире объективированном 
материя сильнее Бога. Сын Божий был распят. Сократ был отравлен. Пророки были 
побиваемы камнями. Всегда инициаторы и творцы новой мысли и новой жизни были 



преследуемы, угнетаемы и нередко казнимы. Средний человек социальной обыденности 
торжествовал. Торжествовали только господин и раб, свободных же не выносили. 
Высшую ценность — человеческую личность не хотели признавать, ценность же низшую 
— государство с его насилием и ложью, с шпионажем и холодным убийством почитали 
высшей ценностью и рабьи поклонялись ей. В мире объективированном любят лишь 
конечное, не выносят бесконечного. И эта власть конечного всегда оказывается рабством 
человека, закрываемая же бесконечность была бы освобождением. Силу связывали с 
дурными средствами, почитаемыми необходимыми для целей, которые считались 
хорошими. Но вся жизнь наполнялась этими средствами, а до целей никогда не доходили. 
И человек становится рабом средств, которые якобы дают ему силу. Человек искал силу 
на ложных путях, на путях бессилия, проявленного в актах насилия. Человек совершал 
акты воли порабощающие и не совершал актов воли освобождающих. У так называемых 
великих деятелей истории, героев империалистической воли всегда колоссальную роль 
играло убийство. И это всегда свидетельствовало о метафизической слабости этих 
«сильных» людей, о патологической воле к могуществу и господству, сопровождаемой 
манией преследования. Духовная слабость, бессилие над внутренней жизнью человека, 
отсутствие силы, воскрешающей к новой жизни, приводило к тому, что легко допускались 
адские муки в иной жизни и казни, пытки и жестокие наказания в этой жизни. Правда 
распинается в мире, но настоящая сила в правде, Божией правде. 

 
1 злоба, зависть, злопамятство (фр.). 
2 выскочка (фр.). 
 

Глава IV 
2. Прельщение и рабство истории. Двойственное понимание конца истории. 

Активно-творческий эсхатологизм 
(фрагмент) 

 
Самое большое прельщение и рабство человека связано с историей Массивность 

истории и кажущееся величие происходящих в истории процессов необыкновенно 
импонируют человеку, он раздавлен историей и соглашается быть орудием исторического 
свершения, служит хитрости разума (List der Vernunft Гегеля). О трагическом конфликте 
личности и истории и неразрешимости его в пределах истории было уже сказано. Теперь 
нужно поставить эту тему в перспективу эсхатологии. В историю активно вступают так 
называемые исторические личности, но история, в сущности, не замечает личности, её 
индивидуальной неповторимости, единичности и незаменимости; она интересуется 
«общим» и тогда, когда обращена к индивидуальному. История делается для среднего 
человека и для масс, но средний человек для истории есть отвлеченная единица, а не 
конкретное существо. Для среднего человечества каждый средний человек превращается в 
средство. История преследует как будто не человеческие цели, хотя в ней действует 
человек; она стоит под знаком власти общего, универсального над частным и 
индивидуальным. Человек принужден принять тяготу истории, он не может выйти из 
истории и сбросить её с себя, в ней осуществляется его судьба. Не история человечества 
есть часть истории природного мира, а история природного мира есть часть истории. В 
истории, а не в природе раскрывается смысл мировой жизни. В истории происходит 
острое столкновение свободы и необходимости, субъекта и объекта. Самая свобода в 
истории превращается в рок. Христианство глубоко исторично, оно есть откровение Бога 
в истории. Бог входит в историю и сообщает смысл её движению. Метаистория 
прорывается в историю, и все значительное в истории связано с этим прорывом 
метаисторического. Но метаисторическое связано с историческим и в нем 
обнаруживается. История есть встреча и диалогическая борьба человека с Богом. И вместе 
с тем большая часть истории есть ничтожество и небытие, призрачное величие, и лишь 



изредка в ней прорывается подлинное существование. Дух прорывается в истории и 
действует в ней, но в своей исторической объективации он отчуждается от себя и 
иссякает, переходит в что-то непохожее на себя. История для человеческого сознания 
противоречива и вызывает к себе двойственное отношение. Человек не только принимает 
тяготу истории, не только ведет с ней борьбу и осуществляет свою судьбу, но он имеет 
тенденцию обоготворять историю, сакрализировать происходящие в ней процессы. И тут 
начинается прельщение и рабство историзма. Человек готов поклониться исторической 
необходимости, историческому року и в нем увидеть действие Божества. Историческая 
необходимость делается критерием оценок, и сознание этой необходимости признается 
единственной свободой. Прельщение истории есть прельщение объективации. Гегель был 
как бы философским воплощением духа истории, гения истории. Для него история была 
победным шествием духа к свободе. И хотя категория свободы играла огромную роль у 
Гегеля и он даже определяет дух, как свободу, философия его была последовательным и 
радикальным логическим детерминизмом (логический детерминизм не менее порабощает 
человека, чем детерминизм натуралистический). Гегель хотел внушить человеку то 
сознание, что рабство у истории есть свобода. Влияние историопоклонства Гегеля было 
огромное, оно в значительной степени определило и марксизм, который тоже соблазнен 
исторической необходимостью. Гегель подчинил истории не только человека, но и Бога, 
— Бог есть создание истории, существует божественное становление. Это вместе с тем 
означает, что нужно склониться перед победителями истории, признать правоту всех 
торжествующих. Историзм как философское миросозерцание приводит к столкновению с 
абсолютными ценностями, он неизбежно утверждает релятивизм, релятивизм добра и 
релятивизм истины. Хитрость исторического разума господствует над всеми ценностями. 
Это отравляет и мораль марксизма. Человек, со всеми дорогими ему ценностями, 
превращается в материал истории, исторической необходимости, которая есть вместе с 
тем исторический логос. Человек обречен жить в историческом целом и в нем черпать 
смысл своего существования, превышающий обыденность, хотя бы его существование 
было раздавлено этим целым. Но высшая правда в том, чтобы целое жило в человеке. 
Хитрость разума в истории бывает величайшей ложью, распятием в ней правды В истории 
есть преступность, лежащая в основании её «великих» событий, и преступность эта, 
истязающая человека, указывает на то, что должен наступить конец истории и что лишь 
через конец этот осуществится всякая правда. В истории есть бессмыслица, которая 
указывает на лежащий за пределами истории смысл. Эта бессмыслица часто называется 
разумом истории. Против универсального духа истории восстал у нас Белинский в одно 
мгновение своего пути, восстал Достоевский, восстал Киркегардт, и должен восстать 
всякий сторонник персонализма. Само христианство было пленено и порабощено 
универсальным духом истории, оно приспособлялось к исторической необходимости, и 
это приспособление выдавало за божественную истину. Поэтому ослаблен и притуплен 
был эсхатологизм христианства. Христианский эсхатологизм казался «бестактным», 
«неделикатным» напоминанием, оскорбляющим разум и требующим невозможного. Это 
остро ставит проблему отношения эсхатологии и истории Но философская проблема 
истории есть прежде всего проблема времени. Обоготворение истории есть обоготворение 
исторического времени. 

 


