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Кто обладает истинным суверенитетом?
Идея, что народ обладает высшим суверенитетом, звучит вдохновляюще, но по сути является
лишь одной из философских концепций, закрепившихся благодаря культурным и
политическим обстоятельствам. Этот стереотип, получивший широкое распространение, имеет
свои корни в античной греческой демократии — своеобразной "ереси" по отношению к
древнему мировосприятию суверенитета.

Если обратиться к сути вопроса, суверенитет, то есть высшая власть над кем-либо или чем-
либо, всегда принадлежал не народу, а тем, кто стоит над ним. Это утверждение можно
подтвердить, проследив иерархию власти и принадлежности человека через века.

Иерархия принадлежности

Каждый человек, начиная с рождения, находится в системе власти и принадлежности:

Ребёнок принадлежит матери до тех пор, пока она не передаст его под защиту отца.1.
Отец принимает ребёнка, подтверждая его принадлежность к семье.2.
Во взрослой жизни человек может быть передан другому через институт брака,3.
службы или труда. Таким образом, даже свободный человек не полностью избавлен от
системы власти: он становится частью нового союза или подчиняется суверену.
Даже обладая властью над другими, человек неизбежно остаётся подчинённым более4.
высокому суверену.

Эта иерархия восходит к концепции, согласно которой верховная власть принадлежит Богу,
которому подчинены все — от простого крестьянина до короля. Священники, как
представители Бога, венчали царей, подтверждая их право на власть. Таким образом, система
власти была выстроена по пирамидальному принципу, где каждый занимал своё место.

Демократия как вызов системе

Возникновение демократии в Древней Греции было бунтом против традиционной иерархии.
Ослабление элит, конфликты между аристократией и народными массами создали почву для
развития идей народного правления. Однако эти идеи с трудом укоренялись в мире, где власть
воспринималась как ниспосланная свыше.

Греческие демократические эксперименты не получили повсеместного распространения в
античности. Более того, Рим, унаследовавший элементы греческой культуры, в основном
опирался на республиканские и монархические принципы, где суверенитет принадлежал
элите. Демократия долгое время оставалась маргинальной концепцией.



Мифология против демократии

Старые системы власти разрушались в мифах и историях, отражающих народное восприятие.
Так, миф о Прометее — это символическое представление разрыва с традиционной системой,
где Боги обладали абсолютной властью. Прометей, дарующий людям огонь — знание и свободу,
бросает вызов системе, олицетворяя первые шаги к освобождению от власти богов.

Но мифологический вызов был лишь началом. Исторические восстания, такие как движение
Спартака, или же революции, такие как французская, открыто поднимали вопрос о власти и её
природе.

Современность и разрушение системы суверенитета

Первая Французская революция с её лозунгами "Свобода, равенство, братство" стала первым
реальным шагом в разрушении многовековой системы пирамидального суверенитета.
Уничтожение монархии, отказ от власти церкви, восстание народа против "божественного
права королей" — всё это сделало суверенитет "общенародным", по крайней мере, в теории.

Но эта система не могла быть универсальной. Ленин, например, понимал, что обращение к
идее высшего божественного суверена могло разрушить власть его режима. Именно поэтому
борьба с религией стала важной частью советской политики. Отсекая людей от Бога, он лишал
их возможности апеллировать к чему-то более высокому, чем власть партийных элит.

Поиск истинного суверена

Современная демократия — это не окончательная форма власти, а лишь один из этапов её
эволюции. Истинный суверенитет, если углубиться, всегда находился за пределами
человеческого общества. Он принадлежал Богу, природе или каким-то высшим принципам.
Однако, когда человек отказывается признавать эти высшие силы, он рискует оказаться во
власти самой жестокой системы — собственной свободы, не подконтрольной ни одному из
прежних суверенов.

Этот вопрос остаётся открытым. Какой вид суверенитета сможет заменить демократическую
иллюзию? Как человечество выстроит новые иерархии, избегая ошибок прошлого? История
лишь даёт нам примеры, но выбор остаётся за нами.

Трон как символ власти и вечности
Возникновение трона: от ритуала к атрибуту власти

Первые "троны" появились ещё в эпоху неолита и имели скорее ритуальный, нежели
утилитарный характер. Эти конструкции, собранные из крупных костей, шкур, рогов и черепов,
олицетворяли власть, почёт и смерть. Идея трона как "гнезда" власти была связана с
анимистическими верованиями тех времён. Древние люди видели в костях и шкурах животных
силу и дух, которые передавались властителю, восседающему на этом сооружении.



Трон считался персональной собственностью правителя, ведь его создание было актом
коллективного подношения: подданные приносили добычу, а властитель завершал ритуал,
"поглощая" её силу — обгладывая кости и облачаясь в шкуры. Украшение трона рогами,
черепами животных или даже врагов усиливало впечатление, что правитель — это не просто
человек, а связующее звено между миром живых, мёртвых и сверхъестественного.

Этимология и сакральное значение

Интересным аспектом является этимологическая связь слова "трон" с понятием смерти. В
некоторых славянских языках "труна" до сих пор означает "гроб". Эта связь, вероятно, берёт
начало в том, что умерших властителей хоронили, восседающими на их тронах, либо сжигали
вместе с ними. Образ трона как "последнего места" правителя подчеркивал неразрывную связь
между властью, жизнью и смертью. Этот символизм был укоренён в представлении о
цикличности: как кости, шкуры и рога трона служили источником силы при жизни, так же они
сопровождали властителя в загробный мир.

Слово "гроб", в свою очередь, появилось позже, с распространением деревянных захоронений.
Оно этимологически связано с "коробом", что подчёркивает переход от ритуального сожжения
к более прагматичному подходу к захоронению. Однако трон, как атрибут власти, долго
сохранял своё значение и не утрачивал сакрального статуса.

Военные тронные обычаи

В языческих культурах, таких как балтийские, трон был не только символом власти, но и
неотъемлемым спутником короля. Правители, отправляясь в походы, брали его с собой. Трон,
собранный из оружия, костей и шкур, не был просто символом, но и подвижным "центром
силы". В случае гибели правителя его хоронили или сжигали на этом троне, подчёркивая связь
власти с духами предков и божествами.

Эта практика была не только культурным обычаем, но и демонстрацией идеологии: короли не
умирали "своей смертью". Их уход всегда связывался с жертвенным актом — то ли в бою, то ли
в ритуале. Таким образом, трон становился не только местом власти, но и артефактом,
завершающим цикл жизни и власти.

Значение трона в исторической перспективе

С течением времени трон эволюционировал: от грубого сооружения из костей и шкур до
изысканных символов монархической власти. Однако его первоначальный смысл не утрачен.
Даже в современных монархиях трон остаётся символом централизованной власти и
преемственности. Визуально и символически он продолжает быть "пьедесталом власти", на
котором восседает не просто человек, а воплощение идеи государства.

Этот переход от архаичного ритуального сооружения к изысканному предмету искусства
демонстрирует, как человеческие общества трансформировали свои символы, сохранив при
этом их сакральную сущность. Этимология слова "трон", восходящая к временам, когда он был
связан с культом смерти, напоминает о том, что власть — это не только право, но и тяжкое
бремя, часто связанное с жертвами, как личными, так и общественными.

Трон — это больше, чем мебель. Это символ силы, власти и вечности, объединяющий в себе
жизнь и смерть. Он прошёл путь от атрибута неолитических обрядов до центра власти королей
и императоров, сохранив в себе архаические элементы. Связь трона с понятием "труны"
подчёркивает неизменную истину: власть временна, но её символы живут дольше своих



носителей.

Славянка сватает своё село русским защитникам хлебом и солью

Так родился русский народ: исторический очерк о
формировании нации и цивилизации
Россия, как государство и как нация, представляет собой уникальный пример многовекового
симбиоза культур, народов и традиций. Её становление началось задолго до появления
привычных нам географических и политических границ. Это история не просто страны, а
цивилизации, в основе которой лежит глубокое единение разных этнических и культурных
групп.

Истоки формирования народа

В раннем Средневековье обширные территории Восточной Европы были заселены
разнообразными племенами: восточными славянами, финно-уграми, балтами и скандинавами.
На этом фоне выделялись две ключевые группы: славяне и варяги. Первые представляли собой
народ, живший земледелием, охотой и ремёслами, но часто разобщённый междоусобными
конфликтами. Вторые — варяги, или русы, были профессиональными воинами, чей быт
вращался вокруг торговли, военных походов и создания союзов.

Название «русы» предполагается связанным с их образом жизни: вооружённые, сильные и
независимые, они отвергали рабство как способ жизни. В то же время славянские общины
нуждались в защите и организации, что привело к судьбоносному решению — приглашению



варягов «володети» ими, то есть править и устанавливать порядок.

От союза к единству

Объединение славянских племён и варягов стало не просто альянсом, но началом глубокой
ассимиляции. Русы, принявшие власть, перенимали язык и обычаи славян, а славяне
заимствовали воинственность, порядок и систему управления варягов. Так родился новый
этнос — русичи, дети славянских женщин и варяжских мужчин, названные по отцовской
линии, что подчёркивается суффиксом «-ич».

Тех же, кто принадлежал к этому новому союзу, но не находился в прямом родстве с русичами,
стали называть «русскими». Здесь прилагательное «русский» приобрело значение
«принадлежащий русам» или «чей». Фраза «Ты чьих будешь?» — прямое отражение этой
эпохи, когда принадлежность к определённой группе была ключевым маркером идентичности.

Расширение идентичности: от народа к цивилизации

Со временем в этот первоначальный «сплав» начали вливаться новые этнические группы.
Кавказские, тюркские, азиатские и другие народы, входившие в состав сначала Руси, затем
Российской империи и СССР, обогащали культуру, создавая основу для того, чтобы русских
называли не просто нацией, а цивилизацией.

Российская идентичность всегда строилась на интеграции, а не на подчинении. Ключевой
принцип был прост: принятие общей культуры и языка, при сохранении уникальности
отдельных народов. Это позволило российской цивилизации не растворять меньшинства, а
укрепляться за счёт их самобытности.

Сила единства

История русского народа — это история преодоления разобщённости, создания общей цели и
становления порядка. Эта способность объединять разное в единое всегда выделяла русских на
фоне других цивилизаций. Василий Маргелов, герой Советского Союза, сказал: «Не важно,
какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для врагов мы все русские!». Эти слова
подчеркивают важность единства, которое на протяжении веков помогало русским
преодолевать войны, кризисы и разруху.

Заключение

Формирование русского народа — это сложный и многоэтапный процесс, в основе которого
лежит идея единства. Как и булат, русский народ выкован из множества «металлов», каждый
из которых добавил свой неповторимый элемент в общую структуру. Эта прочность,
заложенная ещё на заре истории, помогла России стать великой цивилизацией, основанной на
принципах взаимопонимания, солидарности и силы.



Вспомни, что ты русский и потомок русов. Исцелись от «украинства»!

Русь израненная: исторический очерк о вызовах
единству и борьбе за сохранение цивилизации
Русь, как цивилизация, формировалась на принципах объединения и синтеза культур. Но, как и
всякая великая структура, она не раз подвергалась испытаниям на прочность. Одной из
главных угроз стало «украинство» — явление, связанное с искусственным разрывом связей
между народами, веками объединёнными общей историей и культурой.

Киевская Русь: колыбель единства

Киевская Русь, крещённая святым князем Владимиром, стала основой цивилизации,
объединившей восточнославянские земли. Киев, названный матерью городов русских, был
сердцем этого государства. Здесь закладывались принципы, на которых стояли вековые устои
Руси: православие, единство власти и народа, территориальная целостность.

Однако уже в те времена существовали разобщающие тенденции. Борьба за княжеский
престол и локальные интересы отдельных земель становились препятствием для
консолидации. Несмотря на это, идея общего государства — Руси — оставалась центральной,
объединяя племена, регионы и народы.



Сепаратизм как угроза целостности

Разделение началось со временем упадка Киевской Руси. Монгольское нашествие, удельные
войны и противостояние между русскими княжествами ослабили некогда мощную
цивилизацию. Однако наибольший удар пришёлся на попытки внедрить идеологию
сепаратизма, которая, как зараза, стремилась разъединить народ, искусственно
противопоставив его части друг другу.

Явление «украинства», как идейной конструкции, имеет исторические корни в борьбе внешних
сил за контроль над землями Руси. Польша, Австро-Венгрия, Литва и позже западные державы
пытались разрушить единство русского народа через создание искусственной идентичности. В
основе этого подхода лежало не строительство, а разрушение: отчуждение от общей культуры,
языка и памяти.

Народы Малой Руси: неотъемлемая часть единства

Исторические земли Малой Руси (ныне Украина) всегда играли ключевую роль в судьбе
русской цивилизации. Здесь формировались воинские традиции, здесь рождались выдающиеся
культурные и духовные деятели. Донбасс, Харьков, Полтавщина, Запорожье — это не просто
территории, а живое сердце русской культуры, сохраняющее историческую память и
стремление к единству.

Сепаратистские идеи украинства пытались уничтожить эту связь, противопоставив население
этим территориям русской идентичности. Однако народная память, передающаяся через
поколения, продолжает сохранять осознание общей судьбы. Русины Закарпатья, жители
Донбасса и Харькова, малороссы Полтавщины остаются носителями русского духа, несмотря
на вековые попытки их от него оторвать.

Вызовы и надежда на исцеление

Сегодняшняя борьба за души и сердца русских людей, проживающих на исторической земле
Руси, не сводится только к политическим или военным конфликтам. Это духовное
противостояние между искусственным сепаратизмом и исторической правдой. Идеология
русофобии, культивируемая в рамках «украинства», пытается искоренить чувство
принадлежности к великой цивилизации, заменяя его узкими региональными интересами.

Однако история показывает: великие народы не раз преодолевали подобные кризисы.
Иммунитет русской цивилизации уже не раз позволял ей восстанавливаться после
разрушительных ударов. Сегодняшние вызовы рождают не только новые угрозы, но и новые
силы, способные объединить народ в единую семью.

Русское единство

Русь — это не просто исторический феномен, а живое единство, связанное тысячелетиями



общей судьбы. Разрушение этих связей — временное явление, которое рано или поздно уступит
место возрождению. Как булат закаляется в огне, так русский народ закаляется в испытаниях,
снова и снова доказывая свою силу, сплочённость и верность исторической правде.

Пусть враги пытаются разделить нас, но русская цивилизация, как и прежде, выстоит. Ведь её
основа — это крепкий сплав культур, народов и веры в общее будущее.

Единство в многообразии: духовный суверенитет России

Концепция духовного суверенитета России
Суверенитет как сакральное понятие

Исторически суверенитет в России всегда был связан с верой. Князь Владимир, крестя Русь,
положил начало новому этапу духовной консолидации народа. Православие не только стало
основой культурной идентичности, но и укрепило суверенитет, провозгласив верховную власть
Бога над народом и государством. Это позволило построить систему, в которой светская и
духовная власти действовали в унисон.

В многоконфессиональной России идея духовного суверенитета может стать объединяющим
началом. Каждая религиозная традиция — ислам, христианство, буддизм и другие —
исповедует принцип высшей истины, находящейся за пределами человеческой воли.
Признание этой истины, общей для всех народов России, позволяет сформировать
национальный суверенитет, опирающийся на духовные корни.



Исторические примеры духовного единства

Единая вера в критические периоды. В Смутное время XVII века объединение народа1.
вокруг Православной Церкви помогло восстановить порядок и независимость. Вера стала
источником силы и сплочения.
Казанское ханство и ислам в России. После присоединения Казани Иван Грозный2.
укрепил мир через уважение ислама как части государственной культуры, создав модель
интеграции.
Советский опыт духовного суверенитета. Несмотря на формальный атеизм,3.
Советский Союз использовал элементы духовного наследия, включая символы, традиции
и идеи справедливости, которые сохранили народное единство.

Аргументы в пользу обращения к истинному суверену

Укрепление межнационального единства. Общая вера в высшие ценности — это1.
платформа, которая объединяет все народы России, сохраняя их культурную
самобытность.
Противодействие внешним угрозам. Духовный суверенитет делает страну менее2.
уязвимой к попыткам разрушить её идентичность извне.
Моральный авторитет власти. Политическая система, опирающаяся на этику и3.
духовные принципы, получает доверие народа и устойчивость перед внутренними
кризисами.

Практические шаги к реализации концепции

Создание Совета духовного единства. Представители всех конфессий могли бы1.
участвовать в обсуждении ключевых вопросов общества, формируя консенсус вокруг
национальных ценностей.
Признание духовной миссии России в мире. Укрепление культурной дипломатии2.
через популяризацию российской модели взаимодействия религий и народов.
Воспитание в духе уважения к духовному наследию. Образовательные программы,3.
посвящённые истории религий России, их роли в укреплении государственности и
культуры.

Идентичность России

Обращение к духовному суверену позволит России укрепить свою идентичность, сохранить
культурное многообразие и противостоять внешним вызовам. Это не только исторически
оправдано, но и отвечает современным вызовам, формируя новый этап эволюции суверенитета.

Россия станет примером для мира, демонстрируя, как духовные ценности могут служить
основой национального суверенитета в эпоху глобальных изменений.
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