
Оглавление

Введение. Дифференциация семейных структур 

и историческая инверсия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

Экономика не является тайной за семью печатями . . . . . . . . . . . . . .   8

Кризис развитых стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Сознание, подсознание и бессознательное обществ: экономика 

и политика, воспитание и образование, 

семья и религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Время сознания, подсознания и бессознательного  . . . . . . . . . . . . . . 21

Уплотнение и базовая дифференциация семейных систем. . . . . . . . 25

«Обратная модель» истории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Лучше описывать, чем объяснять историю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Принцип дивергенции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Империализм и феминизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Невозможное будущее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Англосфера как центр современной истории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Вопрос, поставленный Германией и Японией: 

роль коренной семьи и первородства в истории . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Вперед к прошлому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Глава 1. Дифференциация семейных систем: Евразия. . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Неолитическая революция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

От нуклеарной семьи к общинной (патриархальной) 

семье в Евразии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Позднее возникновение коренной семьи в Европе, 

Японии и Корее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Глава 2. Дифференциация семейных систем: 

Америка индейцев и Африка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Америка индейцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Новая Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Субсахарская (или Черная) Африка: 

вопрос методологии и идеологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

«Этнографический атлас» Мердока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Общинная (патриархальная) семья Западной Африки  . . . . . . . . . . . 75

Неполные коренные формы восточного высокогорья . . . . . . . . . . . . 77

Архаические формы юга: «матрилинейный пояс» 

и высокий статус женщины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

506



ОГЛАВЛЕНИЕ

Полигиния и ее градиент северо-запад/юг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Патрилинейность против СПИДа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Anastasiya A Lebedinskaya/offi  ce/moscow/eksmo/RU Недавняя 

патрилинейная инновация крайнего юго-востока . . . . . . . . . . . . . . . 86

Вместо заключения: нуклеарная семья и пластичность 

первобытного homo sapiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Глава 3. Homo sapiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Первобытная семейная пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Кочевье, родственные группы, деревни и народности  . . . . . . . . . . . 95

Пластичность локальной группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Семьи экзогамные, народы эндогамные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Умеренная семейная экзогамия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Врожденное табу на инцест: эффект Вестермарка . . . . . . . . . . . . . . 101

Недифференцированность 

как основополагающая концепция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Первобытные кельты, германцы и славяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Разделение на народы: понятие относительной идентичности . . . 110

Глава 4. Иудаизм и раннее христианство: 

семья и ликвидация неграмотности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Изначальная нуклеарная еврейская семья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Новоассирийская, а затем и нововавилонская эпохи: 

право первородства и патрилинейность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Эллинистическая, а затем Римская эпоха: 

билатеральная реверсия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Обманчивая видимость еврейской матрилинейности . . . . . . . . . . . 122

Образовательная патрилинейность иудаизма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Билинейность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Умеренная экзогамия иудаизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Главная инновация еврейской семьи: защита детей . . . . . . . . . . . . . 128

Состояние нравственности к концу I столетия 

с точки зрения Иосифа Флавия и Тацита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Раннее христианство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Первая христианская инновация: радикальная экзогамия . . . . . . . 132

Вторая христианская инновация: феминизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Третья христианская инновация: неприятие секса . . . . . . . . . . . . . . 136

Четвертая христианская инновация: 

бедность как пограничный эксперимент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Является ли рай реальной компенсацией? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

507



КУДА МЫ ИДЕМ?

Две монотеистические религии и свойственные им семьи . . . . . . . 141

Два этапа универсализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Глава 5. Германия, протестантизм и всеобщая ликвидация 

неграмотности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

От протестантизма до ликвидации неграмотности . . . . . . . . . . . . . . 148

Коренная семья и письменность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

От коренной семьи к протестантизму и обратно  . . . . . . . . . . . . . . . 155

От коренной семьи до овладения грамотностью . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Грамотность и усиление немецкой патрилинейности . . . . . . . . . . . 160

Шведская и русская траектории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Глава 6. Великие трансформации европейской ментальности  . . . . . . . . . 165

«Западная модель брака» и поздняя победа отторжения 

христианской модели сексуальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Дорогами дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Разложение недифференцированной системы родства . . . . . . . . . . 174

Протестантское помрачение рассудка в борьбе с родством  . . . . . . 176

Милитаристское протестантское государство и первые 

проявления национализма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

К экономическому подъему  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Историческая проблема, требующая решения: процентное 

соотношение коренных семей (или семейная структура как 

непрерывная переменная) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Глава 7. Подъем образовательного уровня и экономическое развитие  . . 187

Почему скорее Англия, чем Германия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Коренная семья и индустриализация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Глава 8. Освобождение от засилья Церкви и кризис перехода . . . . . . . . . 198

Католицизм в отсутствие равенства: 1800–1965 годы  . . . . . . . . . . . 202

Крах протестантизма: 1870–1930 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Падение религии и время идеологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Кризис перехода и идеологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Семейные структуры и идеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Религия и идеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Глава 9. Английская матрица глобализации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Эссенциалистский тупик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Семья и община в Англии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Государство и семья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Циклы в английской истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

508



ОГЛАВЛЕНИЕ

Еще дальше в прошлое: следы римского завоевания в деревнях . . 232

Английский манор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

От недифференцированной к абсолютной нуклеарной семье . . . . 237

Трансформации 1550–1650 годов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Интериоризация в индивидуализм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Семейная свобода и политическое доминирование в Англии . . . . 245

Глава 10. Homo americanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Возврат к чистой нуклеарности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Абсолютная нуклеарная семья как идеальный тип: 1950–1970 годы . . 255

Нуклеарный идеал и религиозный подъем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Умеренное влияние иммиграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Экзогамия в США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Homo americanus, homo sapiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Homo americanus в черной версии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Глава 11. Демократия всегда примитивна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Децентрализация демократии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Выживание и расцвет репрезентативных 

институций в Западной Европе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

От английской олигархии к американской демократии 

благодаря расовому чувству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Концепция этнической демократии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Конкретный универсализм Америки, 

абстрактный универсализм Франции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Демократия всегда примитивна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Глава 12. Мина, подложенная высшим образованием под демократию . . 293

Вторая образовательная революция: 1900–1940 годы  . . . . . . . . . . . 295

Демократический апогей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Третья образовательная революция и ее остановка . . . . . . . . . . . . . 297

Историческое значение стагнации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Возврат к образовательному неравенству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

О неравенстве в Англии и Америке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Разоблачительный характер вьетнамской войны как 

“working-class war” (как «войны рабочего класса») . . . . . . . . . . . . . . 309

Академия: машина по производству неравенства . . . . . . . . . . . . . . . 311

Экономическое неравенство как следствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Идеологическая трансформация, политический кризис 

и рост материального неравенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Свободный рынок и «провидческое» движение к неравенству  . . . 318

509



КУДА МЫ ИДЕМ?

Глава 13. Кризис в черно-белых тонах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Ликвидация расовой дискриминации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Расшатывание демократии белых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Живучесть расового чувства среди людей, 

получивших начальное и среднее образование . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Расовое чувство против социального государства: 

республиканцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Демократическая адаптация: джаз и тюрьма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Патологический размах расовой реакции: 

великое заточение черных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Стратификация внутри черного сообщества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Либеральный ГУЛАГ в черно-белых тонах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Глава 14. Дональд Трамп как волеизъявление и как репрезентация  . . . . 345

Рациональность избрания Дональда Трампа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Образовательная стратификация и политический выбор . . . . . . . . 352

Цитадели элиты: Силиконовая долина и Академия . . . . . . . . . . . . . 354

Замена экономического конфликта расовым  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Расовый триумф и имперский проект Клинтон . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Клинтоновский контроль над черным электоратом: 

еще одна измена со стороны элит  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Латиноамериканская проблема демократов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Ксенофобский характер демократического оживления . . . . . . . . . . 365

Глобальный проект против проекта национального  . . . . . . . . . . . . 367

Закат абсолютной нуклеарной семьи и изоляция молодых  . . . . . . 369

Неприятие молодыми американцами ксенофобии  . . . . . . . . . . . . . 373

Глава 15. Память мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Мое первичное представление: нуклеарная конвергенция 

после переходного кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Иммиграция 1990-х годов: дивергенция на Западе . . . . . . . . . . . . . . 381

Расхождение типов капитализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Субнациональная персистентность различий во Франции . . . . . . . 385

Прощание с Фрейдом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Слабые ценности и устойчивость наций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Глава 16. Коренные общества: Германия и Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Низкий уровень рождаемости в Германии и Японии 

как результат инерционности уровней патрилинейности . . . . . . . . 396

Бездетные женщины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

510



ОГЛАВЛЕНИЕ

Второй демографический переход как элемент мондиализации: 

недостаточная приспособляемость коренных обществ? . . . . . . . . . 409

Образовательный разрыв между двумя коренными обществами . . 411

Немецкая и японская патрилинейность и шведский феминизм . . 413

Устойчивость коллективного сознания: зомби-национализм  . . . . 420

Экономическое преимущество и демографический кризис . . . . . . 423

Немецкая экстраверсия и японская интроверсия . . . . . . . . . . . . . . . 424

Глава 17. Метаморфоза Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Разнообразие семейных форм на краю Евразии . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Разнообразие форм религиозного проникновения . . . . . . . . . . . . . . 431

Триумф неравенства в Европе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Индустриальный блицкриг на Западе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Демографическая деструкция Восточной, 

а потом и Южной Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Внешняя «демографическая» политика Германии . . . . . . . . . . . . . . 447

Нашествие на восток  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Непроходимые барьеры: патрилинейные 

и эндогамные сообщества мигрантов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Постдемократическая Европа: нормальный мир  . . . . . . . . . . . . . . . 455

Глава 18. Патриархальные общества: Россия и Китай . . . . . . . . . . . . . . . 460

От экзогамной патриархальной семьи к коммунизму . . . . . . . . . . . 463

Преемственность национальных различий: Путин и Лукашенко . 465

Восстановление России: подтверждается демографией . . . . . . . . . . 469

Рождаемость в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Мутация системы родства? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Антитеза англо-американскому миру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Военная специализация и равенство наций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Китай как идеологический объект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Скептицизм демографов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Динамика устойчивой патрилинейности в Китае и в других 

странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Память мест: авторитарность и равенство в Китае . . . . . . . . . . . . . . 488

Россия как случайность и как необходимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Послесловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Постскриптум: будущее либеральной демократии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497


