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Призрак  бродит по миру, призрак ресентимента. 
Ресентимент черных, которых упрекают за это в 
«черном расизме», и ресентимент белых, обна-

руживших себя далеко не такими процветающими, как 
прежде. Зачастую подпитываемый религией ресенти-
мент целых стран и регионов — как наследие в равной 
мере колониального прошлого и неудачных попыток при-
соединиться к цивилизованному миру. Ресентимент бед-
ных, вытекающий из бессильного возмущения неспо-
собностью и невозможностью изменить свое положение. 
И ресентимент не самых обездоленных, но давно упер-
шихся в «стеклянный потолок», который более не проби-
вается доступными социальными лифтами. С ними тесно 
переплетается ресентимент многочисленных мнимых 
и подлинных жертв дискриминации и разнообразных ви-
дов неравенства — от привычных классового и расового до 
культурного, телесного или гендерного. Надо всем этим 
гордо реет популизм, как правый, так и левый, для кото-
рого ресентимент — едва ли не второе имя. Да и раньше 
было не лучше — призрак коммунизма, к которому мы 
ради красного словца отсылаем в первой строчке, был на 
самом деле призраком все того же ресентимента, хитро-

Введение
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умно выданного за научную теорию. Ибо «у пылкой ри-
торики “Манифеста Коммунистической партии”, лженауч-
ной марксистской трудовой теории стоимости и классово-
го анализа истории человечества, единый эмоциональный 
источник, а именно ресентимент по отношению к тем, кто 
контролирует материальную сторону жизни»¹.

Ресентиментом пытаются объяснить почти все что 
угодно, начиная с леволиберальных политических стра-
тегий, поддерживающих идентичности, основанные на 
«жертве»², и заканчивая победой Дональда Трампа в Аме-
рике³ и особенностями российской внутренней и внешней 
политики⁴. Некоторые авторы склонны даже считать, что 
сегодня мы сталкиваемся с «политикой ресентимента». 
Политика ресентимента, по мнению Фрэнсиса Фукуямы, 
включает в себя случаи, когда тот или иной политиче-
ский лидер мобилизует последователей, эксплуатируя 
их групповые обиды, чувство унижения или подозрение, 
что ими пренебрегают или что их недооценивают. К тако-
вым можно отнести Владимира Путина, Виктора Орбана, 
У саму бен Ладена (как и откликнувшихся на его призыв 
молодых единоверцев). Ресентимент в демократических 
странах оказывается не менее мощной силой — примером 
тому является движение Black Lives Ma er (BLM). Другие 

 ¹ Скрутон Р. Дураки, мошенники и поджигатели: Мыслители новых 
левых / пер. с англ. Н. Глазкова. М.: Изд. дом ВШЭ, . (Полит. 
теория). С. . URL: https://www.rulit.me/books/duraki-moshenniki-
i-podzhigateli-mysliteli-novyh-levyh-litres-read--.html (дата 
обращения: ..).

 ² Brown W. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. 
Princeton: Princeton Univ. Press, . 

 ³ Giroux H.A.  e Authoritarian Politics of Resentment in Trump’s Ame rica. 
... URL: h ps://truthout.org/articles/the-authoritarian-politics-
of-resentment-in-trump-s-america/ (дата обращения: ..). 

 ⁴ Ямпольский М. В стране победившего ресентимента. ... URL: 
https://www.colta.ru/articles/specials/-v-strane-pobedivshego-
resentimenta (дата обращения: ..).
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примеры — борьба против сексуального насилия и сек-
суальных домогательств в университетских кампусах и 
офисах в Америке, против дискриминации трансгендеров. 
«И многие из тех, — продолжает Фукуяма, — кто голосо-
вал за Дональда Трампа, надеясь “вернуть Америке былое 
величие”, помнили прежние — лучшие — времена, когда их 
положение в собственных сообществах было более надеж-
ным. Настроения путинских сторонников в чем-то схожи 
с раздражением избирателей из сельских районов США. 
Негодование первых по поводу высокомерия и презре-
ния западных элит по отношению к России тождественно 
возмущению вторых безразличием городских элит обоих 
побережий США и их медиасоюзников к проблемам аме-
риканской глубинки»⁵.

Сегодня вряд ли найдется такая политическая сила 
или социальная группа, которую ее противники не изоб-
личали бы в ресентименте. Означает ли это, что ресен-
тиментом пронизаны все современные общества сверху 
донизу или же, в силу каких-то причин, скорее получил 
огромное распространение взгляд, обнаруживающий ресен-
тимент? Подозревать последнее позволяет то, что тер-
мин «ресентимент» с самого начала использовался в боль-
шей степени с целью разоблачения или изобличения, чем 
с целью объективного анализа реально существующих фе-
номенов. Так что же такое ресентимент — объективный 
социальный факт или ярлык, наклеиваемый на оппонента 
в запале борьбы? На этот вопрос мы и попытаемся отве-
тить в предлагаемом исследовании.

 ⁵ Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика 
неприятия. М.: Альпина Паблишер, . С. –.





Феномен  ресентимента обращает на себя внима-
ние в конце XIX — начале XX века, когда классы, 
ранее считавшиеся страдающими или неспособ-

ными изменить свое положение, начинают обретать силу. 
Ресентимент не является проблемой, когда силы у них еще 
нет и они не помышляют о том, чтобы стать чем-то б боль-
шим. Наличие ресентимента не так заметно, когда поч-
ва для его проявлений сужается ввиду роста возможно-
стей угнетенных классов и интенсификации социальной 
мобильности, как это было в послевоенное тридцатиле-
тие с характерными для него ростом среднего класса, по-
вышением влияния организованных трудящихся, расцве-
том социального государства. Однако сегодня мы имеем 
дело с последствиями десятилетий неолиберальной соци-
альной политики — падением влияния организаций тру-
дящихся, сокращением среднего класса, кризисом «обще-
ства труда». В результате снова удобряется почва для всех 
тех чувств, поведенческих установок и моральных стра-
тегий, которые объединяются в феномене ресентимента 
и представляют собой смесь негодования по поводу свое-
го ущемленного положения и осознания неспособности 
его сейчас изменить. По мере перерождения современ-
ных обществ из классовых в классово-сословные, в кото-

Глава 1
Социальный генезис ресентимента: 
противоречия в классическом 
понимании
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рых статус снова имеет значение для все б больших групп 
населения, актуализируется и проблематика ресентимен-
та. Огромный потенциал ресентимента содержат замора-
живание социальной структуры, остановка социальных 
лифтов, нисходящая социальная мобильность, прекариза-
ция. Прекариату же, как отмечалось, больше свойственен 
ресентимент, чем бунт; поэтому его антикапиталистиче-
ские лозунги, с которыми выступило, например, движе-
ние Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит») в  году, 
могут расцениваться как проявление ресентимента. 

Словом, современность открывает для проявлений ре-
сентимента новые горизонты. Феномен ресентимента был 
замечен в эпоху «восстания масс», когда невиданное ра-
нее приобщение народов к культуре позволило говорить 
об ее относительном упадке вследствие демократизации: 
грубый голос народа стал слышней, чем в прежние э похи. 
Сегодня, в силу ряда причин, связанных с техниче ским 
прогрессом и культурными трансформациями, этот голос 
еще слышнее. Массы впервые в истории приобрели воз-
можность высказываться практически без институцио-
нальных фильтров в виде высшего образования, без цен-
зуры, которую подразумевали даже самые демократиче-
ские газеты, — и быть услышанными. Отсюда, в частно сти, 
взлет разного рода хейтерства, когда возродившееся чув-
ство бессилия от невозможности действительно изме-
нить свое положение в равной мере выплескивается и на 
элиты, и на людей, сходных по социальному статусу, но 
отличающихся политическими взглядами, моральными 
установками, полом, цветом кожи. Ситуацию усугубляет 
тот факт, что, по справедливому замечанию Ирины Шафа-
ревич, «в социальных сетях люди, представляющие опре-
деленные слои общества, демонстрируют высокий уро-
вень жизни, достаток, успешность и беззаботную жизнь, 
которые выступают предметом зависти и ненависти тех, 
кто не может получить данные материальные и духовные 
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блага. Отсутствие возможности самореализации, непол-
ноценность и неудовлетворенность создают благоприят-
ные условия для формирования ресентимента»¹.

Понятие ресентимента, казалось бы, имеет огромный 
потенциал при осмыслении ряда моральных и политиче-
ских аспектов трансформаций, происходящих в современ-
ных обществах. Но в том виде, в котором его сформули-
ровал Фридрих Ницше, уточнил Макс Шелер и в каком 
его обычно используют сейчас², оно оказывается одновре-
менно и слишком, и недостаточно привязанным к соци-
альной структуре обществ, для анализа которых приме-
няется. Происходит это потому, что ницшевские и шеле-
ровские представления о ресентименте хотя и отсылают к 
социоструктурным аспектам его генезиса, но делают это 
противоречиво и некорректно. 

Как замечает Чер-унг Пак, у Шелера ресентимент 
«всегда проявляется в неразрывной связи с определенной 
исторической и социальной констелляцией. Исследовать 
его — значит узнать, в рамках каких социальных условий 
он возник. <…  > Шелер выделяет ресентиментные типы, су-
ществование которых не зависит от индивидуальных ха-
рактеров и переживаний, поскольку они имеют свое осно-
вание в известных, типично повторяющихся человеческих 
“ситуациях”»³. Иными словами, понятие ресентимента под-
разумевает отсылку одновременно и к социальной группе 

 ¹ Шафаревич И.О. Понятие ресентимента как инструмента анализа 
социальных явлений // Социология. . № . С. .

 ² То есть преимущественно как феноменальное единство пережива-
ний и действия, обусловленное бессильным негодованием ввиду 
невозможности изменить свое положение, из чего вытекает мо-
ральная установка «переоценки ценностей» с сознательной и 
бессознательной целью «отомстить» виновникам перманентного 
унижения.

 ³ Пак Ч. Ресентимент, оценка, знание и социальное действие в учении 
Макса Шелера: опыт исследования социологии чувств / пер. с нем. 
А.Н. Малинкина // Социологический журнал. . № . С. .
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(без которой оно потеряло бы значительную часть своей 
убедительности), и к «человеческой ситуации» (которая 
не может быть четко привязана к той или иной социаль-
ной группе). Но вместо обращения к реальным соци альным 
группам и «человеческим ситуациям» оно имеет дело с 
крайне идеализированными и упрощенными их образа-
ми, со стереотипами, долгое время присутствовавшими в 
культуре вполне определенного класса. Ницше и Шелер 
увязывали генезис этих «типично повторяющихся челове-
ческих ситуаций», характеризующихся слабостью, бесси-
лием, отложенным стремлением к мести и т.д., практиче-
ски исключительно с низшими классами («мораль рабов»), 
а их противоположность — с классами высшими, с ари-
стократией («мораль господ»). Аристократичность, от кото-
рой они отталкивались, для них (как позже и для Николая 
Бердяева) имела исключительно духовное происхождение. 
Она налагала «обязанности благородства» и была прекрас-
на, тогда как «плебейская обида на мир, подпольная озлоб-
ленность, уязвленность неблагородны, уродливы»⁴.

Ресентимент, с точки зрения Ницше, рассматри вается 
как самообман, выдача нужды за добродетель, которая 
возникает, «когда угнетенные, растоптанные, подверг-
шиеся насилию увещевают себя из мстительной хит рости 
бессилия: “будем иными, чем злые, именно, добрыми! 
А добр всякий, кто не совершает насилия, кто не оскорб-
ляет никого, кто не нападает, кто не воздает злом за зло, 
кто препоручает месть Богу, кто подобно нам держится в 
тени, кто уклоняется от всего злого и вообще немногого 
требует от жизни, подобно нам, терпеливым, смиренным, 
праведным”»⁵. С точки зрения Ницше, все это «самооду-
рачивание бессилия…   роскошь самоотверженной, умолк-

 ⁴ Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. СПб.: 
Издание М.В. Пирожкова, . С. V.

 ⁵ Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ниц-
ше Ф. Сочинения в  т. М.: Мысль, . Т. . С. .
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шей, выжидающей добродетели, точно слабость самого 
слабого — то есть сама его сущность, его деятельность, 
вся его единственная неизбежная, нераздельная действи-
тельность — представляла бы собою некую добровольную 
повинность, нечто поволенное, предпочтенное, некое де-
яние, некую заслугу»⁶. Ресентимент — это также прикры-
тие лозунгом справедливости банальной мести: «…  не чего 
удивляться, видя, как именно из этих кругов исходят по-
пытки, не раз уже имевшие место, — освятить месть под 
именем справедливости, точно справедливость была бы, 
по сути, лишь дальнейшим развитием чувства обиды, 
и вместе с местью возвеличить задним числом все вообще 
реактивные аффекты»⁷. 

Но каков же социальный субъект ресентимента? И ка-
кой социальный субъект ему противопоставляется? Упор 
на иммобилизм, паразитизм и иные негативные чер-
ты страдающего ресентиментом субъекта — характерная 
черта классического дискурса о ресентименте, который 
повествует об ущербной во всех отношениях личности. 
Ей противопоставляется личность благородная, гармонич-
ная, сильная, словом — образец человека, который должен 
выступать в качестве объекта для подражания. Типичное 
для Ницше возведение хорошего к аристократическому, 
а плохого к плебейскому звучит так: «Ориентиром, вы-
водящим на правильный путь, стал мне вопрос, что, соб-
ственно, означают в этимологическом отношении обозна-
чения “хорошего” в различных языках: я обнаружил тут, 
что все они отсылают к одинаковому преобразованию поня-
тия — что “знатный”, “благородный” в сословном смысле 
всюду выступают основным понятием, из которого необ-
ходимым образом развивается “хороший” в смысле “ду-
шевно знатного”, “благородного”, “душевно породистого”, 

 ⁶ Ницше Ф. Указ. соч. С. .

 ⁷ Там же. С. .
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“душевно привилегированного”: развитие, всегда иду-
щее параллельно с тем другим, где “пошлое”, “плебей-
ское”, “низменное” в конце концов переходит в понятие 
“плохое”»⁸. Ницше пишет о «высокородных», которые 
чувствуют себя счастливыми, потому что являются актив-
ными людьми, не лгут себе, «позитивны»⁹, в отличие от 
пассивных, «бессильных, угнетенных, гноящихся ядови-
тыми и враждебными чувствами людей»¹⁰. Это крепкие и 
цельные натуры, «в которых преизбыточествует пласти-
ческая, воспроизводящая, исцеляющая и стимулирующая 
забывчивость сила (хорошим примером этому в современ-
ном мире является Мирабо, который был начисто лишен 
памяти на оскорбления и подлости в свой адрес и кото-
рый лишь оттого не мог прощать, что — забывал)»¹¹. «Ак-
тивный, наступательный, переступательный человек все 
еще на сто шагов ближе к справедливости, нежели реак-
тивный…   Оттого фактически во все времена агрессивный 
человек, в качестве более сильного, более мужественного, 
более знатного, обладал и более свободным взглядом, более 
спокойной совестью…  »¹². Если у благородного и проявляет-
ся ресентимент, то совсем ненадолго и не отрав ляет его. 
Идеализированному аристократу противопоставляются 
люди ressentiment, «эти физиологически увечные и исто-
ченные червями существа»¹³, придумавшие самую «не-
чистую совесть». Если в аристократах обнаружива ются от-
талкивающие черты, то их наличие приписывается нега-
тивному влиянию низов: «рабское» в иерархии ценностей 
Ницше — это низкое в самих верхах, результат проник-
новения худших психологических свойств политически 

 ⁸ Ницше Ф. Указ. соч. С. .

 ⁹ Там же. С. .

 ¹⁰ Там же. С. .

 ¹¹ Там же.

 ¹² Там же. С. .

 ¹³ Там же. С. .
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пассивной массы в господский менталитет. Это «светская 
чернь», «мещанство во дворянстве», «дикие помещики», 
«смесь французского с нижегородским» и т.д.¹⁴ В конеч-
ном счете в рамках ницшевской концепции ресентимен-
та если некто долго испытывает характерные для ресен-
тимента чувства, то он, несомненно, «раб», ущербный че-
ловек и ему должно быть стыдно признаваться в самом 
наличии этих чувств.

Отдельно следует указать на то, что в рамках класси-
ческой концепции ресентимента предполагается, что люди 
ресентимента не могут иметь и правильного представле-
ния о справедливости просто потому, что они подвержены 
чувству негодования, желанию отомстить, возмущению не-
справедливостью. Как замечает по данном поводу Андрей 
Прокофьев, «в современной этической мысли... первич-
ный импульс мстительности (и в определенной мере — 
первичный импульс зависти) является а) уни версальной 
энергетической основой чувства справедливости, б) струк-
турным прообразом этого чувства. …  Тот, кто не имеет спо-
собности к первичным мстительным переживаниям, ока-
зывается лишен возможности превратиться в справедли-
вого человека. Он может стать гением альтруистического 
служения другим людям, но опыт справедливости будет 
знаком ему только внешне»¹⁵. Ницше же всячески стре-
мится оторвать чувство справедливости от ресентимента, 
описывая последний исключительно как реактивную 
месть, а справедливость — как безэмоциональное дистан-
цирование от всяческой субъективности и личной оби-
ды. Понятно, что при такой постановке вопроса истин-

 ¹⁴ Диденко П.И. Ресентимент либеральной интеллигенции // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Сер. : Филосо-
фия. . №  (). С. .

 ¹⁵ Прокофьев А.В. Справедливость и ресентимент (заметки на по-
лях «К генеалогии морали» Ф. Ницше) // Этическая мысль. . 
Вып. . С. .
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ное чувство справедливости ведомо только аристократам, 
не склонным к мстительности. Именно они и формули-
руют лишенные субъективности законы, которым людям 
ресентимента остается лишь безоговорочно подчиняться: 
«…  для людей ресентимента безоговорочное исполнение 
закона (каким бы он ни был по своему содержанию), а рав-
но основанные на законе оценки представляют собой мак-
симум совершенства. Они, имея неограниченную склон-
ность к мести, подвергаются жесткому воспитательному 
воздействию, чтобы стать в минимальной степени мсти-
тельными. Однако для тех, кто создает законы, последние 
имеют характер “частных средств” выражения воли к влас-
ти, их содержание задано целью усиления воли к власти. 
Для представителей “активных и агрессивных сил” право-
вые ситуации являются “исключением”, а нарушение за-
кона может оказаться столь же ценно, как и его соблюде-
ние, если, конечно, нарушение не вызвано приступом ре-
активных аффектов»¹⁶. Иными словами, для аристократа 
закон, который он, может быть, сам и сформулировал, не 
писан, а писан он только для черни. В этом суть понима-
ния справедливости, вытекающего из классической кон-
цепции понимания ресентимента.

Правда, взгляд Ницше на открытый им феномен не 
лишен противоречий. Все первичное, истинное и здоро-
вое в духовной сфере исходит от аристократии, в том чис-
ле и «право господ давать имена»: «…  они говорят: “это 
есть то-то и то-то”, они опечатывают звуком всякую вещь 
и событие и тем самым как бы завладевают ими. Из это-
го начала явствует, что слово “хорошо” вовсе не необхо-
димым образом заранее связуется с “неэгоистиче скими” 
поступками, как это значится в суеверии названных 
генеа логов морали»¹⁷. Это исключительно важное замеча-

 ¹⁶ Прокофьев А.В. Указ. соч. С. .

 ¹⁷ Ницше Ф. Указ. соч. С. .
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ние. Если господа исходят из своего права давать имена 
и вовсе не обязательно делают это с точки зрения «хоро-
шо», то нужно быть последовательным и признать также, 
что позже приписываемые ими рабам и прочим унижен-
ным поползновения дать их поступкам альтернативные 
изначальным имена принадлежат также им, и вовсе не 
обязательно в период упадка аристократии, а едва ли не в 
момент ее появления на исторической сцене. Это частич-
но признает и сам Ницше, приписывая некоторую «не-
здоровость» части аристократии, а именно — жреческой: 
«…  что же касается снадобий, измышленных ими самими 
против собственной болезненности, то не впору ли ска-
зать, что по своим последствиям они оказываются в конце 
концов во сто крат более опасными, нежели сама болезнь, 
от которой они должны были избавить?»¹⁸

Ницше во многом вторит Шелер. Ресентимент по Ше-
леру — это «самоотравление души, имеющее вполне опре-
деленные причины и следствия. Оно представляет собой 
долговременную психическую установку, которая возни-
кает вследствие систематического запрета на выражение 
известных душевных движений и аффектов, самих по себе 
нормальных и относящихся к основному содержанию че-
ловеческой натуры, — запрета, порождающего склонность 
к определенным ценностным иллюзиям и соответствую-
щим оценкам. В первую очередь имеются в виду такие ду-
шевные движения и аффекты, как жажда и импульс мес-
ти, ненависть, злоба, зависть, враждебность, коварство»¹⁹. 
Возникает ресентимент там, где «особая сила этих аффек-
тов идет рука об руку с чувством бессилия от невозмож-
ности претворить их в поступки, и поэтому их “сдержи-
вают, закусив губу”, — из-за физической или духовной 

 ¹⁸ Ницше Ф. Указ. соч. С. .

 ¹⁹ Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, Универ-
ситетская книга, . (Слово о сущем). С. –.
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слабости, из страха и трепета перед тем, на кого направ-
лены аффекты. Почва, на которой произрастает ресенти-
мент, — это прежде всего те, кто служит, находится под 
чьим-то господством, кто понапрасну прельстился авто-
ритетом и нарвался на его жало»²⁰. 

Как и для Ницше, для Шелера ресентимент явля ется 
отрицанием естественного, жизнеутверждающего, под-
линного, «аристократического» начала. Важное место в 
концепции Шелера занимает представление о некоем 
«вечном ранговом порядке ценностей» и «соответствую-
щих ему аксиоматически ясных законах предпочтения, 
которые столь же объективны и столь же “очевидны”, как 
и истины математики»²¹. На этом порядке покоится под-
линная нравственность. «Ресентимент же — источник пе-
реворотов в извечном порядке человеческого сознания, 
одна из причин заблуждений в познании этого поряд-
ка и в претворении его в жизнь»²². (Рене Генон, который 
вспоминается в связи с этим пассажем Шелера и к кото-
рому мы обратимся позже, очевидно, тот же самый по-
рядок вещей называет «нормальным»²³.) Из дальнейшего 
изло жения нетрудно заключить, что в социальном с мысле 
вечному ранговому порядку ценностей соответствует по-

 ²⁰ Шелер М. Указ. соч. С. .

 ²¹ Там же. С. .

 ²² Там же.

 ²³ «Поскольку “западное сознание” сложилось только в ходе недавне-
го периода истории, то и о противоположном, сугубо “восточном 
сознании”, можно говорить лишь применительно к настоящему 
времени. Изначально же это “восточное сознание” было поисти-
не присуще как людям Востока, так и людям Запада, так как его 
происхождение совпадает с происхождением самого человечества. 
Таким образом, его вполне можно назвать “нормальным сознани-
ем” уже потому, что оно в большей или меньшей сте пени лежало 
в основе всех известных нам цивилизаций за одним лишь исклю-
чением — цивилизации современного За пада» (см.: Г енон Р. Кри-
зис современного мира. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/genon.txt). 
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рядок фео дально-сослов ный со всеми вытекающими след-
ствиями.

Концепция ресентимента Шелера во многом явля ется 
инвариантом концепции Ницше, основанной на про-
тивопоставлении аристократов и плебеев. Это заметно 
даже в том пункте, в котором, как обычно считается, по-
зиция Шелера противоречит позиции Ницше, — а именно 
в вопросе о сущности христианства. Несмотря на то, что 
Шелер, в отличие от Ницше, не считал подлинный дух 
христианства проявлением ресентимента, обнаружива-
ется «странная связь между Ницше и Шелером в том 
с мысле, что то, что Шелер называет истинной, неизвра-
щенной христианской любовью, имеет несколько общих 
черт с чистотой ницшеанской “белокурой бестии”: жиз-
ненность, благородство духа и прежде всего склонность 
быть “активным”, а не “реактивным”. Когда Шелер пори-
цает буржуазную современную этику — например, выра-
женную в социальном чувстве или альтруизме — и взы-
вает к любви, которая проистекает “из изобилия силы, 
благородства и жизненной силы”, в нем прослеживаются 
следы определенного позднеромантического аристокра-
тизма, также нетрудно обнаружить и наивность, свойст-
венную Ницше»²⁴.

Шелер рассуждает о целостном чувстве собственно-
го достоинства, свойственном «благородному человеку», 
которое не «складывается» из особых чувств, основанных 
на ценности его отдельных качеств, способностей, даро-
ваний, а «составляет скорее саму его сущность и бытие». 
«Напротив, глубинный корень “подлости” (в точном смыс-
ле слова) заключается в том, что ощущение собственного 

 ²⁴ Bondi D. Victimism as the contemporary form of ressentiment. The 
paradoxically Christian roots of our culture’s secular morality [pub-
lished:  Jun ] // Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia. 
. Vol. . URL: https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/
damiano-bondi- (дата обращения: ..).





г л а в а  1 .  с о ц и а л ь ны й  г е н е з и с  р е с е н т и м е н т а

достоинства и достоинства другого основано только на 
схватывании отношения между собственной ценностью и 
ценностью другого, а также в том, что вообще ясно осоз-
наются только те качества, которые представляют собой 
“возможные” дифференцирующие значения между соб-
ственной ценностью и ценностью другого. “Благородному 
человеку” ценности даны в переживании до сравнения; 
подлый переживает их впервые лишь в сравнении и через 
его посредство»²⁵. Несмотря на кажущуюся нейтральность 
этого пассажа, видно, что он дается с точки зрения «благо-
родного», то есть того, кому нет нужды (во всех смыслах) 
глядеть на другого с точки зрения «больше», «меньше», 
«выше», «ниже». Сведение ресентимента к психическим 
и культурным феноменам позволяет допускать его нали-
чие у формально «благородных» — со скидкой на то, что, 
проявив такие чувства, они якобы лишаются своего благо-
родства, переходя в разряд «подлых». Иными словами, это 
утонченная, но, быть может, не слишком осознаваемая за-
щита ницшевской исходной точки зрения.

То, что позиция Шелера — это в конечном счете по-
зиция аристократа в морали, видно и из следующих его 
рассуждений, призванных выявить подоплеку современ-
ных взглядов на собственность. «Согласно их взглядам, — 
утверждает Шелер, — право собственности происходит из 
трудовой обработки вещей, а не из захвата или чего-то 
еще. Ясно, что этот новый масштаб ведет к радикальной 
критике существующего порядка собственности, посколь-
ку право собственности исторически восходит к захвату, 
войне и дарению, к праву первородства и т.д. Все на-
следственное право, базирующееся на этих предпосылках, 
становится в принципе уязвимым, раз его нельзя пред-
ставить как чисто техническое средство распределения 
вещей, наиболее целесообразное с точки зрения плодо-

 ²⁵ Шелер М. Указ. соч. С. –.
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творного труда над ними. <…  > Разве не очевидно, что в 
основе этой “теории” лежит зависть трудящихся классов 
к тем группам, которые получили собственность не це-
ной труда, что как раз поэтому их право собственности 
и объяв ляется либо принципиально иллюзорным, либо 
всего лишь результатом насилия, так что лишить их его — 
якобы “справедливое” дело?»²⁶

Для Шелера былой сословный социальный порядок — 
порядок, в котором осуществляется «осмысленная селек-
ция лучших», что соответствует «живой природе аристо-
кратии». Остатки этого порядка выбрасываются на свалку 
истории, с тем чтобы «гешефт можно было делать еще 
лучше». В итоге общество атомизируется, а «вместо “со-
словия” — понятия, в котором групповое единство опре-
деляется благородной кровью и традицией, — появляется 
пустое понятие “класса”, то есть группы, объединенной 
на основе собственности, так называемого “образования” 
и известных модных нравов»²⁷.

Требование человеколюбия ставится под подозре-
ние Шелером потому, что «во имя него выдвигается тре-
бование ликвидации феодального и аристократического 
уст ройств общества, всех форм крепостной зависимо-
сти и личной несвободы, “прогнивших” и бессмысленных 
с точки зрения общей пользы монашеских орденов»²⁸. 
Для Шелера современность с ее ресентиментом насту-
пает тогда, когда «начинается ожесточенная борьба про-
тив всех жизненных форм и ценностей, ведущих свое 
про исхождение из рыцарской жизни и воинской касты 
в ообще. <…  > Перед нами уже не полнокровная, плещущая 
через край жизнь, та, что с любовью и блаженством отдает 
от своего богатства и избытка, от своей уверенности 

 ²⁶ Шелер М. Указ. соч. С. .

 ²⁷ Там же. С. .

 ²⁸ Там же. С. .
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и крепости, а погружение в бедность и боль, заражение 
чувством подавленности и угнетенности, возникающее в 
результате созерцания их внешних выразительных про-
явлений; это и есть специфически современное “квази-
сострадание”, “жалостливое чувство”, устраняемое путем 
оказания помощи»²⁹. Даже христианство, настоящее, под-
линное, тоже возводится им к рыцарству, ибо «христиан-
ская аскеза — веселая, радостная: это рыцарское сознание 
силы и власти над физическим телом!»³⁰ Эта связь полно-
ты жизни и подлинности христианского мироощущения 
с воинской кастой свидетельствует о том, что с социоло-
гической точки зрения Шелер занимает ту же позицию 
в вопросе о происхождении ресентимента, что и Ницше, 
с той разницей, что, когда он говорит о духе подлинного 
христианства, он то ли приписывает воинской касте так-
же и его истоки, то ли относит их к некоему возвышенно-
му мироощущению Средневековья вообще, затем утрачен-
ному. Избавленная от ресентимента общественная жизнь, 
таким образом, должна протекать в обществе, настолько 
жестко поделенном на сословия, чтобы никому из низших 
сословий и в голову не приходило завидовать высшим. 
Таковым в представлении Шелера выступает идеализиро-
ванное средневековое общество:

Средневековый крестьянин, живший до XIII века, не срав-
нивал себя со своим господином, ремесленник не сравни-
вал себя с рыцарем и т.д. Крестьянин равнялся в лучшем 
случае на более богатого или уважаемого крестьянина — 
и точно так же дело обстояло у всех: сравнение происхо-
дило только внутри собственной сословной сферы. У каж-
дого сословия был свой круг жизненных задач, связанных 
со спецификой его деятельности, и эта идея особой жиз-
ненной задачи, присущая группе как таковой, удерживала 

 ²⁹ Шелер М. Указ. соч. С. .

 ³⁰ Там же. С. .
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сравнивающее восприятие в рамках отдельных общностей. 
Если последние между собой и сравнивались, то лишь как 
групповые единства. Поэтому в такие эпохи все отноше-
ния жизни пронизывает идея о данном Богом и природой 
«месте», на котором каждый человек призван исполнить 
свой особый долг. Ценности человека и его жизненные 
запросы формируются только в сфере значимости этого 
места. Каждый — от короля до шлюхи и палача — зани-
мает формально «благородную» позицию, с точки зрения 
которой он на своем «месте» незаменим³¹. 

Шелер не задается вопросом, каким образом в та-
кой идиллической картине мог зародиться ресентимент. 
Но если он не мог зародиться в отношениях между госпо-
дином и крестьянином или ремесленником и рыцарем, то, 
исходя из логики самого Шелера, он мог зародиться толь-
ко в среде аристократии. Между тем Шелер тщательно из-
бегает такого хода мысли, продолжая выводить ресенти-
мент из зависти низших классов к высшим. Однако само 
то обстоятельство, что феномен ресентимента был заме-
чен именно в эпоху подъема силы низших классов³², обна-
руживает всю некорректность этого увязывания, всю про-
извольность этой претензии частного в морали на всеоб-
щее. И сам Шелер отчетливо понимал, что ресентимент не 
может вырасти из абсолютной униженности и бессилия: 
«Раб, по природе являющийся рабом или чувствующий и 
сознающий себя рабом, не испытывает никакого чувства 
мести, когда хозяин оскорбляет его; точно так же — и рас-
пекаемый слуга-подхалим, и ребенок, получающий затре-

 ³¹ Шелер М. Указ. соч. С. –.

 ³² Примечательно, что это констатирует и Ницше, замечая, что фено-
мен ресентимента зародился в Европе в качестве «комплекса не-
гативных эмоций», всплеска ненависти, ожесточения толпы про-
тив реформ XVI–XVII веков, призванных преобразовать католиче-
ское христианство (см.: Ницше Ф. Указ. соч. С. ), однако потом 
сводит ресентимент к «морали рабов».
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щину. Наоборот, высокие, сдерживаемые втуне притяза-
ния, гордыня, не соответствующая внешнему статусу, осо-
бенно благоприятны для пробуждения чувства мести»³³. 
Тем более удивительно, что, в одном весьма важном ас-
пекте сказав «а», Шелер не говорит «б». Он признает, что 
«максимально сильный заряд ресентимента должен быть 
в таком обществе, где, как у нас, почти равные полити-
ческие права и соответственно формальное, публично 
признанное социальное равноправие (курсив наш. — Л. Ф.) 
соседствуют с огромными различиями в фактиче ской 
власти»³⁴ и что вторым фактором в формировании ре-
сентимента являются «зависть, ревность и стремление к 
конкуренции»³⁵. Тем не менее ему не приходит в голову, 
что подобные отношения и подобные чувства могут иметь 
широкое распространение между членами одного класса³⁶ 
и этот класс вовсе не обязательно находится в низу соци-
альной пирамиды. Как мы постараемся показать ниже, 
на роль такого класса как нельзя более подходит реаль-
ная исторически существовавшая, а не вымышленная 
Ницше и Шелером аристократия. И в такой же степени 
она имеет крайне мало общего с картиной класса, якобы 
свободного от ресентимента.

 ³³ Шелер М. Указ. соч. С. –.

 ³⁴ Там же. С. .

 ³⁵ Там же. С. .

 ³⁶ А не только между разными социальными группами, поколениями, 
членами семьи, о чем он подробно рассуждает.





Сколь  бы самоочевидной в силу подкупающей 
простоты ни казалась связь между ресентиментом 
и низшими классами, сам комплекс характерных 

для него моральных чувств и стратегий поведения вряд 
ли мог появиться среди низших классов. Гораздо резон-
ней предположить, что для его появления как значимого 
социального феномена было необходимо не уникальное 
сочетание черт личности у раба или крестьянина, одер-
жимого, подобно старухе из сказки о золотой рыбке, не-
правомерной гордыней, а положение в социальной струк-
туре, которое бы генерировало «высокие, сдерживаемые 
втуне притязания, гордыню, не соответствующую внешне-
му статусу»¹. Еще Аристотель указывал на то, что зави-
дуют друг другу люди близкого социального положения: 
«…  тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту 
и по славе…   тем, с кем соперничают, потому что соперни-
чают с перечисленными категориями лиц…   Одинаковым 
образом [мы относимся] и к людям, занимающимся подоб-
ными вещами. <…  > Завидуем мы и тем, чьи приобретения 
или успехи являются для нас упреком; ведь такие люди 

 ¹ Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, Универ-
ситетская книга. . С. .

Глава 2
Ресентимент как умонастроение 
аристократии
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нам близки и подобны нам…   и тем, кто имеет или приоб-
рел то, чем следовало бы обладать нам или чем мы облада-
ли…   И те, кто еще не достиг или совсем не достиг чего-ни-
будь, завидуют тем, кто быстро [достиг этого же самого]»². 
Иными словами, социально обусловленная зависть, кото-
рая, как считается, лежит в основании ресентимента, воз-
никает и поддерживается вовсе не тогда, когда расстояние 
между завистником и объектом зависти велико, а, наобо-
рот, когда оно минимально³. А если и не минимально, то 
видится вполне преодолимым легальным путем. 

Сегодня с ресентиментом обычно связывают по-
пулизм — по определению представительство низших 
классов. Но, как проницательно писал Ричард Сеннет еще 
по поводу Ричарда Никсона, «его симпатии — не привер-
женность новому порядку, но скорее чистое негодование, 
ressentiment по отношению к порядку существующему. 
В глубине души его политика — это политика пренебре-
жения к знати, критикующая недоступность привилеги-
рованных школ; класс, к которому он апеллирует, нена-
видит привилегированных, но не собирается упразднять 
сами привилегии. Критикуя истеблишмент, представите-
ли этого класса (курсив наш. — Л. Ф.) надеются пробить в 
его стенах брешь, через которую они сами смогли бы по 
одному пробраться по ту сторону»⁴. Что же это за класс? 
Точно не пролетариат, по крайней мере американский. 
Как настойчиво подчеркивает Пол Фассел, пролета рии 
совсем не завидуют самым высшим классам; напротив, 
все оттенки зависти низших к высшим легко обнаружива-
ются между различными градациями среднего класса⁵. 

 ² Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, . С. –.

 ³ Кустарев А. The Word of the Day is Resentment // Неприкосновен-
ный запас. Дебаты о политике и культуре. . № . С. .

 ⁴ Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, . С. .

 ⁵ Фассел П. Класс: Путеводитель по статусной системе Америки. М.: 
Изд. дом ВШЭ, .
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Поэтому картина, согласно которой рабы и марги-
налы совершают колоссальную духовную работу по пе-
реоценке ценностей, в результате чего чувства бессилия 
и отчаяния, желание мести и осознание того, что она не 
может реализоваться в адекватных поступках, подверга-
ются колоссальной культурной переработке, и в итоге бес-
силие трансформируется в силу, поражение — в победу, 
а «ressentiment сам становится творческим и порождает 
ценности»⁶, выглядит малоубедительной. Не стоит забы-
вать, что революционеры, которые формулируют и во-
площают на практике «ресентиментные» теории, обычно 
происходят из не самых обездоленных слоев, а часто все 
из тех же аристократов⁷ или буржуа. То же касается и фе-
номенов, в которых типичным для ресентимента образом 
тесно переплетаются политика и искусство. Так, «школа 
ресентимента»⁸ в Америке возникла не тогда, когда негры 
были рабами, а женщины домохозяйками, а тогда, когда 
многие из них стали университетскими профессорами и 
развернули идеологизированные этнические, гендерные 
и «квирные» штудии. И поскольку речь зашла о полити-
ках идентичности, с которыми нередко связывается сов-
ременный ресентимент, стоит особо заметить, что он вы-
ражается в категориях достоинства⁹, защиты оскорблен-
ных чувств, компенсации за прежние несправедли вости 

 ⁶ История этических учений / под ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 
. С. .

 ⁷ Яков Кротов в свое время остроумно заметил: «Ресентимент цар-
ский или аристократический первым высказался — ведь царь и 
аристократ раньше холопа получает перо и бумагу» (см.: Кротов Я. 
Свойства без человека. URL: http://krotov.info//old/_chelovek/_
svoystva/resentiment.htm?ysclid=lprdydmzu).

 ⁸ Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен. М.: Новое 
лит. обозрение, . С. .

 ⁹ Мчедлова М.М., Казаринова Д.Б. Политика идентичности: конку-
ренция новых теоретических смыслов и политических страте-
гий // Политическая наука. . № . С. .





г л а в а  2 .  р е с е н тим ен т  к а к  умона с т р о ени е  а ри с то к р а тии

в форме привилегий¹⁰. Все это вызывает ассоциации с 
этосом некоего привилегированного, квазиаристократиче-
ского социального слоя, который если и не страдает сам, 
то озвучивает чаяния страдающих на своем языке.

Иными словами, генезис ресентимента следует ис-
кать в высших классах или близких к ним социальных 
группах. Но, конечно, нельзя отрицать, что в дальнейшем 
свойственный ресентименту комплекс моральных чувств 
и поведенческих стратегий может быть перенят другими 
классами. В этом виде он обращает на себя внимание в 
эпохи, когда угнетенные классы приобретают реальные 
возможности для изменения своего положения или, во 
всяком случае, получают основания считать, что могли бы 
достичь большего, если бы такая возможность им была 
предоставлена.

Правдоподобные представления о генезисе ресен-
тимента в более ранние эпохи (то есть, если следовать 
Н ицше, в эпоху Античности и в Средние века) можно по-
лучить путем выявления таких социальных групп (и ти-
пичных для них «человеческих ситуаций»), статус ко-
торых хотя бы в некоторых существенных отношениях 
близок к статусу высших классов, а «слабость» и «уни-
женность» лишь относительны и оставляют надежду на 
изменения к лучшему. Здесь мы попытаемся описать не-
которые из ситуаций, сыгравших, по нашему мнению, 
ключевую роль в генезисе ресентимента в европейской 
культуре. Как бы парадоксально это ни выглядело с точ-
ки зрения мыслителей, введших понятие ресентимента, 
эти ситуации связаны с максимальной близостью к фео-

 ¹⁰ Миллер А.И. Большие перемены. Что нового в политике памяти 
и в ее изучении? // Политика памяти в современной России и 
странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / под 
ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во Европ. ун-та 
в Санкт-Петербурге, . С. .
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дальной аристократии, то есть к той социальной группе, 
с которой Ницше и Шелер связывали прямую противопо-
ложность ресентименту. 

Речь идет о двух типических ситуациях, имеющих не-
посредственное отношение к наследованию социального 
статуса — младшего сына и бастарда. 

Долгое время действовавшая в Западной Европе си-
стема майората дискриминировала младших наследни-
ков, которым приходилось делать карьеру по церковной 
линии, в свободных профессиях, заниматься наемниче-
ством или даже торговлей. Чем строже соблюдался этот 
принцип, тем сильнее в глазах младших представителей 
рода проявлялась его несправедливость. К периоду из-
живания феодальных порядков в Европе комплекс пере-
живаний обделенных наследников породил настроения, 
выразившиеся, в частности, в словах Монтескье: «Дух 
тщеславия установил у европейцев несправедливое право 
старшинства, столь неблагоприятное для продолжения 
рода, ибо оно побуждает отца все внимание уделять т олько 
одному ребенку и отвлекает его от других, вынуждает 
его противиться благосостоянию нескольких детей, что-
бы обеспечить благосостояние старшего, разрушает, на-
конец, гражданское равенство, на котором зиждется про-
цветание общества»¹¹. Заметим, что этот пассаж, начи-
нающийся с вполне ресентиментного отторжения «духа 
тщеславия» (своего рода «блестящего порока», свойствен-
ного аристократии и осуждаемого с позиции младших 
детей из все той же аристократии), заканчивается отсыл-
кой к принципу гражданского равенства. Эта могущест-
венная идеологическая доктрина третьего сословия в Ве-
ликую французскую революцию оказалась созвучна на-
строениям многих представителей дворянства — может 

 ¹¹ Монтескье Ш.Л. де. Персидские письма. URL: https://librebook.me/
lettres_persanes/vol/ (дата обращения: ..).
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быть, потому, что она вытекала и из их собственной «че-
ловеческой ситуации». В связи с этим хочется заметить, 
что комплекс связанных с майоратом ресентиментных 
переживаний и революционных устремлений развора-
чивался в накатанной тысячелетиями культурной колее. 
Как замечал Елеазар Мелетинский, осуждение майората 
в пользу более архаичного, но и более социально спра-
ведливого минората (наследования младшим сыном) про-
слеживается еще в Ветхом Завете: «…  одобряемое автором 
перехватывание благословения Авраама младшим сыном 
Иаковом в ущерб Исаву и покупка первым первородства 
у второго; предпочтение, которое Иаков отдает млад-
шему сыну Иосифу и младшему внуку Ефрему; воца-
рение Давида, младшего сына, которому завидуют стар-
шие б ратья, и т.п.»¹². Особенно в европейской сказке 
старшие братья часто оказываются активными соперни-
ками несправедливо обделенного героя. «Старшие братья 
часто пытаются приписать себе подвиги младшего, от-
нять его награду. Так же и мачеха пытается подменить 
пад черицу своими дочерьми. <...> Старшие братья в сказ-
ке могут убить младшего или сбросить его в нижний мир 
(от куда его затем выносит птица), либо просто отнять у 
него царевен, чудесные предметы и т.п., либо приписать 
себе убийство дракона, показывая его отрубленную голову. 
Так же и мачеха может подменить падчерицу в качестве 
невесты или жены принца своей дочерью, а падчерицу 
изгнать или заколдовать. Героя, обручившегося в дальних 
странствиях с некой чудесной красавицей, могут заста-
вить ее забыть и подсунуть ему другую невесту. Подме-
на совершается с помощью коварства, хитрости, обмана 
и колдовства»¹³. Однако униженный, оскорбленный и об-

 ¹² Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Рос. гос. гуманит. 
ун-т. М., . С. .

 ¹³ Там же.
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деленный младший брат оказывается в действительно сти 
умнее, хитрее, способнее и, нередко, благороднее стар-
ших родственников, за счет чего торжествует над ними. 
И когда чувствовавшие себя обделенными младшие братья 
приходили забрать свое во время великих буржуазных 
революций, они всего лишь проделывали на практике 
то, что столетиями ранее осуществляли только в сказках. 
Сказки эти, конечно, пронизаны ресентиментом, но неко-
торые из них до сих пор находятся в основании европей-
ской культуры и играют важную роль в ее социальной и 
идеологической динамике.

Отдельно следует отметить то, что майорат как повод 
для проявления зависти, соперничества, ненависти, бес-
силия, желания мести и прочих характерных для ресен-
тимента чувств породил целую литературу, изобилующую 
характерными примерами. Так, один из героев Гофмана, 
пытаясь, будучи наследником майората, помочь брату, на-
талкивается на отповедь: «Ненавистное происходит от не-
нависти! …  Как милостиво бросает владелец майората свои 
червонцы бедному нищему!»¹⁴ А вот пример отношений 
между двумя другими бра тьями: «“Ты жалкий, несчаст-
ный нищий, — сказал старший, двенадцатилетний маль-
чик своему младшему брату, — к огда умрет отец, я ста-
ну владельцем Р-зиттенского майората, и ты при нужден 
будешь смиренно целовать мне руку, когда тебе понадо-
бятся деньги на новый сюртук”. Младший брат, разъярен-
ный высокомерной над менностью старшего, бросил в него 
нож, оказавшийся под рукой, и чуть его не убил»¹⁵.

Елена Чиркова, посвятившая краткий обзор художест-
венной литературе о майорате, отмечает, что в Англии 
система майората сформировалась в XIII веке и поэтому 

 ¹⁴ Гофман Э.Т.А. Майорат. URL: https://www.litmir.me/br/?b=
&p= (дата обращения: ..).

 ¹⁵ Там же. URL: https://www.litmir.me/br/?b=&p= (дата обра ще-
ния: ..).
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«больше всего упоминаний о майорате в английской ли-
тературе, во многих произведениях он движет сюжетом»¹⁶. 
В качестве примера приводится «Гордость и предубежде-
ние» Джейн Остин (). За неимением сыновей имение 
одного из героев должно перейти к его кузену. «…  Который 
после моей смерти сможет вышвырнуть вас из этого дома, 
как только ему заблагорассудится», — говорит герой сво-
им дочерям. Их матерью это воспринимается как ужасно 
несправедливое деяние. В новелле немецкого романтика 
Ахима фон Арнима «Майорат» () описывается майо-
рат-хаус неких благородных господ фон ***, владельцы 
которого живут за границей. В это же время их дворец-
кий периодически раздает милостыню нищим, среди ко-
торых «с легкостью могли бы, когда б не стыдились того 
сами, сыскаться и родственники хозяев, поскольку при ос-
новании майората о младших ветвях родословного древа 
предпочли не вспоминать». Герой произведения фон Ар-
нима, Лейтенант, рассказывает историю о том, как он сам 
едва не получил майорат: «…  мне было тогда лет тридцать, 
а дядюшке моему — шестьдесят, а детей у него не было. 
И взбрело же ему в голову жениться еще раз, и на мо-
лоденькой. Тем лучше, подумал я, она-то его насмерть и 
уездит. Но обернулось к худшему; он, конечно, вскорости 
помер, однако жена его незадолго до этого успела-таки 
родить ему сына, нынешнего майоратс-герра, а я остался 
с носом!» В связи с этим Лейтенант, несостоявшийся на-
следник майората из новеллы фон Арнима, рассказывает 
о «совершенно кошачьих» законах, царивших в его боль-
шой семье: «Первенца кормят, холят и лелеют, а младших 
его братишек и сестренок суют в помойное ведро головою 
вниз, и все дела».

 ¹⁶ Чиркова Е. Неравный брат: Как принципы наследования разрушали 
империи и сохраняли капитал // Коммерсантъ Деньги. ... 
№ . С. .
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Конфликтуют старший и младший братья в комедии Шек-
спира «Как вам это понравится», где майорат — эконо-
мическая предпосылка сюжета. Действие происходит во 
французском герцогстве. Умирает Роланд де Буа. Наслед-
ство распределено между тремя сыновьями примерно как в 
сказке «Кот в сапогах». Почти все отписано стар шему, Оли-
веру, с поручением позаботиться о двух других — Жаке 
и Орландо, в том числе дать им образование, приличе-
ствующее знатному статусу. Младший, Орландо, получа-
ет согласно бумагам «какие-то жалкие тысячу крон» соб-
ственных денег, но и те остаются в распоряжении стар-
шего брата. Оливер обращается с Орландо как со слугой. 
Жака он хотя бы отправляет в школу, а младший сидит 
дома, ужинает за одним столом с челядью, в него вклады-
вают «меньше, чем в лошадь», — тех хотя бы объезжают, 
нанимая наездников.

Как только Орландо начинает высказывать претен-
зии, старший брат прерывает его властным: «А знаете 
ли вы, перед кем вы стоите?» В ответе младшего — кон-
фликт книги: «Я знаю, что вы мой старший брат, и в силу 
кровной связи и вам бы следовало признавать меня бра-
том. Обычай народов дает вам передо мной преимущество, 
так как вы перворожденный; но этот же обычай не мо-
жет отнять моей крови, хотя бы двадцать братьев стояли 
между нами! Во мне столько же отцовского, сколько и в 
вас, хотя, надо сказать правду, вы явились на свет раньше 
меня, и это даст вам возможность раньше добиться того 
уважения, на которое имел право наш отец»¹⁷.

Даже там, где конфликт не носит непримиримого 
характера, все обстоит отнюдь не безоблачно. «Главные 
г ерои “Виргинцев” Теккерея — братья Джордж и Гарри — 
сосуществуют более мирно, нежели сыновья де Буа и от-
прыски Губерта, несмотря на то, что старший получает 
по майорату почти все семейное наследство. Госпожа 

 ¹⁷ Чиркова Е. Указ. соч. С. .
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Эсмонд “с величайшей торжественностью провозгласила 
своим наследником и преемником старшего сына Джор-
джа, а младшему, Гарри, который был моложе своего бра-
та на полчаса, с этих пор постоянно внушалось, что он 
обязан его уважать”. Сердце матери не могло смириться 
с тем, что одному — имение, другому — “чашка чечевич-
ной похлебки”. Да и в том, что старший сын будет обхо-
диться с младшим достойно, у нее уверенности не было, 
потому что старший был “непокорным сыном”. И “вдова 
принялась упорно копить деньги для младшего обездо-
ленного сына, как повелевал ей материнский долг”…  »¹⁸. 
У нее были для этого основания, поскольку в ином случае 
младший сын мог бы в лучшем случае претендовать на 
скромный стол, кров, одежду, деньги на карманные расходы 
при весьма вероятной перспективе потерять и это после 
смерти матери и в случае утраты дружеского расположе-
ния старшего брата.

Другая ситуация, в ряде аспектов более показательная, 
чем описанная выше, — это положение бастардов в средне-
вековой Европе. До XII века высокородные бастарды даже 
формально могли претендовать на то же, что и законные 
наследники могущественных аристократических и коро-
левских родов. Карьеры Вильгельма Завоева теля и Вла-
димира Красное Солнышко — яркие тому свидетель ства. 
После датского короля Свена II целых пять его незакон-
норожденных преемников быстро сменили друг друга на 
датском троне: Харальд III, Кнуд IV, Олаф I, Эрик I, Нильс. 
Бастарды на датском престоле того периода не были ред-
костью, поскольку законный брак считался желательным, 
но необязательным. В других местах дела об стоя ли ана-
логичным образом. Например, со гласно валлийскому 
п раву, еще в начале XIII века бастарды, признанные от-
цами, имели право на имя отца, его опеку, наследовали 

 ¹⁸ Чиркова Е. Указ. соч. С. .
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иму щество и власть¹⁹. Затем, как отмечает Галина Зеле-
нина, «возможности для них сократились (в отличие от 
предшествующих столетий, бастарды аристократов боль-
ше не могли быть признаны наследниками, стать князь-
ями церкви или — в Англии — пэрами), но при этом их 
статус и имеющиеся права были юридически зафиксиро-
ваны, и в этом смысле бастарды были узаконены»²⁰. Та-
кое двусмысленное положение не позволяло бастардам за-
конно претендовать на высшие места в социальной иерар-
хии²¹. Тем не менее и после XII века бастарды нередко 
добивались высокого положения. Например, английская 
королева Елизавета I была рождена в браке, но отец поз-
же назвал ее незаконной дочерью. Бастардом был порту-
гальский король Жуан I, прозванный Великим. Маргари-
та Пармская, дочь императора Карла V, которой были от-
даны в управление Нидерланды, со стороны матери имела 
очень скромное происхождение: горничная. Русская импе-
ратрица Елизавета Петровна также не была рождена в за-
конном браке. Бастарды имели шанс достичь своего си-
лой, когда мятежная знать поддерживала их против за-
конных наследников. Показательно, что в произведениях 

 ¹⁹ Лошкарева М.Е. Johanna domina Walliae // Вестник Томского госу-
дарственного университета. История. . № . С. .

 ²⁰ Зеленина Г. Кто такие бастарды? ... URL: https://postnauka.
ru/faq/ (дата обращения: ..).

 ²¹ Даже и в более поздние времена перспективы бастардов всецело 
зависели от богатства и произвола родителей. Так, в дореволюци-
онной России одним бастардам доставались графские титулы, как 
четверым сыновьям фаворита императрицы Елизаветы Алексея 
Разумовского, другие могли рассчитывать на выдающуюся науч-
ную или литературную карьеру, как Василий Жуковский и Алек-
сандр Бородин, а третьи становились изгоями, лишенными дво-
рянских привилегий (см.: Черкашина Н.В., Лаврентьева Т.В. Вне-
брачные (незаконнорожденные) дети дореволюционной России: 
правовой аспект // Право и государство: теория и практика. . 
№  (). С. –).
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вроде французской эпической поэмы «Рауль де Камбре» 
и других текстах бастардами оказывались самые любимые 
и почитаемые герои — например, король Артур и Карл 
Великий²². Позже манифест такого рода настроений про-
звучит из уст Эдмонда, побочного сына Короля Лира:

Побочный сын! Что значит сын побочный?
Не крепче ль я и краше сыновей
Иных почтенных матерей семейства?
За что же нам колоть глаза стыдом?
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый род глупцов
Меж сном и бденьем? Да, Эдгар законный,
Твоей землей хочу я завладеть.
Любовь отца к внебрачному Эдмонду
Не меньше, чем к тебе, законный брат,
Какое слово странное: «законный»!
Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
И если мой подлог сойдет успешно,
Эдмонд незнатный знатного столкнет.
Я в цвете сил. Я подымаюсь в гору.
Храните, боги, незаконных впредь!²³

Не проявляется ли таким образом исторически пер-
вая, аристократическая форма ресентимента, когда самым 
любимым и достойным объявляется ущемленный в пра-
вах, но в конечном счете добивающийся своего бастард? 
И не отсюда ли вытекает «ресентиментное» представле-
ние, что возвеличивать надо исключительно по заслугам, 
а не по происхождению, — представление, которое поз-
же станет идеологическим оружием в руках противников 

 ²² Зеленина Г. Указ. соч.

 ²³ Шекспир У. Король Лир. Акт I. Сцена  (пер. Б. Пастернака). 
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наследственных привилегий? Несмотря на то, что поло-
жительные ответы на эти вопросы кажутся нам обосно-
ванными, ожидаемо возражение следующего характера. 
Не смешиваем ли мы здесь разные, хотя и близкие явле-
ния: ресентимент (ressentiment), с одной стороны, и чув-
ства негодования и обиды (resentment) — с другой?²⁴ Иначе 
говоря, не имеем ли мы в случае младших наследников и 
бастардов дело с обычными обидой и негодованием, а не 
собственно с ресентиментом? Действительно, так, скорее 
всего, и было, особенно в период, когда принцип майората 
еще не возобладал, а права незаконнорожденных наслед-
ников не были четко закреплены и столь же четко ограни-
чены. Но когда приниженное положение младших наслед-
ников и бастардов было закреплено, тем самым закрыв пе-
ред ними ряд дорог, открытых аристократам, так сказать, 
первого сорта, было выполнено главное условие превраще-
ния гнева, обиды и зависти в собственно ресентимент — 
ощущение невозможности изменить свое положение.

Человеческие ситуации, порождающие ресентимент в 
трактовке Ницше и Шелера, нередко основаны на выда-
че себя за того, кем ты не являешься. Но не такова ли си-
туация, типичная для аристократа, который, являясь на-
следником своего славного предка, далеко не всегда равен 
ему ни в плохом, ни в хорошем? Не ему ли надо постоян-
но тщиться выглядеть тем, кто он не есть, подгонять под 
свое реальное положение идеалы, позволяющие хотя бы 

 ²⁴ См., напр.: Fassin D. On Resentment and Ressentiment. The Politics 
and Ethics of Moral Emotions // Current Anthropology. . Vol. . 
No. . P. –; Reichold A. Resentment and Societal Transforma-
tion: A Rule-Related Argument against Martha Nussbaum’s Critique 
of Anger // European Democracy in Crisis: Polities under Challenge 
and Social Movements / H. Brunkhorst, D. Vujadinovic, T. Marin-
kovic, eds. Utrecht: Eleven International Publishing, . P. –; 
TenHouten W.D. From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emo-
tion // Review of European Studies. . Vol. . No. . P. –.





г л а в а  2 .  р е с е н тим ен т  к а к  умона с т р о ени е  а ри с то к р а тии

формально быть достойным славы предков? Уклоняться 
от мести более могущественным, оправдывая это сообра-
жениями самого разного толка и неизменно оставаясь в 
своих глазах не теряющим благородства? Изощряться, по-
добно монахам, уклоняющимся от строгого поста тем, что 
они признают рыбой бобров и морских птиц на том осно-
вании, что те водятся в воде, или едят мясо в пост за пре-
делами трапезной на том основании, что устав запреща-
ет его есть в трапезной? (К слову, монахи эти часто — быв-
шие аристократы, которые привыкли есть мясо и нашли 
способы есть его и в монастыре²⁵.) Как заметил когда-то 
Франсуа Рене де Шатобриан, «аристократия проходит че-
рез три последовательных возраста: возраст превосход-
ства, возраст привилегий, возраст тщеславия; по выходе из 
первого она вырождается во втором и угасает в третьем»²⁶. 
Даже если отвлечься от специфических ситуаций младше-
го наследника и бастарда, трудно не заметить, что само 
по себе существование аристократии зиждется на, если 
так можно выразиться, институционализированном ре-
сентименте. Каковы бы ни были личные достоинства иде-
ализированных основателей родов и династий, природа 
нередко отдыхает на их потомках, которым для сохранения 
своего положения остается рассчитывать на законодатель-
ное закрепление своих привилегий и насилие. В сущно сти, 
это означает институционализацию признания соб ствен-
ной относительной ущербности по сравнению со славны-
ми предками, которым люди, как гласит предание, подчи-
нялись почти исключительно вследствие их высоких лич-
ных достоинств. И это тщательно маскируемое ощущение 
ущербности бессильно по отношению к его настоящим 

 ²⁵ Мортимер Я. Средневековая Англия: путеводитель путешествен-
ника во времени. М.: Эксмо, . С. –.

 ²⁶ Шатобриан Ф.Р. де. Цитаты, афоризмы, высказывания. URL: https://
aforisma.ru/fransua-shatobrian-citaty/ (дата обращения: ..).
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виновникам. Точно так же бессильно возмущение по по-
воду несправедливости судьбы, наделившей тебя недоста-
точно знатными предками или прочими не слишком бла-
гоприятными обстоятельствами рождения. 

Поэтому, например, новоиспеченные аристократы из 
вчерашних буржуа или даже воинов, при формальном ра-
венстве с аристократами, имеющими в своем роду мно-
жество славных предков, не равны им. Как замечает по 
этому поводу Макс Вебер, «сословно привилегированные 
группы никогда без оговорок и предрассудков не допус-
кали в свой состав “парвеню”, даже если жизненный стиль 
последнего полностью соответствовал требуемому, допус-
кались лишь его потомки, воспитанные в духе конвенций 
своего слоя и не запятнавшие сословную честь трудом во 
имя собственного благополучия»²⁷. Неблагородная знат-
ность становится источником ресентимента, поскольку 
хотя «монарх может возвысить любого, одарить его каки-
ми угодно титулами и богатством, но одновременно воз-
наградить семью поколениями предков он не в силах…   как 
гласит испанская пословица, король не может сотворить 
идальго»²⁸. Полупрезрительного отношения удостаива-
ются и жены аристократов неблагородного происхожде-
ния. «Маркиза де Креки в своих воспоминаниях упомя-
нула несколько известных ей мезальянсов, и среди выско-
чек, ставших женами аристократов, лишь одна вызвала 
ее одобрение. Это некая мадемуазель Маццарелли, по 
мужу маркиза де Сен-Шамон. Госпожа де Креки харак-
теризует ее как женщину бедную и незнатную, но вместе 
с тем честную и умную. В чем же, по мнению маркизы 

 ²⁷ Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: 
в  т. Т. . Общности. М.: Изд. дом ВШЭ, . С. .

 ²⁸ Паламарчук А.А. Создавая традицию: стратификация знатного об-
щества у лондонских антиквариев начала XVII века // Нобилитет 
в истории Старой Европы / под ред. С.Е. Федорова, А.Ю. Проко-
пьева. СПб.: Изд. дом СПбГУ, . С. .
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де Креки, выражались ее честность и ум? В воспомина-
ниях описано, как скромно держалась новоиспеченная 
мадам де Сен-Шамон в присутствии знатных особ и со-
гласилась приблизиться к ним, лишь когда ее самым лю-
безным образом пригласили. Плебейке полагалось знать 
свое место»²⁹. Вполне возможно, такое же разграничение 
м ежду знатностью и благородством имело место, к при-
меру, при становлении римского нобилитета во времена 
расцвета Римской республики, когда его плебейская часть 
еще считалась аристократами второго сорта. И оно, не-
сомненно, имело место в России, когда в результате ре-
форм Петра Первого дворянство пополнилось лицами, не 
имевшими знатных предков, в то время как, по иронич-
ным словам Пушкина,

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И, по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

 ²⁹ Пименова Л.А. Монархия и придворное общество во Франции в 
конце Старого порядка: сб. науч. ст. / под общ. ред. Л.С. Белоусова. 
М.: Ист. фак. МГУ, . С. .
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Правда, мы должны отметить, что пассаж ве ликого 
поэ та иллюстрирует ситуацию, до известной степени 
обрат ную описанным выше. Здесь также присутствует 
сильный отзвук ресентимента, но теперь страдающей сто-
роной в отношениях неравенства равных становятся, на-
против, потомки древних родов. Это особенно характерно 
для России, где в XVIII и в начале XIX века «государство 
осыпало благодеяниями придворную аристократическую 
элиту, однако и провинциальные дворяне имели возмож-
ность подняться на самую вершину военной или граж-
данской бюрократической лестницы…   Открытая перед 
рядовыми дворянами возможность продвижения наверх в 
действительности являлась одним из ключевых усло вий, 
обеспечивших как процветание послепетровской монар-
хии, так и лояльность дворянства по отношению к абсо-
лютистскому государству»³⁰. Мы можем предположить, 
что такая возможность подъема на позиции, близкие к 
вершине, также являлась и источником ресентимента: до-
служившийся до высокого положения неродовитый дворя-
нин не мог не думать, что его титулованным собратьям 
по классу то же самое далось значительно легче; что для 
последних, к примеру, служба в кавалергардах — все равно 
что членство в престижном клубе, которое они себе могут 
позволить, ибо расходы на такое членство превышают жа-
лованье и т.д.

Софи Калдор определяет ресентимент как долгосроч-
ное отношение или «эмоциональную установку», направ-
ленную на враждебный внешний объект, который, по мне-
нию обиженного человека или группы, имеет незаслу-
женный статус³¹. Но именно такого рода долгоиграющие 

 ³⁰ Ливен Д. Аристократия в Европе. –. СПб.: Акад. проект, . 
С. .

 ³¹ Kaldor S. Far-Right Violent Extremism as a Failure of Status: A New 
Approach to Extremist Manifestos through the Lens of Ressentiment // 
ICCT Research Paper. May . P. .
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эмоциональные установки характерны для социального 
бытия аристократии, потому что оно подразумевает на-
личие множества близких по статусу, но не совпадающих 
позиций, что порождает постоянное их сопоставление, со-
перничество, зависть. Мария Оссовская по этому поводу 
писала, что «титулованное дворянство, нетитулованное 
дворянство, провинциальное джентри — все они счита-
ли себя наследниками рыцарских традиций, но говорили 
часто разными голосами. <…  > Отличать высшее дворян-
ство от заурядного тем более необходимо, что между ними 
нередко существовал антагонизм, хотя вместе они и со-
ставляли привилегированное сословие»³². Какие-нибудь 
сквайры терпеть не могли лордов, считая их придворны-
ми блюдолизами; нравы света им глубоко отвратительны. 
Вместе с тем ряд коллизий влечет и сближение статусов 
высших классов, которое в Англии порождает стремление 
описывать различных их представителей как «джентль-
менов». В связи с этим характерны старания буржуа 
дать такое определение джентльмена, которое подо шло 
бы и к разбогатевшим мещанам. «Типичным примером 
было предпринятое Даниелем Дефо различение между 
джентль менами по происхождению и джентльменами по 
воспитанию и образованию. Лишь последние, по его мне-
нию, заслуживают звания джентльмена. Это происходило 
уже в XVIII веке, когда возросли и значение, и притязания 
“среднего класса”; но тенденция ставить происхождение 
позади личных достоинств джентльмена появилась гораз-
до раньше. Эти достоинства выдвигает на первый план 
Чосер, происходивший из разбогатевшей бюргерской се-
мьи. Еще раньше мнение, согласно которому благород ство 
определяется исключительно характером, упорно повторя-
ется во Франции. Около  года Жан де Мён, соавтор 

 ³² Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. 
М.: Прогресс, . С. –.
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“Романа о Розе”, обстоятельно доказывал, что благород-
ство зависит от добродетелей человека. Персонифициро-
ванная Природа говорит здесь: “Привычно слушать от лю-
дей, // Надутых важностью своей, // Что человек, чей зна-
тен род // (Как говорит о нем народ), // По праву самого 
рожденья // Заслуживает предпочтенья // Пред тем, кто на 
земле корпит // И, не трудясь, не будет сыт. // По мне же, 
благороден тот, // Кто добродетелью живет, // А подлым 
я б назвать могла // Того лишь, чьи дурны дела”. “Чтоб 
благородство сохранить, — читаем мы дальше, — Достой-
ным предков надо быть, // Что славное сыскали имя // 
В свой век заслугами своими. // Но предки, век окончив 
свой, // Заслуги унесли с собой, // Оставив лишь богат ство 
детям. // Они ж довольствуются этим // И, кроме этого, 
у них // Заслуг нет вовсе никаких, // Когда достой ными 
делами // Они не вознесутся сами”»³³. Мы без труда мо-
жем заметить, что близость социальных позиций (или 
претензия на таковую) порождает неоднократно упомя-
нутую «переоценку ценностей» в ницшевском духе. Тут и 
приоритет джентльменов по воспитанию и образованию 
перед джентльменами по происхождению, и определение 
благородства как следствия личных качеств, а не принад-
лежности к знатному роду, и утверждения, согласно кото-
рым бедность вполне совместима с дворянством, а звания 
джентльменов вполне достойны, например, врачи и адво-
каты, ибо они не работают руками³⁴. 

Еще одним источником ресентимента является разли-
чие между аристократией завоевателей и аристократией 
покоренных народов. По крайней мере, во Франции вре-
мен Старого порядка эта разница осознавалась четко и 
для многих представителей дворянства шпаги была важ-
ным источником самоидентификации, равно как и при-

 ³³ Оссовская М. Указ. соч. С. .

 ³⁴ Там же. С. –.
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чиной противопоставлять себя дворянам мантии, не го-
воря уже о простолюдинах. Дворяне шпаги не упускали 
случая напомнить, что они являются потомками завоева-
телей-франков. Дворяне мантии и представители тре тьего 
сословия подхватили этот вызов и приступили к пере-
оценке ценностей, представляя себя как более образован-
ную, продуктивную, творческую часть элиты, в отличие от 
ограниченной и по большому счету паразитической час-
ти военной аристократии. В этом случае мы имеем дело с 
ситуацией, начинавшейся с типичного ресентимента, ко-
торый культивировали в себе представители галло-рим-
ской знати, попавшие в подчинение варварам-франкам. 
Надо к тому же заметить, что галло-римская аристокра-
тия была в большой мере христианизирована и образо-
ванна и поэтому пополняла ряды духовного сословия. Это 
действительно могло привнести в западное христианство 
ту долю ресентимента, о которой пишет Ницше, то есть 
специфической переоценки ценностей с целью отвоевать 
у аристократии завоевателей сферу институционализиро-
ванной религии, а затем и подчинить эту аристократию в 
моральной области. Но то, что начиналось как переоцен-
ка ценностей и ресентимент, в итоге зашло гораздо даль-
ше и стало одной из основ формирования классового под-
хода — идеологическим основанием для свержения Ста-
рого порядка.

Акцентирование нами внимания на отношениях внут-
ри аристократии вовсе не означает, что в среде иных клас-
сов отсутствуют отношения, порождающие ресентимент 
как следствие фактического неравенства людей, обладаю-
щих примерно равным статусом или претензиями, поз-
воляющими претендовать на таковой. (В средневековых 
обществах, например, много всяких статусов, в любом со-
словии обнаруживается своя иерархия.) Более того, как 
мы покажем ниже, предпосылки ресентимента древнéй 
всякой аристократии. Высшие классы пользуются нашим 
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особым вниманием по двум причинам: ) в силу сущест-
вующей в долгие периоды, закрепленной законом (хотя и 
не везде) нисходящей социальной мобильности конкрет-
но для класса аристократов (которая ведет именно к пони-
жению социального статуса в отличие от тех же крестьян, 
у которых не всегда мог быть майорат); ) в силу того, что 
аристократы и буржуа к тому времени, когда проблема 
ресентимента приобретает актуальность, являются клас-
сами наиболее образованными, задающими интеллекту-
альную моду. Поэтому именно они способны дать ресен-
тименту если не идеологическое, то культурное оформ-
ление. Иными словами, если мы исходим из того, что 
аристократия долгое время является ведущей культурной 
силой, которой прочие классы (в первую очередь буржуа-
зия) могут лишь подражать, то будет последовательным 
признать, что и в области ресентимента этот класс явля-
ется законодателем моды.

Поскольку мы упомянули моду, то сразу напрашива-
ется ассоциация с местом, которое является ее источни-
ком в сословном обществе. Это так называемый «свет» и, 
особенно, «двор». Они же выступают и в качестве одно-
го из главных мест, где расцветает ресентимент. «Прочи-
тайте, что писали историки всех времен о дворах госуда-
рей, — писал по этому поводу Монтескье, — вспомните, 
что говорят во всех странах о гнусной природе придвор-
ных; это не умозрение, а плоды печального опыта. Често-
любивая праздность, низкое высокомерие, желание обога-
щаться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, ве-
роломство, забвение всех своих обязанностей, презрение к 
долгу гражданина, страх перед добродетелью государя, на-
дежда на его пороки и, что хуже всего, вечное издеватель-
ство над добродетелью — вот, полагаю я, черты характера 
большинства придворных, отмечавшиеся — всюду и во все 
времена. Но трудно допустить, чтобы низшие были чест-
ны там, где большинство высших лиц в государстве люди 
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бесчестные, чтобы одни были обманщиками, а другие до-
вольствовались ролью обманываемых простаков»³⁵. Двор 
и свет как места пребывания аристократии заслуживают 
особого внимания, поскольку именно там во всей полноте 
разворачиваются взаимодействия, пронизанные неравен-
ством, попиранием слабого сильным, менее знатного более 
знатным. Особую роль во всех этих взаимодействиях иг-
рает зависть — чувство, в классической концепции ресен-
тимента приписываемое рабам, плебеям и прочим «под-
лым» и неблагородным. Однако именно в среде «праздно-
го класса», как не без основания отмечал Торстейн Веблен, 
играет огромную роль «завистническое сопоставление» с 
другими членами этого же класса³⁶. Состязаются ли ари-
стократы (или их исторические предшественники) в воин-
ской доблести или меряются богатством, проигрыш, пусть 
даже и символический, влечет за собой часто потерю ува-
жения и самоуважения. Чего бы они ни достигли в этом 
отношении, они никогда не будут вполне удовлетворены 
«результатом своего завистнического сопоставления»³⁷. 
И в целом «образ мысли, характеризующий жизнь празд-
ного класса, постоянно вращается вокруг личного господ-
ства и завистнического представления о чести, достоин-
стве, заслугах, статусе и обо всем, что с ним связано»³⁸.

При этом данные взаимодействия порождают ресен-
тиментные переживания не в последнюю очередь в силу 
того, что они облекаются в утонченные культурные фор-
мы, призванные замаскировать и смягчить реальное не-
равенство формальным равенством благородных. Пока-
зательно, что чем ближе к Новому времени, тем больше 

 ³⁵ Монтескье Ш.Л. де. О духе законов. URL: https://www.livelib.ru/
book//readpart-o-duhe-zakonov-sharl-monteske/~ (дата об-
ращения: ..).

 ³⁶ Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, . С. .

 ³⁷ Там же. С. .

 ³⁸ Там же. С. –.
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нравы света и двора описываются в категориях лжи и ли-
цемерия, гнусного интриганства и вопиющей неестествен-
ности. Так, например, согласно Лабрюйеру, если познако-
миться с королевским двором поближе, «он теряет все свое 
очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком 
близко» («О дворе», ). «Двор похож на мраморное здание: 
он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично от-
шлифованных» («О дворе», ). «Двор — царство страшных 
пороков и холодной учтивости, он привлекает и пугает, 
заставляет вступать в опасную игру “жадных, неистовых в 
желаниях и тщеславных царедворцев”» («О дворе», ). По-
казательно, что в описании этого автора большое внима-
ние уделено «моральной деградации высших кругов об-
щества во главе с наиболее родовитой знатью. Лишенные 
своих старых феодальных привилегий, прикованные к под-
ножию трона, французские гранды стремятся вознаградить 
себя ложным величием за утерю реального политического 
главенства в государстве. Спесь извращает психологию не 
только вельмож, но и аристократов, не только дворянства 
крови, но и привилегированной части буржуазии — дво-
рянства мантии. Для поддержания престижа своего имени 
французский аристократ рискует состоянием; он готов для 
этой же цели пойти на любую подлость. При дворе идет 
страшная борьба за должности, но “человек, получивший 
видную должность, перестает руководствоваться разумом 
и здравым смыслом…   сообразуясь отныне лишь со своим 
местом и саном” (“О дворе”, ). Двор развивает низкие ин-
стинкты, ибо наиболее тщеславные люди чувствуют себя 
ничтожными перед волей самодержца. “Люди согласны 
быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя госпо-
дами в другом” (“О дворе”, )»³⁹.

 ³⁹ Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века // Ларош-
фуко Ф. де. Максимы / Ф. де Ларошфуко. Характеры, или Нравы 
нынешнего века / Ж. де Лабрюйер [и др.]. М.: НФ «Пушкинская 
б-ка»: ACT, . С. –. 
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Проблематика двора и света с их лицемерием людей, 
обреченных терпеть унижения и часто изображать не то, 
что им думается, «отказываться от своего величия для 
заимствованного»⁴⁰, изощренно мстить врагам и т.д. (при-
чем не пытаясь сломать этот порядок в целом), откры-
вает нам существенную сторону ресентимента как умо-
настроения, характерного для тех представителей высших 
классов, которые считают имеющийся порядок в целом 
справедливым и недовольны лишь своим местом в нем. 
Поэтому путь к выходу за пределы ресентимента описы-
вается уже в категориях идеологий, порожденных ресен-
тиментом только отчасти. (В связи со сказанным следует, 
в частности, отметить просветительскую реакцию на хо-
лод и жесткость лицемерного света: ею становятся при-
зывы к естественности и простоте, которые вскоре станут 
компонентами демократических идеологий.) Но пока это-
го не произошло, например во Франции при Старом по-
рядке, двор становится местом, в котором, как и в прочем 
обществе, происходят сближение и культурное смешение 
между высшей аристократией и буржуазной по происхож-
дению просвещенной публикой, которая нередко искала 
покровительства в высших сферах. «Просветители со своей 
стороны не имели ничего против такого покровительства. 
Они с радостью и гордостью писали о том, что истори-
ки нашего времени называют “слиянием элит”: то есть о 
сближении придворной аристократии с литерато рами. Так, 
известный романист, историк и моралист Шарль П. Дюкло 
в “Размышлениях о нравах этого века” () утверж дал, что 
в результате проникновения литераторов в придворное об-
щество выиграли обе стороны: светские люди получили 
образование и новые развлечения, а литераторы — свет-

 ⁴⁰ Монтескье Ш.Л. О духе законов. URL: https://www.livelib.ru/book/
/readpart-o-duhe-zakonov-sharl-monteske/~ (дата обращения: 
..).
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ские манеры и положение в обществе. Похожего мнения 
придерживался и Вольтер, подтверждением чему может 
служить его статья “Литераторы” (Gens de le res) для “Эн-
циклопедии” Дидро и Д’Аламбера. По словам Вольтера, 
“дух века сделал их по большей части пригодными как 
для научных занятий, так и для света; этим они на много 
превзошли литераторов прошлых веков. До Бальзака и 
Вуатюра их не пускали в общество; с тех пор они стали 
его необходимой частью”»⁴¹.

В связи со сказанным следует отдельно указать на то, 
что образование (в широком смысле — как приобщение 
к «высокой культуре») играет огромную, если не ключе-
вую роль в формировании ресентиментных настроений 
в классово и сословно разделенных обществах. Высшее 
обра зование до известной степени сближает получаю-
щих его с представителями аристократии. Это происхо-
дит уже потому, что, как заметил в свое время Т. Веблен, 
оно восходит к жречеству как посреднику между госпо-
дами и плебеями. Образование, таким образом, явля ется 
побочным продуктом деятельности праздного класса 
жрецов, а высшее образование «оставалось в известном 
смысле побочным занятием духовенства»⁴², «подстав-
ного праздного класса, находящегося на службе у “по-
тусторонней аристократии”»⁴³. Показательны рассужде-
ния американского социолога о сходстве академических 
и ученых ритуалов с ритуалами духовенства и вообще 
высших классов: «…  нормы академической почтенности…   
уста навливаются высшими социальными рангами и клас-
сами; а к тем, в свою очередь, эти нормы переходят по 
законному праву фамильного наследования»⁴⁴. В особен-
ности коррелируют с аристократизмом занятия гумани-

 ⁴¹ Пименова Л.А. Указ. соч. С. .

 ⁴² Веблен Т. Указ. соч. С. .

 ⁴³ Там же. С. .

 ⁴⁴ Там же. С. .
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тарными науками, поскольку они «вполне приспособле-
ны для формирования характера студента в соответствии 
с традиционной эгоцентричной системой потребления, 
системой созерцания и наслаждения истиной, красотой 
и добром, согласно общепринятому образцу приличия 
и совершен ства, яркой чертой которой является празд-
ность — otium cum dignitae (досуг с достоинством, до-
стойный досуг)»⁴⁵. Тем не менее мы должны еще раз под-
черкнуть, что сближение части выходцев из третьего со-
словия в образовании и воспитании с аристократами с 
давних времен является в той же мере предпосылкой их 
действительного уравнивания (социальный лифт), как и 
ресенти мента — тогда, когда оно не ведет к фактическо-
му равенству возможностей⁴⁶. Догадываться об этом поз-
воляет, к примеру, описываемый Ниной Ревякиной слу-
чай ренессансного гуманиста Витторино да Фельтре⁴⁷, 
который учил как богатых, так и бедных благородных, 
равно как и неблагородных, побуждая их достичь благо-
родства, понимаемого им как добродетель. Неблагород-

 ⁴⁵ Веблен Т. Указ. соч. С. .

 ⁴⁶ «Это верно и сейчас, поскольку “университет” — это практически 
единственное место, где богатые не просто общаются с бедны-
ми, но и частично пускают их в свой круг при соблюдении ряда 
условий, тогда как в других социальных пространствах вроде ра-
боты, средней школы, мест досуга, церкви, места жительства об-
щение между бедными и богатыми не порождает дружбы. Даже 
в условиях постоянной коммуникации между богатыми и бед-
ными оста ется непреодолимая стена, которая очень редко пре-
одолевается» (см.: Chetty R., Jackson M.O., Kuchler Th. et al. Social 
capital I: measurement and associations with economic mobility // 
Nature. . Aug. No.   (). Р. –. DOI:./s--
-. URL: https://www.nature.com/articles/s---; 
здесь и далее перевод иностранных источников наш. — Л. Ф.).

 ⁴⁷ Ревякина Н.В. Благородство и гуманистическая школа (на приме-
ре школы Витторино да Фельтре) // Нобилитет в истории Старой 
Европы / под ред. С.Е. Федорова, А.Ю. Прокопьева. СПб.: Изд. дом 
СПбГУ, . С. –.
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ных он характерно утешал и подбадривал: «Все вступа-
ют в жизнь одним и тем же путем, поскольку у всех одно 
и то же начало; но нет никакой родовитости у тех, кому 
предстоит родиться, она у рожденных воспринимается 
не от предков, а идет от чистой души; поэтому пусть 
они ее ле леют и пусть действуют мужественно, у того, 
кто желает благородства, оно будет»⁴⁸. При этом Ревяки-
на вскользь замечает, что среди благородных учеников 
были правители, кондотьеры, церковные деятели, юрис-
ты, литераторы, придворные, но «среди них не было пе-
дагогов в университетах, учителей в городских школах, 
воспитателей в семьях — эти функции выполняли дру-
гие ученики мантуанского наставника»⁴⁹. Трудно ска-
зать, какие чувства испытывали неблагородные ученики 
от утешений учителя (который все-таки отдавал некото-
рое предпочтение социально близким ему благородным, 
особенно из бедных семей). Но, вероятно, возможность 
п одъема по социальной лестнице, даваемая таким обуче-
нием, до некоторой степени омрачалась пониманием со-
циальной дистанции между благородными и неблагород-
ными. Все-таки неблагородные ученики могли видеть, 
что одни становятся правителями и придворными, а по-
толок других — преподавание в университете. Позже, уже 
в процессе получения образования, они сталкивались с 
ситуацией, когда потомок лорда получал искомую сте-
пень по прошествии двух лет, не сдавая экзамена, тог-
да как всякий другой добивался ее семь лет. И это по-
мимо того, что, по словам Уильяма Мейкписа Теккерея, 
«несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, назы-
ваются “стипендиатами”, а в Оксфорде — “служителями” 
(весьма красивое и благородное звание). Различие дела-
ется в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят 

 ⁴⁸ Ревякина Н.В. Указ. соч. С. .

 ⁴⁹ Там же. С. .
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значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с 
их това рищами-студентами»⁵⁰. В то же время совместное 
обучение создавало ситуацию известного сближения не-
равных по происхождению слоев, по крайней мере в от-
ношении образования, не только побуждавшую низших 
возвыситься, но и становящуюся предпосылкой для ре-
сентиментных переживаний и порожденных ими идеоло-
гем. К последним можно отнести и саму идейную осно-
ву совместного гуманистического воспитания и образо-
вания: представление о благородстве как добродетели, то 
есть как о достижимом индивидуальными усилиями, а не 
врожденном качестве. (Пройдет время, и из него вырас-
тут широко распространенные в среде буржуазии и обед-
невшей аристократии меритократические представления, 
которые внесут свой вклад в крушение Старого порядка.) 
В более же приземленном смысле получение представи-
телями низших слоев хорошего образования и воспита-
ния давало им повод считать себя явно более достойны-
ми лучшей участи, нежели пользующиеся различными 
привилегиями отпрыски знатных родов — осо бенно если 
последние носили на себе явную печать физиче ской, ин-
теллектуальной и нравственной деградации. Так, «У. Тек-
керей, говоря о некоем баронете, возмущался при одной 
только мысли о том, что человек, с трудом умеющий чи-
тать, человек грубый, которому доступны только “живот-
ные чувства”, восседает среди высших сановников Англии 
(речь шла о членстве в палате лордов). <...> Ядовитый 
Свифт в “Путешествиях Гулливера” так описывает воспи-
тание знати: “Молодые ее представители с самого детства 
воспитываются в праздности и роскоши и, как только им 
позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распут-
ных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; 
промотав, таким образом, почти все свое состояние, они 

 ⁵⁰ Цит. по: Оссовская М. Указ. соч. С. .
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женятся ради денег на женщинах низкого происхожде-
ния, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, ко-
торых они ненавидят и презирают…   слабое, болезненное 
тело, худоба и землистый цвет лица служат верными при-
знаками благородной крови; здоровое и крепкое сложе-
ние считается даже бесчестием для человека знатного, 
ибо при виде такого здоровяка все тотчас заключают, что 
его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки 
физические находятся в полном соответствии с недостат-
ками умственными и нравственными, так что люди эти 
представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, 
самодурства, чувственности и спеси. И вот без согласия 
этого блестящего класса не может быть издан, отменен 
или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно 
решают все наши имущественные отношения”»⁵¹.

Исходя из сказанного, можно заключить, что ресен-
тимент скорее спускается вниз по социальной лестни-
це, чем наоборот. Здесь стоит заметить, что проникно-
вению ресентиментных настроений в социальные низы 
способствовал уже сам по себе майорат. Младшие дети 
дворян становились священниками, военными, монахами, 
торговцами. Некоторые уезжали за океан, открывали и за-
воевывали новые страны. В своей книге о формировании 
«преследующего общества» в Европе XII века Роберт Мур 
обращает внимание на прослойку младших сыновей ры-
царей, часто незаконнорожденных, оказавшихся жертва-
ми ужесточившихся законов о наследовании. Вследствие 
шаткости своего положения эти люди постоянно конкури-
ровали за благосклонность покровителей, которая давала 
им должности, известность и богатство, боясь потерять ее, 
а вместе с ней и все, что у них было⁵². Ради укрепления 

 ⁵¹ Цит. по: Оссовская М. Указ. соч. С. .

 ⁵² Moore R.I. The Formation of a Persecuting Society: Authority and De-
viance in Western Europe, –. Oxford: Blackwell, . P. .
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собственного положения они были вынуждены проявлять 
повышенное рвение в формировании государственно-бю-
рократических структур в Западной Европе и за ее пре-
делами (много младших сыновей, покинувших родину, 
было, в частности, среди жителей английских колоний в 
Северной Америке). Поступив на государственную службу 
или выбрав церковную карьеру, обделенные из аристокра-
тического класса отличались рвением и в преследовании 
социальных групп, признанных опасными для общества 
(еретиков, евреев, прокаженных и др.). Закономерно пред-
положить, что их деятельность порождала у преследуемых 
чувства ненависти и бессилия, которые отчасти испыты-
вали они сами, причем эти ненависть и бессилие должны 
были обретать гораздо более выраженный ресентимент-
ный характер ввиду значительно меньших возможностей 
изменить свое положение. 

Позволив себе небольшое отступление от проблема-
тики собственно социального генезиса ресентимента, от-
метим также, что в ряде случаев ресентимент выступает 
как комплекс чувств и установок, которые низшие классы 
перенимают от высших как свидетельство приобщения к 
культуре и, так сказать, проблемам высших классов. Это 
относится отнюдь не только к моде или бытовым привыч-
кам. В основе национализма, например, лежит отождест-
вление человека из социальных низов с высшими класса-
ми своей страны. Национальные элиты заинтересованы в 
том, чтобы не-элиты воспринимали силу богатых и вли-
ятельных как свою собственную. В такой ситуации низы 
как бы приобщаются к силе верхов. Но точно так же «сверху 
вниз» транслируются ощущение слабости и чувство не-
годования. С этим мы сталкиваемся, в частности, когда 
при проведении реформ одна страна пытается подра-
жать другим, служащим ей эталоном, но терпит неудачу. 
Вследствие этого, как замечают Эдуард Понарин и Борис 
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Соколов, опираясь на концепцию Лии Гринфельд⁵³, у на-
селения этой страны «развивается разочарование, пере-
растающее в агрессивную неприязнь к государству, быв-
шему ранее образцом. Особую роль в этом процессе иг-
рают элиты (в первую очередь интеллектуальная элита), 
которые сначала создают некий идеал, на который при-
зывают равняться (Англия для французских интеллекту-
алов первой половины XVIII века, Франция для немцев 
времен наполеоновских войн и т.д.), а затем, по мере ра-
зочарования, переходят в оппозицию к своим недавним 
кумирам»⁵⁴. Здесь имеет значение и то, что неизбежная 
при таких обстоятельствах стратегия имитации сама по 
себе довольно унизительна, особенно если провозглаша-
ются «конец исто рии» и отсутствие альтернативы. В ре-
зультате и для обществ в целом успехи имитации начи-
нают выглядеть свидетельствами не столько социальных 
достижений, сколько социальной неполноценности⁵⁵ — 
и порождают характерный комплекс чувств и соответ-
ствующих им политических дискурсов. 

В отличие от ситуации великих революций, бенефи-
циарами ресентимента тут однозначно оказываются пра-
вящие элиты: солидаризация с ними низов в общем ощу-
щении слабости становится их (элит) силой. В этом смыс-
ле достаточно типичен пример современной России, где 
после крушения советского строя проводились реформы 
по западному образцу, не увенчавшиеся однозначным 
успехом или совсем не достигшие поставленных целей. 
Принципиальным здесь было, собственно, не достижение 

 ⁵³ Гринфельд Л. Национализм: пять путей к современности. М.: 
ПЕР СЭ, . C. –.

 ⁵⁴ Понарин Э., Соколов Б. Глобальная политика глазами российской 
элиты: анализ данных опросов – гг. // Россия в глобаль-
ной политике. . Т. . № . С. .

 ⁵⁵ Крастев И. Тернии «нормальности»: конец эпохи имитации // Де-
монтаж коммунизма: Тридцать лет спустя / отв. ред. К. Рогов. М.: 
Новое лит. обозрение, . С. –.
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целей вестернизации, а то, что российские элиты, несмотря 
на все усилия и уступки «западным партнерам», так и не 
стали для них «своими» — при формальном равноправии. 
Наложившись на объективные экономические и полити-
ческие противоречия между Россией и Западом, состоя-
ние отторжения привело к тому, что на уровне риторики 
постепенно возобладали антизападничество, идеи «осо-
бого пути», в свою очередь пробудившие потребность 
в теоретическом объяснении-оправдании невозможно-
сти «догнать Запад» («эффект колеи», неблагоприятный 
к лимат, отсутствие пригодных для эксплуатации коло-
ний и т.д.). Именно в этом кроется одна из причин попу-
лярности критики концепций модернизации, что отвеча-
ет настроениям правящей элиты. На уровне масс соответ-
ствующие чувства находят выражение в антиамериканиз-
ме, осуждении разлагающейся лицемерной и двуличной 
Европы, приписывании недифференцированному Западу 
постоянных злых умыслов по отношению к России. При 
всем том применительно к современной России трудно 
говорить о полной неспособности «отомстить» обидчи-
ку (что лежит в основе ресентимента). Напротив, сжечь 
Запад, а заодно и весь мир в ядерном огне она как раз в 
состоянии. Не следует упускать из виду то обстоятель-
ство, что, в отличие от Восточной Европы, у нас, в сущ-
ности, и не пытались всерьез воспроизвести западный 
путь. Как утверждает Глеб Павловский, «РФ не подража-
ла запад ному “победителю” — имитирование в Москве 
изначально применяли как технику. РФ декларирует го-
товность имитировать западные институты. Но сама рос-
сийская аппаратура имитации не являлась институтами 
демократии и не собиралась ими быть»⁵⁶. И то и другое 

 ⁵⁶ Павловский Г. Ироническая империя: Риск, шанс и догмы Системы РФ. 
М.: Европа, . URL: https://pub.wikireading.ru/hxqsCoORd (дата 
обращения: ..).
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снижает не только градус ресентимента, но и его творче-
ский потенциал. Не потому ли элиты современной России 
не могут выдвинуть в качестве альтернативы какой-либо 
мессианский мироустроительный проект? В подобных усло-
виях наиболее комфортной стратегией до недавних пор 
представали ожидание мести, надежда на крушение зло-
вредного Запада. Характерно, что крушение это (а значит, 
и месть) отодвигалось в неопределенное будущее. Однако 
признаки его неотвратимости обнаруживали постоянно — 
и в нарастающей порче западных нравов, и в западной де-
мографии, и в социальных проблемах Запада и сопутству-
ющих им политических потрясениях вроде «желтых жи-
летов», Brexit, избрания Трампа, движения BLM, штурма 
Капитолия, не говоря уже о перипетиях украинского кри-
зиса. Там, где чувство унижения и желание отомстить не 
достигают достаточного накала, не возникало и сильно-
го творческого порыва с целью изменить мир. Оставалась 
лишь злорадная надежда когда-нибудь увидеть «проплы-
вающий труп врага», после чего его наследие достанется 
тебе естественным образом.

Завершая эту главу, мы должны подчеркнуть сле-
дующее. Утверждения, что аристократическая среда, осо-
бенно придворная, есть место интриг, зависти, подлых 
приемов, постоянного соперничества, выявления тех, кто 
слабей, с целью унизить и т.д., — банальность для всяко-
го современника господства аристократии в любой исто-
рический период. Все это просто неизбежно для класса, 
который отделяется от других и регулирует отношения 
внутри себя путем построения иерархической системы 
привилегий. Не менее банально представление о том, 
что распространение в обществах культурных и циви-
лизационных достижений (в том числе и сомнительных 
в моральном плане) идет сверху вниз: буржуа подражают 
аристократам, пролетарии — буржуазии. Заметим, что 
роль такого подражания неоднократно подчеркивалась 
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в социальных науках в тот период, когда создавалась 
классическая концепция ресентимента. Огромное вни-
мание ей уделяли такие исследователи, как Уильям Мак-
Даугал, Габриель Тард, которые «ссылаясь на склонность 
людей подражать тем, кто в чем-то их превосходит, при-
писывали привилегированным особую роль в распростра-
нении определенных образцов и нововведений. “Главная 
роль знати, — писал Г. Тард, — ее отличительная черта — 
это ее инициаторский, если не творческий характер”»⁵⁷. 
Было бы только последовательным из таких предпосылок 
сделать вывод, что низшие классы и ресентимент усваи-
вают от высших. Этого не произошло. Увы, как справед-
ливо замечает Сьёерд ван Тайнен, человек ресентимента 
принципиально неспособен поставить диагноз самому 
себе⁵⁸. Вероятно, поэтому все описанные выше явления 
не рассматривались творцами концепции ресентимента 
в качестве предпосылок его формирования. Находясь в 
плену странного самоослепления, они отрицали нали-
чие у аристократии даже обычной зависти и генезис ре-
сентимента искали в «морали рабов» или, как минимум, 
людей неблагородных, «подлых». Такая избирательная 
слепота, однако, заставляет нас заключить, что клас-
сики концепции ресентимента, хотели они этого или 
нет, отсылали не к реальной аристократии, а факти-
чески к нормативно-идеологическому конструкту, ко-
торый у них только ассоциировался с аристократией. 
На деле же он был сугубо модерновым феноменом, ко-
торому, в силу разных причин, дали название лишь 
по аналогии. 

Тем не менее уже Макс Шелер уловил важнейшую 
черту ресентимента, которая является общей как во вре-

 ⁵⁷ Оссовская М. Указ. соч. С. –.

 ⁵⁸ Tuinen S. van. A Thymotic Left? Peter Sloterdijk and the Psychopoli-
tics of Ressentiment // Symploke. . Vol. . No. /. P. .
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мена господства аристократии, так и в эпоху Модерна. 
А именно — то, что ресентимент скорее проявляется в об-
ществах или социальных группах, состоящих из людей, 
примерно равных если не во всех, то во многих отноше-
ниях (например, по происхождению, образованию, воспи-
танию, правовому статусу и т.д.), но неравных фактически. 
Завидуют, злятся, негодуют друг на друга, считая себя 
несправедливо обделенными судьбой, люди, принадлежа-
щие к сообществу, в котором разворачивается драма, если 
так можно выразиться, неравенства равных. В истории 
цивилизации первым из таких сообществ является ари-
стократическое, что не означает, правда, отсутствия у фе-
номена ресентимента несводимых к сословно-классовым 
коллизиям архаических корней. 
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