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 «Мародеры всего лишь экспроприируют то,  
что иначе купили бы…»1  

К феноменологии современного протеста в США 
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В статье анализируется феномен социальных протестов, которыми оказались 
охвачены США в 2020 году. Рассматривается эволюция понятий «жертвы» и 
«искупления» в современном общественном сознании США и Европы. Анализируются 
причинно – следственные связи происходящего, явления, сопутствующие протестам, в 
частности, мародерство, которое воспринимается протестующими не как маргинальное 
явление, а как необходимое условие восстановления социальной справедливости.  
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Весной 2020 г. после гибели чернокожего Д. Флойда от рук полицей-
ского, США охватили массовые протесты, в ходе которых совершались мас-
штабные погромы и поджоги магазинов, убийства и насилие в отношении бе-
лого населения, снос и осквернение памятников политическим и обществен-
ным деятелям, объявленным «расистами». При внимательном рассмотрении 
нельзя не прийти к выводу, что то, что сегодня происходит в США, является 
не спонтанным волеизъявлением определенных групп населения и не сплани-
рованной провокацией тех или иных политических кругов. Корни проблемы 
лежат гораздо глубже, она отражает очень многие социальные и духовные 
подвижки в сознании современной цивилизации, подвижки, которые сегодня 
появляются в форме погромов и насилия. 

Начать следует с констатации очень важной особенности современного 
социального пространства Старого и Нового Света. Исследователями Д. Леви 
и Н. Шнейдером было констатировано, что нынешняя переломная эпоха мар-
кирована, в частности, сменой мемориальных паттернов [1. P. 87–106]. Эта 
смена, по их мнению, выражается в том, что эпоха национальной памяти, 
начавшаяся в 1960-х гг., когда основной опорной фигурой памяти был Герой, 
действующий в национальных рамках, вытесняется временем космополити-
ческой памяти, главной фигурой которой становится вненациональная 
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Жертва, существующая в пространстве, не ограниченном ни национальными, 
ни культурными, ни религиозными рамками. Если первая направляет про-
цессы, формирующие память, «сверху» и с помощью социальных и полити-
ческих институтов создает пространство памяти и фигуру Героя, то вторая 
ориентирована на восходящие «снизу» голоса Жертв, голоса, из которых 
складывается ткань памяти (1). И если фигура Героя закрывает прошлое, то 
фигура Жертвы открывает будущее. Как способность к рефлексии, так и об-
мен воспоминаниями стимулирует память об общем прошлом. Данная транс-
формация связана с тем, что сегодня в Европе и США в результате глобали-
зационных процессов все большее число людей перестает определять себя 
только через принадлежность к определенной нации или этносу.  

В этих условиях закономерно обостряется историческая память, возни-
кают вопросы – в каких формах теперь происходит осознание произошед-
шего, сохраняется ли у нынешних поколений возможность объективно судить 
о событиях, к которым эти поколения не имеют прямого отношения? Воз-
можно ли в новых условиях объективно судить о произошедшем и какова сте-
пень этой объективности? Происходящее в США в рамках этих тенденций 
можно рассматривать как репрезентацию новых форм памяти через актуали-
зацию старых обид и попытки утвердить за целыми национальными сообще-
ствами статус жертв. 

На «тренде» жертвы, все более активно занимающем ментальное про-
странство как Старого, так и Нового света, необходимо остановиться подроб-
нее. В рамках этого тренда общее и личное прошлое, бывшее ранее источни-
ком радости, гордости, вдохновения, величия, славы, надежд (это хорошо 
видно по праздникам типа 40-летия Победы в России или 200-летия Француз-
ской революции на Западе), сменяется прошлым, замешанным на слезах, тра-
гедиях и разочарованиях [2. P. 275–284], а главным предметом споров, о чем 
бы они ни велись, становится вопрос – могло ли быть еще хуже или все-таки 
мы легко отделались?  

Данный тренд приводит к ощущению, что мир вокруг нас полон опасно-
стей, представляющих собой долгосрочные следствия копившихся веками по-
роков и дурных наклонностей, решивших именно сейчас выйти из многовеко-
вой тени к свету. Травма становится призмой, через которую рассматривается 
абсолютно все и которая уравнивает всех пострадавших и потерпевших. Лю-
бой разговор напоминает беседу больных у Зощенко, хвастающихся болез-
нями, пространство СМИ захватывает тема бытового насилия – жертвы сексу-
ального насилия спустя годы вдруг начали сводить счеты с бывшими началь-
никами и любовниками, обострилась тема домашнего насилия и насилия в от-
ношении детей. Комплекс жертвы охватывает самые разные социальные слои 
и группы, возникают потерпевшие от государства, общества, соседей. Обще-
ство как масштабную, объективную живую историю героев сменяет социум 
как частная, рыхлая, субъективная история побежденных, травма становится 
важнейшим маркером, определяющим социальную и политическую жизнеспо-
собность общества. Не случайно за последние годы на Западе и в России 
наблюдается стремительный рост «историографии травмы». 
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В этих условиях неизбежно возникает «конкуренция жертв», когда уро-
вень «моральной экономики» измеряется по способности не только победить 
ближнего количеством и ужасом пережитых страданий, но и конвертировать 
их в комфортное будущее. «В настоящее время коллективная идентичность 
многих групп основана на их виктимизации в прошлом, – пишет Э. Содаро, – 
и часто подкреплена спорной идеей, что «виктимизация есть знак достоин-
ства». Переход политической и моральной силы от победителей к жертвам 
делает прошлое одной из важнейших проблем современности… Учитывая 
огромное число жертв, унесенных ХХ веком, неудивительно, что именно вик-
тимизация стала значимым политическим, моральным и социальным инстру-
ментом» [3. C. 91].  

«Прошлое не ушло из повестки дня, только теперь это не золотой век, о 
котором прежде так много говорилось в социальном дискурсе, – в нем ви-
дится нечто ужасное, отвратительное» [4. P. 122], – пишет Д. Олик. Трагиче-
ская память, заполненная гекатомбами жертв, начинает становиться инстру-
ментом создания новой политической реальности, в которой жертва приобре-
тает совершенно особый статус. Поэтому жертвы насилия охотно делятся аль-
ковными подробностями в сетях и пабликах, становятся звездами ток-шоу, 
предъявляют на всеобщее обозрение раны, кровоподтеки, разбитые машины. 
По способности сострадать и помогать жертвам оцениваются лидеры, госу-
дарства и общества – хорош тот правитель, который много жертвует (мило-
стыня – знак, что ты жертва, даже если ты себя таковой не считаешь), хорошо 
то государство, которое жалеет, сострадает и прощает. Термин «посттравма-
тическое расстройство» из научного лексикона стремительно врывается в по-
вседневный язык.  

Состояние жертвы очень выгодно – приятно, когда тебя жалеют и ты 
можешь не стыдиться своей боли и слез. Когда ты жертва – ты точно ни в чем 
не виноват. Состояние жертвы обнуляет весь предыдущий опыт, он стано-
вится не нужен, так как страданиями и переживаниями, как оказывается, 
можно тоже нажить неплохой капитал. Мало того, если жалеем жертву, то 
обязаны осудить героя, ибо жертва всегда нуждается в легитимации своего 
статуса извне. В этих условиях закономерно подтверждается, что быть проиг-
равшим выгодно – жертва не должна оправдываться и что либо объяснять, в 
отличие от победителя. При этом в «пространстве травмы», как и за преде-
лами этого пространства, тут же начинается селекция – эстрадная «звезда», 
единожды поколоченная мужем, оказывается гораздо большей жертвой, чем 
женщина из провинциального города, регулярно избиваемая мужем-алкого-
ликом. Убитый полицейским чернокожий уголовник жертвенен, а вступив-
шийся за женщину и осужденный за превышение необходимой обороны бе-
лый получает по заслугам. И так далее. 

Как только определяется амбивалентная структура «Преступник/жертва», 
встает вопрос о прощении и его формах. Дискуссии о том, что такое прощение 
и в каких формах оно должно существовать, чтобы быть адекватным вине, ве-
дутся с момента окончания Второй мировой войны [5. C. 47–67]. Мы видим, как 
«обвиняемые» массово «просят прощения» (вернее, их вынуждают просить) – 
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становятся на колени, выступают с покаянными заявлениями, соглашаются со 
сносами памятников. Однако «жертвы» не торопятся прощать – для них все ука-
занные акции лишь средство убедиться в собственной правоте и легитимизиро-
вать компенсационные процессы, которые выражаются преимущественно в 
грабеже и мародерстве (по точному выражению Д. Леви и Н. Шнайдера, проис-
ходит «конвертация прощения в деньги» [5. C. 58–59], то есть происходит тор-
говля статусом жертвы, когда в полном соответствии с законами рынка именно 
жертва определяет стоимость страданий.  

В координате этих тенденций становятся закономерными выступления, 
охватившие США. Поскольку они сопровождаются погромами и насилием, ко-
торые в общественном сознании всегда имели отрицательные коннотации, воз-
никает необходимость оправдания этих действий, придания им легитимного 
статуса. Ключевым положением этого оправдания становится то, что право на 
погромы дано протестующим их трагической историей вековечного унижения 
и угнетения, хотя в США чернокожих уже никто не угнетает минимум полвека.  

Поэтому грабеж, насилие, убийства – все справедливо. «Когда цветные 
грабят магазин, они забирают мизерную долю того, что было исторически 
украдено у них, – пишет журналист Вики Оствервейл. – Когда бунтовщики 
захватывают территорию и грабят, они показывают, каким образом в про-
странстве без полицейских можно разрушить отношения собственности и по-
лучить вещи бесплатно… И в самом деле, – продолжает она, – почему нельзя 
использовать возможность улучшить свое благосостояние, сделать жизнь 
лучше, легче или комфортнее?.. Только если вы верите, что получить хоро-
шие вещи бесплатно аморально, если вы верите, что нынешний режим соб-
ственности справедлив, тогда вы способны поверить, что мародерство амо-
рально само по себе… Мародеры всего лишь … экспроприируют то, что 
иначе купили бы – например, спиртное, – но это все равно представляет собой 
средство, с помощью которого бунты помогают обществу, предоставляя лю-
дям возможность решить некоторые из своих насущных проблем и создавая 
пространство для свободного воспроизводства своей жизни, а не делая это с 
помощью наемного труда» [6]. Примечательно, что если подставить в этот 
текст слова «насилие», «убийство», «поджоги» – ничего не изменится. «Сво-
бодное воспроизводство жизни» не прекратится. Мощь и масштаб вопиющей 
к отмщению истории угнетенных столь велики, что выровнять чаши весов не-
возможно. Сколько бы ни клали «обвиняемые» на свою, чаша «жертв» все 
равно не сдвинется с места.  

Отсюда желание воскрешать концепцию «коллективной вины», против 
которой был после Второй мировой войны даже Карл Ясперс, ставить назна-
ченных виновными и особенно полицию, на колени. Необходимо подчерк-
нуть, что этот акт полностью лишает прав коленопреклоненных, это знак гло-
бального согласия на все, предания себя в руки победителей, капитуляции на 
любых условиях, готовности каяться даже за то, что не совершали. После 
этого невозможно уравнять шансы – это стояние на коленях останется навсе-
гда знаком тотальной потери достоинства из-за глобального проигрыша по-
бежденным и неизбежно откроет эпоху вывернутого наизнанку расизма.  
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Из этого закономерно вытекает, что погибший уголовник возносится на 
знамена, освящая и осеняя своей праведной смертью прежде всего всех уго-
ловников, закономерно, что учреждается премия его имени, нет сомнения что 
будет ему и памятник. Это тоже тенденция. В США, толком не воевавших во 
Второй мировой войне, плохо различают жертву Освенцима и жертву пьяной 
драки в пивной, считают, что музыкант, отморозивший руки в Дахау, и оби-
татель национального квартала, избитый полицейскими за украденный арбуз, 
достойны одинаковой чести и компенсации – ведь оба они жертвы.  

Абсурд ситуации здесь и в том, что внезапно объявившиеся «жертвы» 
расизма, не заставшие колонизационных процессов и не испытавшие расизма, 
требуют от «виновных» покаяния в расизме, которого они тоже не выражали 
и признания ответственности за колониальное прошлое, к которому они не 
имели отношения. Таким образом, понуждая «виновных» к покаянию, 
«жертвы» получают «знак покаяния» (вставание на колени, жесты, ритуалы, 
не наполненные ничем, так как вины кающиеся не испытывают), который, 
разумеется, не может никого удовлетворить. Результатом работы этого искус-
ственно созданного «фантома памяти» становится отнюдь не фантомное 
насилие и не фиктивное мародерство.  

Еще одна причина происходящего – попытка снизу вернуть пережива-
ющей глубокий кризис демократии ее реальный смысл, вновь сделать ее вла-
стью сознательного большинства. Однако здесь есть одна серьезная про-
блема. Современные революции – это революции без ведущего класса, носи-
теля идей, собственно революционеров, вокруг которых группируются люм-
пены в качестве боевой силы. Особенность нынешних революций в том, что 
они без революционеров. И это не сегодня началось – революция 1990-х – это 
буржуазная революция без буржуазии, то есть без носителей морали и ценно-
стей. А только при наличии ценностей и морали оправдано насилие. Нынеш-
ние революции начинают с насилия, в надежде, что потом все само образу-
ется. В итоге новый «правящий класс» создается искусственно, назначается 
из самых активных погромщиков. 

Поскольку демократия – это прежде всего система идей, утверждаемых 
на форумах и агорах, а не на полях сражений и в уличных драках, попытка 
вернуть сознательному большинству власть оборачивается кратковременной 
властью маргинального меньшинства. Основа революции – борьба идей. Ос-
нова квазиреволюции – погром магазинов. Погромом можно захватить каби-
нет, но не власть. Здесь важно и то, что это меньшинство все время требует 
от власти гарантий, льгот и благ, хотя тем, кто решает исторические судьбы 
стран, гарантии не нужны – они их дают сами. Иначе они не могут действо-
вать свободно. Соответственно из тех, кто клянчит, невозможно создать и 
гражданское общество, которое нужно для того, чтобы люди цивилизованно, 
демократически выясняли отношения и утверждали позиции.  

Там, где расстановка позиций осуществляется насилием, нет общества – 
есть стая, где любой несогласный вызывает настороженность. Стая, погром-
щики, насильники – это не субъект для диалога, это пустота. Свобода, демокра-
тия не могут быть брошены в пустоту. Они делегируются кому-то, субъекту, а 
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не никому, безличной массе. И поэтому никакого результата быть не может. То 
есть все вернется назад. Только еще в худшем виде, так как власть будет сильно 
напугана и постарается сделать все, чтобы это не повторилось. 

Еще одна проблема. То, что происходит в Америке и в Европе, стало 
следствием проблем, которые копились годами. Так, уже более 30 лет во всем 
западном мире растет неравенство между богатыми и бедными. В США это 
неравенство в наши дни достигло своего исторического пика, выйдя на уро-
вень 1929 года, то есть года, за которым последовала «великая депрессия». 
Уже началась отмена государственной медицины, образования, социального 
обеспечения, различных льгот и пособий. Реальная средняя зарплата амери-
канца не увеличивалась с 1973 года и рост благосостояния происходил только 
за счет кредитной задолженности [7]. Недавно изданный доклад ФРС открыто 
говорит о том, что 2/3 американских домохозяйств не в состоянии набрать 
400 долларов наличных, не продав имущество или не заняв у родственников 
или друзей. С 2008 года 70% американцев сократили свои расходы на отпуск 
и развлечения, 40% стали тратить на текущие нужды накопления на старость 
и обучение детей, 29% начали одалживаться у близкого круга [8]. 

В крупнейших странах Старого света вводится повсеместно политика 
«жесткой экономии», вызывающая постоянные забастовки. Во Франции пла-
нируется повышение возраста, с которого наступает право на полное пенси-
оне пособие с 65 до 67 лет – содержать стариков нет возможности [9]. Не рас-
тут зарплаты, но растет безработица, которая достигла с начала века макси-
мального уровня, грядет 75-процентный налог на годовой доход свыше мил-
лиона евро, из страны бежит молодежь и предприниматели. У Испании дефи-
цит бюджета около 10% от ВВП. Зарплаты госслужащих были урезаны на 5%, 
а в дальнейшем будут заморожены [10]. В Великобритании в конце октября 
2014 года премьер-министр представил план, включающий сокращение соци-
альных гарантий, повышение пенсионного возраста до 66 лет [11]. «Как же 
это так, – недоумевают исследователи Д. Хиз и Э. Поттер, – мы в состоянии 
производить столько богатства и в то же время не можем обеспечить сколько-
нибудь заметные улучшения в плане жизни людей? Мы постоянно слышим о 
том, что как общество мы больше не можем позволить себе иметь бесплатную 
медицину и бесплатное образование. Но если мы не можем позволить это себе 
сейчас, то как же мы могли пользоваться этими благами тридцать лет назад, 
когда страна производила вдвое меньше? Куда же деваются деньги?» [12]. 

Деньги деваются в явление, которое Н. Гринвич (республиканец и кан-
дидат в президенты США) точно обозначил как «кумовской капитализм». То 
есть деньги общества, которому все равно не поможешь, тратятся богатыми 
на спасение друг друга, а не страны. Лестер К. Туроу отмечает, что в 1980-е 
годы 64% роста зарплат пришлись на долю всего 1% работников, то есть топ-
менеджеров. Средний заработок управляющих пятисот крупнейших компа-
ний США в то время повысился в среднем с 35 до 157 зарплат среднего рабо-
чего [13. C. 125]. С. Костяев констатирует: «...По данным исследования, про-
веденного в Массачусетском технологическом институте и Федеральной ре-
зервной системе, с 1970-х годов доходы руководителей корпораций с учетом 
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инфляции выросли в четыре раза, тогда как заработки 90% американцев не 
изменились. В 1970 году зарплата руководителя корпорации в 28 раз превы-
шала зарплату рядового сотрудника, а к 2005 году это соотношение выросло 
до 158 раз. В исторической перспективе США вернулись к ситуации 1920-х 
годов» [14].  

Кроме того, значительное количество людей начинают чувствовать, что 
незаметно произошла сегрегация, когда тебя, не спрашивая, приобщили к по-
стоянно растущей массе тех, кто опоздал к празднику жизни и дележу пирога. 
Все большее количество людей исключается из политических, социальных, 
культурных процессов, их голоса не слышно в СМИ, их мнение не учитыва-
ется, государство не видит их как граждан, а общается с ними, как с массой 
через милостыню – пособия, подачки, выплаты, – а также через полицию и 
чиновников, которым эта масса отдана на аутсорс. «Делайте с ними, что хо-
тите, только чтобы было тихо». Эти люди никогда не займут никакие посты 
и должности не потому, что у них нет способностей – их просто не пустят.  

Они это видят, понимают, чувствуют. И бунты, поджоги, погромы – это 
сегодня единственный способ обратить на себя внимание (не случайно у этих 
протестов нет никакой содержательной повестки). Так нередко ребенок за-
дает десятки глупых вопросов родителям не для того, чтобы получить ответ, 
а чтобы мамаша, наконец, отклеилась от телефона и повернула в его сторону 
голову. В этой логике ИГИЛ взрывали бамианские статуи Будды и громили 
музеи, и главным посылом этого варварства было: «Мы здесь! Мы есть! Мы 
заставим вас говорить с нами!» Поэтому убитый афроамериканец Флойд ста-
новится национальным героем, то есть взлетает снизу на самый верх, а сотни 
тысяч его последователей, доселе обитавших на задворках, вдруг на цен-
тральных улицах и площадях заставляют полицейских или белых вставать на 
колени, каяться, смиряться, разговаривать с ними. 

Есть и еще одна проблема. Сегодняшняя «политика» рождается не в ка-
бинетах, а в ток-шоу, и обслуживает не конкретных людей, а абстрактные 
«ценности демократии». Мало того, сегодня политика и власть разделились и 
все больше отдаляются друг от друга, а это значит, что политика превратилась 
в технологию. Однако потребность в политике не просто осталась – она воз-
росла. И из щели между политикой и властью вырастают те самые погром-
щики, которые создают политическую энергию, то есть насильно генерируют 
политику, поджигая машины и громя дома. То есть они требуют у элит поли-
тики и внимания, как беспризорник, описанный А. Мариенгофом: «Тетя, 
дайте гривенник, а то в рожу плюну – у меня сифилис» [15]. 

В заключение необходимо отметить, что происходящее показывает – 
мультикультурализма больше нет. Значительная часть афроамериканцев так 
и осталась «афро», не став американцами. Годами жили в национальных квар-
талах, как в Африке, усвоив лишь одну, главную истину – «белые перед нами 
виноваты и нам обязаны». Поэтому любая попытка навести среди них поря-
док, заставить работать, прекратить торговать дурью, немедленно квалифи-
цировалась как национализм, ксенофобия и расовая сегрегация – сами их 
этому научили, так что жаловаться некому. Они тем временем добивались 
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своего – никто не просил вас разводить колониальную систему, а теперь не 
обижайтесь – раньше вы мочили нас, а теперь мы давим вас, так бывает и еще 
как бывает. И пока государство прикидывалось толерантным, росли протофа-
шистские движения – с 2000 года количество таких групп в США выросло на 
56% [16]. Они показывают, что не так страшен национальный вопрос, как от-
вет на него, который они, а не государство, готовы дать. 

Примечание 

(1) Как характерное отражение этого подхода в ноябре 2019 г. начал работу сайт, пред-
ставляющий собой базу жертв нацизма, содержащую более 10 млн человек.  
См. https://collections.arolsen-archives.org  
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The article analyzes the phenomenon of social protests that swept the United States in 
2020. The article considers the evolution of the concepts of “sacrifice” and “redemption” in the 
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modern public consciousness of the USA and Europe. The author analyzes the cause-and-effect 
relationships of what is happening, the phenomena accompanying the protests, in particular, 
looting, which is perceived by the protesters not as a marginal phenomenon, but as a necessary 
condition for restoring social justice.  
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