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НА ЗАПАДЕ ПРИНЯТО, особенно по-
сле начала СВО, представлять Алек-
сандра Гельевича Дугина (р. 7 января 

1962 г.) чуть ли не "идеологом путинизма" и 
"кремлёвским философом", а его взгляды 
трактовать как близкие фашизму или даже 
прямо фашистские. При этом различные 
моменты его личной биографии активно ис-
пользуются для дискредитации высказывае-
мых им идей, которые "считаются настолько 
опасными, что украинское правительство 
убило его дочь, а Amazon не продаёт его 
книги" (Такер Карлсон). Про персональные 
санкции против Дугина на уровне даже не го-
сударственном, а надгосударственном, все-
го "альянса демократий" в данном контексте 
можно было бы даже не упоминать, но для 
полноты картины применительно к бытию 
принципа "свободы слова" сегодня это всё 
же необходимо. И если принимать "демо-
кратические" нарративы (а принимать их не 
стоит), то Александр Гельевич в созвездии 
светочей газеты "День"-"Завтра", наверное, 
в большей степени, чем кто-либо ещё, име-
ет право претендовать на символический 
статус "чёрного солнца".

"Познай, где свет, — поймёшь, где 
тьма", — написал больше ста лет назад в 
поэме "Возмездие" Александр Блок. Верно 
ли обратное этому утверждение? Можно ли 
(и нужно ли?) познавать, где тьма, для того 
чтобы понять, где свет? И чем чревато по-
добное познание? Ведь "свет во тьме све-
тит, и тьма не объяла его" (Ин. 1:5) Но "Есть 
упоение в бою, и бездны мрачной на краю" 
(Пушкин), а искушение свободой и плода-
ми от древа познания добра и зла (эти по-
нятия: "добро", "зло" и "познание", видимо, 
взаимосвязаны так, что одно без другого и 
третьего не существует) не случайно при-
знаётся всеми авраамическими религиями 
как основание земного бытия человека и че-
ловечества в целом. Со времён Южинского 
кружка — уже не "мамлеевского", а "голо-
винского" периода — Дугина можно назвать 
человеком упоения боем и бездной в их 
метафизическом измерении по преимуще-
ству и прежде всего. Такая вот ноомахия, с 
переходами из абстракции в реальность, из 
теории в практику и обратно — чаще всего и 
как правило, трагическими…

А ещё — что, возможно, самое важное — 
он самостоятельно докапывался до этих 
своих истоков и корней и продолжает этим 
заниматься, неоднократно меняя направле-
ние и глубину этих поисков, но не отрекаясь 
от обнаруженных при этом артефактов (в от-
личие от их идентификации). Ещё в "застой-
ных" 80-х годах он начал активно осваивать 
компендиум широкого спектра европейской 
и мировой "правой" мысли, некоммунисти-
ческой и нелиберальной, "третьего пути" ("в 
рамках ультрареволюционного традициона-
листского нонконформного интеллектуализ-
ма Генона и Эволы"), с конца 80-х — столь 
же активно знакомить с ним перестроечное 
советское и рыночное постсоветское обще-
ство, а с конца 90-х, после выхода из Наци-
онал-большевистской партии*, его трансля-
ция "новой правой" сменилась генерацией 
уже собственного дискурса, который не сво-
дится к линейной проекции "лево-правого" 
мышления, к плоскостной проекции геопо-
литики и даже к объёмной проекции Тради-
ции (с большой буквы, подразумевающей 
наличие ценностно-смысловой иерархиче-
ской вертикали "верха" и "низа"). 

Если вспомнить рассказанный Гейдаром 
Джемалем тест с нарисованным на листе 
бумаге кругом, где испытуемому предлагает-
ся в произвольном месте поставить точку, то 
Дугин, образно говоря, сейчас пытается ста-
вить свою точку не в центре круга, не внутри 
него, не вне круга и не на обороте листа, а 
по какой-то оси четвёртого измерения, пер-
пендикулярной и оси абсцисс, и оси ординат, 
и оси аппликат, но неизменно, хотя, может 
быть, и не сразу, оказывающейся в фокусе 
внимания. Со стороны это может казаться 
не слишком удачными упражнениями в не-
ких магических практиках: философских, по-
литических, исторических, культурных и так 
далее, — но для самого Александра Гелье-
вича это, выражаясь языком философии, 
способ "экзистенции" как личностного и сущ-
ностного бытия в его полноте. А топология 
N-мерных пространств — не коллективная 
галлюцинация заумных математиков…

Что и вызывает пристальное внимание 
ведущих публичных идеологов Запада к 
нему как неопознанному феномену Рус-
ского Мира. Тем более, что Дугин не про-
сто знает десяток языков — он и говорит 
на языке, доступном и понятном этим иде-
ологам. В качестве примера можно при-
вести выдержки из его недавнего нашу-
мевшего интервью с Такером Карлсоном 
(говорили об отказе Запада от традицион-
ных ценностей): "Всё началось с индиви-
дуализма… с протестантской реформации 
и с номинализма, с номиналистского отно-
шения к тому, что нет никаких идей, есть 
только вещи. Индивид — ключевое поня-
тие, поставленное в центр либеральной 
идеологии. Либерализм — это освобож-
дение индивида от любой коллективной 
идентичности. Оставалось освободиться 
только от двух коллективных идентично-
стей. Первая — гендерная. Освобождение 
от пола привело к трансгендерам, ЛГБТ* 
и к новым формам сексуального индиви-
дуализма — пол стал необязательным. И 
это было не просто отклонением от либе-
рализма, а обязательным элементом реа-
лизации этой идеологии. И сейчас мы, а, 
вернее, вы на Западе выбираете тот пол, 
который хотите. А второй, последний шаг, 
который ещё не сделан полностью, — ос-
вобождение от человеческой идентично-
сти, необязательность быль человеком. И 
у этого есть названия — трансгуманизм, 
постгуманизм, сингулярность, искусствен-
ный интеллект. Клаус Шваб, Курцвейл и 
Харари открыто заявляли, что таково не-
избежное будущее человечества". 

Дугин утверждает, что такое будущее не 
является неизбежным.

* Запрещённая в России экстремист-
ская организация

Владимир ВИННИКОВ

Мы продолжаем презентацию 
проекта "Светочи", размещённого на 
сайте zavtra.ru. Проект посвящён вы-
дающимся деятелям отечественной 
науки, искусства и культуры, связан-
ным с газетой "Завтра".

ДУГИН
Автор Четвёртой 

политической теории
АНДРЕЙ РУБЛЁВ

Води рукой моей, творящий Боже!
Ни угля, ни набросков — ничего.
Ни с чем былым явле́нное не схоже.
Нет, это не искусство — естество.

Три ангела предвечного совета:
Рожденье и спасенье бытия.
Где Авраам? Где Сарра? Нет ответа.
Три ангела — пред ними только я.

Прозрение превыше прежних правил,
Изображенье внятнее речей.
Зачем ты, Авраам, меня оставил?
Я тайновидец? Хватит ли очей?

Трапе́зе ни начала, ни предела.
Взирай. Не рассуждай. Не празднословь.
Мгновенье — древо претворится в тело.
Мгновенье — краски претворятся в кровь.

Век наполняет жертвенную чашу
И дуб растит для тяжкого креста.
Я, как смогу, суровый век украшу.
Да будет неизбывной красота!

ИОАНН ГРОЗНЫЙ
Мой Третий Рим — краса всея Державы.
С тобою вместе креп я и мужал.
Я не искал мимотекущей славы —
И Царь царей Державу удержал.

Да не затмят её святого солнца
Ни бунтовщик, ни разжигатель смут,
Ни ханский гнёт, ни спесь и гнусь ливонца,
Ни яд и сребролюбие иуд.

Но я иссяк. Не утолить печали.
В своих грехах смиряюсь до зела.
Я слышу, где-то ножницы упали.
Царю — обитель. Царствию — метла.

Мне, как на дыбе, на державном троне.
И эта мука Богу лишь видна.
Я так хочу прильнуть к одной иконе:
Испить из чаши ангельской до дна.

Не оскверню греховными очами:
Одену образ в золотой оклад.
Пройдут века — и Троицы лучами
Русь озарится, словно райский сад.

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ
Не ты ль ко мне взывала: "Павел! Павел!"?
Не ты ль ждала, когда я встрепенусь?
Очнулся я, стопы к тебе направил,
Мой тонкий сон, моя Святая Русь.

И я искал от пращуров наказа,
Вела к тебе от рода Кострома,

Я шёл к тебе вершинами Кавказа,
Я шёл к тебе низинами ума.

Мне ни к чему теперь земные лавры,
Моё пустое прежнее житьё,
Когда добрёл до Сергиевской лавры
И приложился к вечности её.

И отчего теперь дерзаю зреть я
Молитву в красках, что явил Рублёв?
Её сокрыли целые столетия,
А мы прорвали пелену слоёв.

Так сгинь же, тьма! Душа, ищи покоя!
Мы у безверья своего в плену.
Мы не искали авторского слоя —
Мы с глаз своих сдирали пелену.

Разобщены, черствы и горделивы,
Но преподобный всех собрал на пир
Постичь закон обратной перспективы:
Три ангела в себя вбирают мир.

Вот так когда-то воплотилось Слово.
Вот так раздался жизни первый вздох.
Поистине, есть Троица Рублёва,
А значит, без сомнения, есть Бог.

ЕВГЕНИЙ КУДРЯВЦЕВ
(художник, реставратор, руково-
дивший эвакуацией Третьяковской 
галереи в Новосибирск в годы Ве-
ликой Отечественной войны)

Народ вставал, стрелял, копал траншеи,
Но о душе не забывал народ:
Наследье Третьяковской галереи
Мы как военный вывезли завод.

Иванов вновь являл Христа народу,
И Васнецов скликал богатырей.
Народ смотрел — как пил живую воду,
Времён единство ощущал острей.

Мы на Оби держали оборону:
Спасти святыни, хлеб и сон — потом.
Мы привезли рублёвскую икону,
Была незримым Троица щитом.

Не раскрывали, берегли под спудом,
Но этот вечный свет неугасим.
Три ангела пришли победным чудом,
И каждый сибиряк молился им.

Молитва больше всех земных империй,
Молитва дольше всех земных веков,
Молитва крепче всех земных материй.
Не зря боялся враг сибиряков.

ЮРИЙ ГАГАРИН
— Поехали!.. Какие перегрузки!
— Терпи, мой сын. Господь тебя хранит.

— Вселенная, ты говоришь по-русски?
Звезда с звездой по-русски говорит?

— Дерзай, мой сын.
           Всегда тебе я внемлю.
Ты голос всех времён и всех племён.
Подставь ладонь,
         держи родную Землю.
Качай её. Пусть видит мирный сон.

— Я думал, этот прах
  многострадальный
В руке моей удержится едва…
"Заря"! "Заря"! Я — "Кедр".
      Полёт нормальный.
В ладони — неземная синева,

Как синий цвет на "Троице" Рублёва.
И в этой синеве — душе приют…
От дуба тень, и трапеза готова.
"Заря"! "Заря"! Три ангела грядут.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ
Веленью Божию, о, муза,
      будь послушна,
Завесу тайны дерзко разорви.
Мой век, мой страж, пусти меня —
     мне душно.
Иное время спит в моей крови.

Отец для Сына царственную негу
Не уготовил. С духом соберусь —
Я вижу: Сын с крестом идёт по снегу
Омыть слезой языческую Русь.

Я вижу: плачет отрок вдохновенный,
Льёт по наитью колокол души.
Я вижу: шар… земля…
  полёт мгновенный…
Пари, душа — и больше не греши.

Мне с детства серый цвет
        туманит очи:
Мне пепла горсть отец принёс с войны.
Не посыпай главы, помилуй, отче!
Как жить, когда нам краски не видны.

"Как жить? Живи по Божьему закону", —
Сказал отец и потонул во мгле,
Оставив мне рублёвскую икону.
И вот я самый зрячий на земле.

Я вижу: стали трое на распутье.
Кому куда — а стол на всех один.
И не достоин ноги их разуть я:
Они сошли с неведомых вершин.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
Россия! Нет тебя на свете краше,
Но велика красы твоей цена.
Мне говорил монах о горькой чаше,
Что в жизни должен я испить до дна.

Я молод был. Искал уединенья.
Томилось слово в сердце и в уме.
И мне однажды тонкое виденье
Ненастным днём явилось на холме.

Среди травы забытая икона:
Взирали, будто долгий путь пройдя,
Три ангела рублёвского канона.
Я их укрыл от ветра и дождя.

Я их укрыл от пуль Афганистана
И Карабах увещевал: "Остынь!"
Оберегал от едкого дурмана,
Что нёс Чернобыль,
            как звезда Полынь.

Казалось, по иконе били танки
В каком-то жутком, чёрном октябре.
Казалось, кто-то лютый,
   в вышиванке,
Как зверь, таился где-то на Днепре.

От грозных бед, маячащих в грядущем,
Икону предстояло охранять,
Но зло крепчало, было вездесущим,
Хотело зло трёх ангелов разъять.

А на столе залог единства — чаша,
Густым вином в ней русские века.
И я вкусил слезы и крови нашей.
О, чаша, чаша, ты была сладка!

И ангел, что сидел посередине,
Меня на миг вознёс на высоту,
Он мне открыл красоты и святыни,
Явил страну как чудо и мечту.

А на холме повыпрямились травы.
А на холме порасцвели цветы.
В себя вобрал он земли всей Державы.
Промолвил ангел: "Холм насыпал ты".

Михаил КИЛЬДЯШОВ

СТИХИ О ТРОИЦЕ

22 июня 2024 года икона «Святая Троица» работы Андрея Рублёва 
возвращена в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры

Я вплываю в свой сретенский двор,
Словно в порт, из которого вышел.

Юрий Визбор, "Сретенский двор".

КАЖДЫЙ московский район уникален, а поэтому нет смысла искать 
какой-то самый-самый, наиболее значимый. Сегодня мы поговорим 
о Сухаревке, Сретенке, проспекте Мира, ибо есть зримый повод — 

экспозиция "Нереализованные проекты XX века. От Сретенки до про-
спекта Мира" в музее "Садовое кольцо", филиале "Музея Москвы".

Если быть точными, здесь представлены и частично реализован-
ные проекты — с изъятиями, переделанными фасадами и так далее.

Надо сказать, эти кварталы в XIX веке имели дурную репутацию. Вла-
димир Гиляровский, знатный бытописатель московской жизни, писал о 
Сухаревке: "Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные 
у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была ме-
стом сбыта краденого. Вещи продавались на Сухаревке дёшево, "по 
случаю". Сухаревка жила случаем, нередко несчастным". Тем не менее 

в период 1900-х–1910-х годов сюда пришли негоцианты, решившие сде-
лать из этого сомнительного угла настоящий бизнес-квартал.

Вот эскизы братьев Весниных — фешенебельный доходный дом с 
конторскими помещениями, синематографом и магазинами на первых 
этажах. Замысел был осуществлён более чем наполовину, однако по-
мешала Первая мировая война и последующие социальные потрясе-
ния, а сооружение по адресу Сретенка 26/1 существует и по сию пору. 
Что же касается братьев Весниных, то они вошли в историю архитек-
туры как гении советского конструктивизма, а их доходные дома в духе 
ар-нуво рассматриваются лишь как разминка перед великим прорывом.

А тут ещё один буржуазный монстр — здание торгового дома Яко-
ва Ролла, также совмещавшее коммерческую и жилую функции. Оно 
должно было занять квартал, ограниченный Сретенкой, Пушкарёвым и 
Большим Головиным переулками. Авторами проекта выступили всё те 
же братья Веснины в содружестве с Алексеем Милюковым, совладель-
цем архитектурно-строительной конторы, где и начинали Веснины.

Роскошное, даже претенциозное сооружение с высокой аркой и 
колоннами также не удалось возвести полностью. В 1920-х годах 
недостроенный фрагмент вдоль Пушкарёва переулка был включён 
в новый жилой дом с театром — сейчас это филиал Театра имени 
Маяковского, так называемая Сцена на Сретенке.

Центральная тема — Сухарева башня, об утрате которой и сей-
час печалятся искусствоведы. Впрочем, только ли они? Этот шедевр 

нашего барокко, знак петровского царствования, был одной из мощ-
ных городских доминант. Михаил Лермонтов писал о башне на Суха-
ревке: "Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя 
Петра начертано на её мшистом челе! Её мрачная физиономия, 
её гигантские размеры, её решительные формы, — всё хранит 
отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой 
ничто не могло противиться".

Владимир Гиляровский не был в восторге от демонтажа. По сути, 
уничтожили один из самых привлекательных московских мифов: 
"Высоко стояла вековая Сухарева башня с её огромными часами. 
Издалека было видно. В верхних её этажах помещались огромные 
цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву. Много легенд 
ходило о Сухаревой башне: и колдун Брюс делал там золото из 
свинца, и чёрная книга, написанная дьяволом, хранилась в её тай-
никах. Сотни разных легенд. По воскресеньям около башни кипел 
торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосков-
ный крестьянин, и заезжий провинциал".

На выставке есть два проекта Фомина — с башней и уже без неё. 
Прохладный, величественный питерский дух, коему архитектор ни-
когда не изменял, и если не обращать внимание на статуи, симво-
лизировавшие социалистическую индустрию, то всё это покажется 
николаевским стилем. Кроме того, имеется и часть плана реконструк-
ции Москвы 1935 года с сохранённой Сухаревкой, которую обозначи-
ли точкой сборки целого района, но, как было сказано выше, власть 
не стала утруждать себя, вычеркнув башню из московской хроники.

С конца 1930-х на карте города появилась Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка — ВСХВ, и было принято решение сделать 
из 1-й Мещанской улицы эффектную магистраль, соединяющую 

центр с окраиной. Эти архитектурные грёзы разбились о суровую 
реальность — началась война. В 1940-х–1950-х годах к этой теме 
вернулись, но тогда изменились вкусы: выверенная ново-античная 
линия уступила место пышному Grand Manière — стилю, сочетавше-
му классицизм и барокко.

На рубеже 1940-х и 1950-х сделались популярны высотные здания с 
башенками. Помимо знаменитых высоток планировалось возвести от-
дельные дома с башенными оформлениями. Некоторые из них должны 
были вырасти и на 1-й Мещанской. Вот жилой дом, что проектировался 
на углу с улицей, пересекающей 1-ю Мещанскую. Зодчий Аркадий Ар-
кин задумал для него высокую башню — из-за изгиба улицы она хоро-
шо бы просматривалась по ходу движения от Садового кольца.

После смерти Иосифа Сталина вся эта лепота с колоннами и рокай-
лями стала восприниматься как "тяжкое наследие культа личности", и от 
фигурных башенок принялись избавляться с энтузиазмом, достойным 
лучшего применения. То была архитектурная месть Никиты Хрущёва, 
остро ненавидевшего всё, что исходило от сталинских идей и вкусов.

Яростно цитировалось Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР 
от 4 ноября 1955 года "Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве". Текст читался, как фельетон: "Ничем не оправданные 
башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и 
портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из 
прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и 
общественных зданий, в результате чего за последние годы на жи-
лищное строительство перерасходовано много государственных 
средств, на которые можно было бы построить не один миллион 
квадратных метров жилой площади для трудящихся".

Поэтому богатый дом по адресу 1-я Мещанская, 82 появился без 
башни, а второй корпус вдоль Банного переулка решили не возводить.

Также в экспозиции представлен нереализованный вариант ад-
министративного здания ГИПРОМЕЗа (Государственного института 
проектирования металлургических заводов). Причудливый ансамбль 
со шпилем был предложен Иосифом Ловейко в начале 1950-х, но 
финальная версия 1956 года явилась, разумеется, без того шпиля и 
в значительно обеднённом формате.

В 1956–1959 годы появился целый ряд построек, задумывавшихся 
как барочные хоромы, но потом весь шик убирали в угоду капризам 
Никиты Сергеевича, а с уже отделанных домов варварски сдирали и 
сбивали все "лишние" красивости. На выставочных стендах — череда 
подобных проектов, но и они были реализованы не в полном объёме.

В 1960-х годах во всём мире возникла мода на стеклобетонную геоме-
трию, что означало быстроту, дешевизну, единообразие и минимализм. 
Разумеется, в этом была урбанистическая, суперсовременная красота. 
Постоянно писалось об удобстве, которое исключает финтифлюшки, а 
молодёжь принялась выкидывать плюшевые диванчики и резные комо-
ды. Велись разговоры о лаконичных формах космического послезавтра.

Не избежала переделок-перестроек и 1-я Мещанская, теперь называ-
емая проспектом Мира. На выставке можно увидеть эскиз здания "НИИ 
Теплоприбор", напечатанный в № 4 журнала "Строительство и архитек-
тура Москвы" за 1963 год. И то был один из московских долгостроев. На 
сопроводительной табличке читаем, что проектирование здания инсти-
тута началось Виктором Андреевым и Георгием Вульфсоном в 1963 
году, и на рисунке видно, что НИИ должен был располагаться вдоль про-
спекта, но в утверждённом лишь к началу 1980-х(!) проекте он стоял уже 
торцом к магистрали. Модифицировалось и архитектурное оформление: 
от рядового для 1960-х годов решения с применением навесных панелей 
пришли к более сложной пластике фасадов с вертикальными членения-
ми. Строительство института закончили аж в 1989 году.

В 1990-х освоение московских территорий вступило в очередную 
фазу — с одной стороны, повсюду росли офисные помещения, мага-
зины, бизнес-центры и фитнес-клубы. Но, с другой стороны, Москва 
выглядела обшарпанной и жалкой. На ВДНХ шло торжище, а исто-
рические здания на проспекте Мира стояли запылёнными, грязными, 
точно готовыми под снос. "Этот мир был очень странным. Внешне 
он изменился мало — разве что на улицах стало больше нищих, а 
всё вокруг — дома, деревья, скамейки на улицах — вдруг как-то сразу 
постарело и опустилось", — писал Виктор Пелевин в "Поколении П".

Тогда все выживали, как умели, творцы — не исключение. В начале 
1990-х годов проектирование забегаловок сети "Макдоналдс" поручи-
ли известным архитекторам. Каждое здание мыслилось яркой архи-
тектурной доминантой — что же, у каждого времени свои символы. 
Разработку проекта "Макдональдса" близ спорткомплекса "Олимпий-
ский" доверили Владимиру Кубасову — соавтору Дворца пионеров 
на Ленинских горах, МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, 
Центра международной торговли на Пресне. Кубасов решил создать 
насыщенно-выразительную постройку с феерией цветовых эффек-
тов — не то леденец, не то аттракцион. В итоге заказчик остановился 
на скромном решении с розово-малиновыми фасадами и зеркальны-
ми эркерами, которое было реализовано в 1995 году. В последние 
годы здание перекрасили в бежево-коричневые оттенки. Не менее 
празднично выглядит эскиз торгово-офисного центра "Олимпик Пла-
за", но этот замысел Кубасова был несколько "приглушён".

Среди экспонатов — не только предполагаемые и задуманные 
эскизы, но и фотографии реализованных проектов, сделанные ку-
ратором выставки Денисом Ромодиным, старшим научным сотруд-
ником "Музея Москвы" и заведующим музея "Садовое кольцо". Да и 
само здание, в котором ныне располагается музей, в 1910-х могло 
быть снесено в угоду реалиям — его последняя хозяйка Лия Гуре-
вич, купчиха первой гильдии, мечтала выстроить на этом месте до-
ходный дом, но не сложилось. И, наверное, к счастью!

Галина ИВАНКИНА

МОСКОВСКИЕ ГРЁЗЫ
О выставке в музее «Садовое кольцо»

Проект планировки Дзержинского района Москвы, выполненный архитектурно-планировочной мастерской № 4 под 
руководством Г.Б. Бархина (1935 год)

В начале 1930-х годов разгорелась нешуточная борьба: то вы-
ступали за тотальную зачистку территории, то предлагалась гра-
мотная реконструкция. Мечталось вписать эту странно-волшебную 
башню в ампирный квартал, тогда как деревянные домишки да 
купеческие особнячки снести за ненадобностью. Ленинградский 
зодчий Иван Фомин, сторонник неоклассики, явил свой вариант, 
где петровская эпоха "встречалась" со сталинской, что было бы 
исторически справедливо, но градостроительный диспут пресекли 
и с башней распростились, как и со многими интересными соору-
жениями. Объявили, что она будет мешать движению да и вообще 
довольно уродлива в своей эклектике.

Но сказать, что Дугин живёт, чувствует 
и мыслит трагично, наверное, было бы 
упрощением его бытийной ситуации. Сама 
сущность Дугина "от истоков и корней" до-
трагична, он — до трагедии с её героями и 
жертвами, он — мифологичен и хтоничен. 

Понятно, что в этом "четвёртом изме-
рении" важна даже не правота и правиль-
ность Дугина (в контексте "новых правых" 
в том числе), а само пребывание его в по-
добной сетке координат. 

Эстетическое наследие 1960-х вызывает горячие споры. Оно 
воспринимается разрушительным и созидательным одновремен-
но. Солнечные города или серые коробки? Комнатушки с низкими 
потолками или же чёткое решение квартирного вопроса? Рывок 
в грядущее или убийство традиции? Эти вопросы неразрешимы. 
Каждый из постулатов будет верным.


