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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

         Уважаемый читатель! Перед Вами 15-й сборник статей, изданных по 
итогам 19-ой научно-практической конференции «Тоталитаризм и 
тоталитарное сознание». Конференция проходит с 1996 г. С этого времени 
выпускаются и сборники. Участники конференции поддерживают традиции 
дискуссионного обсуждения и исследования проблем тоталитаризма, 
авторитаризма и демократии в современном мире и в России. Конференция 
стала заметным явлением в общественно-политической и интеллектуальной 
жизни  Томска. 
          Форма гражданской инициативы – научно-практическая конференция 
«Тоталитаризм и тоталитарное сознание» – развивалась под 
организационным влиянием   Томской региональной общественной 
организации «Томский областной антифашистский комитет» и Томского 
регионального общественного учреждения «Комиссия по правам человека в 
Томской области» (руководитель – Борис Максович Крейндель, 
вынужденный впоследствии эмигрировать и умерший  вдали от Родины в 
апреле 2015 г.) 
        Первый выпуск сборника осуществлен был при поддержке Фонда 
Форда, четвертый  – Фонда гражданских свобод, пятый – Межрегионального 
Фонда «За гражданское общество», шестой – Межрегионального Фонда «За 
гражданское общество» и Фонда «Точка опоры», седьмой – 
Межрегионального Фонда «За гражданское общество» и Фонда «Точка 
опоры» при финансовой поддержке Фонда Форда и Швейцарской программы 
по правам человека. 
                  С 2008 г. организационным ядром конференции является 
Инициативная группа граждан – преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов, рабочих, при этом поддержку группе осуществляет Философский 
факультет Национального исследовательского Томского государственного 
университета. Сборники выпускаются в основном за счет  участников 
конференции. Сложилось ядро постоянных участников конференции, таких 
как В.С. Шутов, В.Г. Томилов, Б.В. Былин и ряд других. С 2005 г. отмечается 
рост активного участия студентов и аспирантов и магистрантов высших 
учебных заведений в работе Конференции наряду с учеными-гуманитариями. 
Расширяется авторство сборника  «Тоталитаризм и тоталитарное сознание». 
Все большее внимания уделяется региональным проблемам развития 
Томской области. 
         В 2011-1917 гг. в проведении 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й  и 18-й 
конференций активное участие принимали Томское отделение Российской 
Академии политических наук (РАПН) и Томское молодежное отделение 
РАПН, а 19-й – также Томского регионального отделения Российского 
общества политологов. Участие в конференции привлекает и участников из 
других стран (Беларусь). Тематика докладов и статей разнообразна, что 
позволяет с различных сторон рассматривать сложные проблемы развития 
современного общества. 
 

          Отв. ред., доц.   В.С. Шутов 
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Раздел I. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, 

ДОКТРИНЫ, ИДЕОЛОГИЯ  

Золотова А.В. 

ЛИДЕРСТВО ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО: SMART POWER НА 

ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация. Рассматриваются аспекты формирования идеологии 

Евразийского экономического союза. Делается акцент на исторических и 

экономических предпосылках данного союза. Автор делает акцент на СМИ 

как способ интеграции государств и противоборства террористическим и 

экстремистским организациям. Делается вывод, что именно стратегия 

«умной силы» (smart power) решит проблему создания единых социальных, 

экономических и культурных пространств, задавать рамки понятных 

привлекательных ориентиров сотрудничества стран. 

Ключевые слова: коммуникативстика, политология, умная сила, 

Джозеф Най, ЕАЭС, евразийство 

Keywords: communication, politology, smart power, eurasianism, Eurasian 

Economic Union 
 
На современном этапе информационные войны получили новый виток 

развития из-за процессов глобализации. Идея многополярного мира стала 

наиболее актуальной. В этой связи региональная интеграция становится 

закономерным ответом на вызовы глобализации в ее американском 

консервативном виде. Поэтому рассмотрение Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и его идеологии представляется наиболее интересным.  

Для того чтобы понять специфику ЕАЭС, нужно обратиться к истории 

СССР. Важно отметить, что понятие «постсоветское пространство» почти 

утратило свою актуальность, но нельзя уменьшать значимость советского 

наследия в дизайне государственных систем образовавшихся стран и 

форматов сотрудничества.  

Призывы к осуществлению радикальных преобразований в СССР 

основывались на предположение о том, что отсталость советской экономики 

и ее неспособность к инновационному развитию были обусловлены ее 

изоляцией от мировой экономики, а также сложившейся в нем 

централизованной политической системы, не только испытывающей 

проблемы с собственной легитимностью, но и в принципе не способной к 

прогрессу [1]. М. Горбачев и другие лица, проводившие реформы в СССР, 

делали ставку на интеграцию в мировую экономическую систему. 

Экономический кризис, который наступил в результате реформирования 

экономики, вызвал разочарование среди представителей элиты и масс. 

Международные организации социалистических стран потерпели крах, в то 

время как НАТО и ЕС активно укрепляли свои позиции.  
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После развала СССР, попытки России вписаться в мировую систему 

нашли ожесточенное сопротивление со стороны западных блоков. А тренд на 

глобализацию, исходящий из западных стран, показал, что от России 

требуется отдать свои лидирующие позиции в геополитике. Это наглядно 

продемонстрировало зависимость российской экономики от мировых 

кризисов и введенных западных санкций. В связи с этим появилась 

необходимость региональной интеграции для устойчивого развития России. 

Так в 2014 году появился Евразийский экономический союз. 

Для интеграции стран-участниц требуется не только снятие 

экономических барьеров и территориальная дифференциация, но и 

существенное развитие уже имеющейся региональной идентичности или ее 

создание. Как и в большинстве моделей подобных объединений, это 

позволит в дальнейшем проводить разделение на «свой» и «чужой» или 

отождествлять союз с остальным миром. В основе доктрины ЕАЭС стала 

идея евразийства, которая подразумевает первый вариант.  

В основе идеи евразийства лежит признание специфической системы 

ценностей, корни которой уходят в особую историю народов Евразии и 

воплощением которых является специфический институциональный 

порядок, сложившийся в дореволюционный период и своеобразно 

«переизданный» в советское время. Важно подчеркнуть, что евразийство 

стало противопоставлением проамериканской идеи глобализации. 

Будущее России на евразийском пространстве во многом зависит от ее 

способности стать главным среди равных в наднациональных структурах. 

Это представляется возможным сделать в русле концепции smart power 

(«умной силы») Джозефа Ная.  

Известный американский политолог Джозеф Най в 1990г. впервые ввел 

термин «soft power» («мягкая сила») в книге «Обязанный лидировать». Он 

противопоставил его термину «hard power» («жесткая сила»), который 

предполагает способность нации навязывать свою волю другим нациям, 

используя военные и экономические ресурсы. Мягкая сила предполагает 

достижение целей дипломатическими способами, используя глубокие знания 

по истории и культуре других народов. В центре ставятся моральные 

принципы. Сам Д. Най, продолжая разрабатывать свою концепцию в книге 

«Мягкая сила: средство достижения успеха в мировой политике» (2004 г.), 

вводит понятие smart power («умная сила») как комбинацию мягкой и 

жесткой силы в одной победоносной стратегии [2]. В этой же книге автор 

отмечает, что повестка дня превратилась в трехмерную шахматную игру. В 

первой плоскости происходит классическое военное противостояние, где 

главенствующая роль у самого сильного. Во второй – межгосударственные 

экономические отношения, где результаты достигаются посредством 

договоренностей между ключевыми игроками рынка (Евросоюз, США и 

Китай). В последней плоскости происходит борьба за симпатию и 

привязанность. Выигрывает тот, кто добивается успеха во всех измерениях. 
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 Как показали события 2014-2016 гг. интересы России идут вразрез с 

интересами ЕС и США. Тем самым, создается противоборствующий блок 

Запад – Евразия, который не вступает в открытую военную конфронтацию, 

но при этом возникает не только соперничество за место в мировой в 

экономике, геополитике, но и идеологические разногласия.   

При этом хочется отметить, что доктрина евразийства предполагает 

выделение нации. В 90-е гг. ХХ в. в России активно шел процесс демонтажа 

советского народа в массовом сознании. Эта операция велась в двух планах – 

как ослабление и разрушение ядра советской гражданской нации, русского 

народа и как разрушение системы межэтнического общежития в СССР и 

Российской Федерации [3]. На сегодняшний день идет активное обсуждение 

создания русской нации, было создано несколько нормативно-правовых 

актов для выработки единой стратегии, но конкретно плана действий так и не 

было предложено. Необходимость создания конструкта «русская нация» для 

продвижения евразийской концепции и отсутствие стратегии ее создания 

приводит к противоречиям. Отсутствие ядра для дальнейшего диалога 

культура и народов ставит под угрозу глубинную интеграцию стран-

участниц ЕАЭС.  

Особую роль хочется уделить СМИ. У ЕАЭС существует множество 

угроз безопасности. Одной из ключевых угроз является религиозный 

экстремизм и, как правило, вытекающий из него, терроризм. Они являются 

следствием идеологических разногласий. СМИ, формирующие повестку дня, 

должны стать ключом к решению идеологических разногласий. Как известно, 

оторвав стебель, корень сорняка остается жить и воспроизводит идентичный 

стебель. Мы же должны уничтожить корень проблемы. 

В работе под информационной повесткой понимается набор из пяти-

семи различных тем, предлагаемых обществу новостными СМИ для 

ознакомления [4]. Медиа-селект обозначает вербализированный результат 

ментально-когнитивной деятельности группы индивидов  по сбору, отбору, 

обработке информации о социальной и природной реальности, поступающей 

из различных информационных источников с целью ее дальнейшей 

медиации [5]. Ш. Ийенгар и Д. Киндер доказали зависимость личной 

повестки от информационной. У. Липпман в книге «Общественное мнение» 

писал о том, что люди слушают не саму новость, а определенный посыл  на 

осуществление действия. То есть получают не объективный материал, а 

определенный стереотип поведения.  

Вышесказанное приводит к выводу о том, что для изменения 

стереотипов мышления необходимо контролировать повестку дня в СМИ. 

Информация играет ключевую роль в обществе. Различные террористические 

организации имеют собственное телевидение и печатные источники, а 

ведение информационных войн между странами стало значимым вектором 

внешней политики еще в ХХ веке. 

На первом заседании Экспертного клуба «Сибирь-Евразия» 

обсуждались вопросы проблемы безопасности, с которыми сталкиваются 
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государства Центрально-Азиатского региона в условиях меняющейся 

структуры международных отношений. Акцент на вопросах безопасности, по 

словам Дмитрия Орлова, генерального директора аналитического центра 

«Стратегия Восток–Запад», непосредственно связан с необходимостью 

отказа от тех устойчивых мифов, которые обычно связываются с той ролью, 

которую государства Центральной Азии играют в геополитических 

процессах данного региона [6]. Пример Кыргызстана в данном случае 

подчеркивает тот факт, что усилия аналитиков и журналистов способны 

переломить тенденцию к геополитическому эгоизму, связанному с теми 

представлениями, которые сложились в условиях распада Советского Союза 

[6].  По его словам, эти мифы работают не на интеграцию и усиление 

взаимопонимания между странами, а на консервацию тех устойчивых 

стереотипов, которые сказываются как в сфере межгосударственных 

отношений, так и на повседневном уровне [6]. 

Именно СМИ должны помочь в формировании образа 

доброжелательных соседей и партнеров на евразийском пространстве. Новый 

всплеск информационных выпадов в сторону России после президентских 

выборов в США 2016 года говорит нам о еще большей необходимости искать 

союзников не на западе, а именно на востоке. Евразийский экономический 

союз стал той самой опорной точкой для поиска надежных партнеров и 

друзей. Для углубления сотрудничества необходимо развенчивать мифы о 

«грязной» рабочей силы из восточных республик постсоветского 

пространства, о безопасности ведения бизнеса в этих странах и выгодном 

сотрудничестве. Положительный образ этих стран-соседей настроит на 

доброжелательный лад население и будет способствовать улучшению 

отношений.  

Интеграция не может строиться только на экономических мотивах, 

необходимо присутствие ценностной и культурной составляющая. Только в 

таких условиях региональная интеграция приобретет перспективный и 

стабильный характер на фоне колебаний на мировой арене. Евразийство 

должно стать базой для создания единых социальных, экономических и 

культурных пространств, задавать рамки понятных привлекательных 

ориентиров сотрудничества стран. В этом русле модель «умной силы» 

кажется наиболее привлекательной.   
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Игнатов В. И. 

ОБРАЩАЯСЬ К КЛАССИКЕ: ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ Т. ПАРСОНСА 

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация. В статье рассматривается и вклад в развитие теории 

действия, сделанный американским социологом Толкоттом Парсонсом. 

Будучи лишь небольшой частью результатов трудов классика, аналитический 

аспект теории действия раскрывается здесь через краткую характеристику 

основных элементов, что позволяет также оценить его применимость в 

контексте современности. Систематизированные компоненты дополняются 

понятием «жизненный мир», а их взаимосвязи отражены графически. 

Ключевые слова: социология, теория действия, Толкотт Парсонс, 

действие, анализ. 

Abstracts. This article contains description of basic elements of the T. 

Parsons’ social action theory. According to complexity and content of this theory, 

we decided to briefly describe it’s primary components and relations between 

them. We also added the Lifeworld concept from phenomenological analysis and 

created the picture that represents all elements and their relationships. 

Keywords: sociology, the social action theory, Talcott Parsons, action, 

analysis. 

Идея общей теории действия представляла собой попытку масштабной 

систематизации социологического знания. В поисках универсального  

первичного основания для социального анализа, основываясь на идеях М. 

Вебера, Парсонс пришел к выводу, что такой единицей может служить 

индивидуальное действие (unit act). Он представил социальное действие как 

своеобразную нить, проходящую через все социальные науки и способную 

объединить их. Несмотря на то, что сегодня структурный функционализм 

обнаруживает себя в идеях неофункционализма, идеи классиков все еще 

могут быть применены в различных областях социального знания, в том 

числе в политических науках. Представленная статья является частью более 

объемного применения классической теории Парсонса к исследованию 

проблем политического участия. 

 Одной из центральных характеристик системы действия является её 

относительность. Это отражается главным образом на построении модели 

http://sibkray.ru/news/1/870053/
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действия, где центральное место занимает актор, выступающий 

одновременно точкой отсчета и системой действия [1. P. 428]. Одна из 

первых задач в процессе анализа – определение точки отсчета – это 

наделение определенного актора статусом субъекта действия. Собственно, в 

качестве субъекта может выступать личность или социальная система. 

«Личность – это система мотивированного действия, организованная вокруг 

живого организма. Социальная система – это система мотивированного 

действия, организованная вокруг отношений акторов друг к другу» [1. P. 

474]. «Личность организована вокруг биологического единства организма, 

это ее интегративный фокус, локализующий механизм – система диспозиций 

потребностей, связывающая ориентации друг с другом. Социальная система 

же организована вокруг единства взаимодействующей группы. Это её 

интегративный фокус. Локализующие механизмы внутри этой системы – 

роли, которые обслуживают связь различных ориентаций друг с другом» [1. 

P. 494]. Соотношение личности и социальной системы можно (с 

определенной долей редукции) свести к соотношению «индивид-коллектив». 

Базовыми элементами социальной системы являются личности, базовым 

элементом личности является индивидуальный организм – физическая 

основа системы действия, источник мотивации и энергии. 
 Помимо субъекта (актора), система отсчета теории действия содержит 
такие ключевые компоненты, как ситуация действия и ориентация на 
ситуацию. Ситуация – это часть внешнего мира, имеющая значение для 
актора, та часть реальности, внутри которой он действует и в отношении 
которой ориентирован. Ситуация складывается из объектов ориентации. 
Объекты ориентации делятся на социальные – другие (акторы), и 
несоциальные – физические объекты и культурные объекты (символы 
культурной традиции, убеждения, ценностные стандарты). Ориентация – это 
«представление актора относительно ситуации с точки зрения того, что он 
хочет (идеальная цель), как он видит (ситуацию), и как намерен поступить 
(план действия)» [2. С 467]. Совокупность ориентаций актора составляет 
систему ориентаций. Содержательно, ориентации включают в себя познание 
(обучение), катексис и эталоны; данные элементы связывают актора с 
ситуацией. Познание выступает посредником между системой ориентаций и 
жизненным миром – всем, что входит в горизонт человеческого опыта, 
безусловной реальностью, местом совершения повседневных 
взаимодействий. С учетом критики Н. Лумана теории систем действия 
Парсонса, была заимствована категория жизненного мира из 
феноменологической социологии А.Щюца. Н.Луман критиковал теорию 
системы действия Парсонса за отсутствие случайностей и жесткую 
причинно-следственную связь между событиями и структурами 
общественных систем, что, по его мнению, снижает её адекватность по 
отношению к действительности. Соответственно, в данном случае категория 
жизненного мира и будет отражать случайность в социальной системе [3. С. 
43-54]. 
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Ориентация может быть мотивационной или ценностной, она имеет 2 аспекта 
– выбор и ожидание, а также ряд особенностей. Мотивационная ориентация, 
в свою очередь, делится на несколько ветвей: 1) познавательная – 
рассмотрение объекта в связи с потребностями актора, свойствами объекта и 
его относительным положением; 2) катектическая – эмоциональная 
значимость объекта, а также положительный или отрицательный катексис 
(рассмотрение объекта с позиции удовлетворения потребностей); 3) 
оценочная (обеспечивает распределение доступной актору энергии в целях 
максимизации удовлетворения от различных объектов). Ценностная 
ориентация относится к соблюдению норм, стандартов, критериев отбора в 
ситуациях, предполагающих выбор. По сути, это приверженность индивида 
эталонам, включенным в культуру. Ценностное ориентирование также 
делится на ветви: 1) познавательная – отношение к эталонам, с 
использованием которых оценивается валидность познавательных суждений 
(актуальность информации, важность проблем); 2) оценочная – отношение к 
эталонам, через которые определяется пригодность объекта для 
удовлетворения потребностей (катексис); 3) моральная – отношение к 
эталонам, посредством которых оцениваются последствия отдельных 
действий, их влияние на систему личности и социальную систему [2. С. 470]. 
 Аспект выбора указывает на дифференциальную сущность ориентации, 
иными словами – не может быть безальтернативной ориентации на один 
объект. Аспект ожидания указывает на то, что каждая ориентация направлена 
на будущее состояние объекта не в меньшей степени, чем на настоящее [2. С. 
490]. 
 В рамках теории действия выделяются также особенности ориентации 
актора: 1) выделение и взаимосвязь объектов: вещи рассматриваются в 
относительных контекстах; 2) целеполагание – выделение тех или иных 
вещей как желательных; 3) оценивание различных сценариев действия с 
позиций катексиса, их сравнение; 4) существует ориентация на эталоны 
приемлемости, что сужает объектную сферу, отделяя несуществующее, делит 
объекты на подходящие и неподходящие, выделяет моральные и аморальные 
сценарии действия [2. С. 492]. 
 Помимо вышеописанных элементов, в систему отсчета теории действия 
необходимо вписать следующие категории: действие, цель, ожидания, 
обучение, культурная система, роль, выбор, оценки, тревога, а также 
нормативный эталон. 
 Собственно действие – это процесс изменения состояния системы 
действия на эмпирическом уровне в направлении цели. Толкотт Парсонс 
сформулировал следующую классификацию типов действия: 1) 
интеллектуальная деятельность: преобладает познавательный интерес,  
когнитивные эталоны имеют преимущество (поиск знаний); 2) экспрессивное 
действие: катектическая заинтересованность имеет преимущество (поиск 
прямого удовлетворения); 3) моральное действие (ответственность): 
преобладают оценочные интересы и моральные эталоны (попытка 
интегрировать данное действие в интересах более широкой системы 
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действия); 4) инструментальное действие: цель – в будущем, катектические 
эталоны относятся к цели, когнитивные – к её достижению. 
 Цель – представить субъект действия в конечной конфигурации 
системы действия. 
 Ожидание – категория, описывающая отношение актора к ситуации. 
Активное ожидание – манипуляция объектами ради достижения желаемой 
конфигурации, поиск альтернатив; пассивный вариант – ожидание 
воздействия внешних факторов, которые изменят ситуацию и, возможно, 
откроют новые альтернативы. При взаимодействии с другими ожидания 
актора зависят как от диапазона альтернатив  действия, доступных другому, 
так и от его вероятных ожиданий относительно актора (феномен 
дополнительности ожиданий). Ожидания актора относительно поведения 
несоциального объекта также влияют на его поведение [2. С. 435]. Когда 
взаимодействия акторов становятся устойчивыми, постепенно возникают 
взаимные ожидания, касающиеся их действий и установок. Такие ожидания 
являются ядром ролевых ожиданий. Зачастую обобщенный образец 
ожиданий образует в социальной системе ролевые модели для конкретных 
ситуаций взаимодействия.  
 Обучение – усвоение информации и новых ориентационных эталонов. 
«Приобретение новых способов видения, желания и оценивания, 
предрасположенности к приближению или отдалению». С обучением тесно 
связано обобщение – когнитивная организация объектов с использованием 
категорий. 
 Культурная система – это система символических эталонов. Данные 
эталоны обеспечивают процесс оценивания. Они включаются в действие как 
объект ориентации актора, либо как часть структуры его личности. «Без 
культуры невозможны человеческие личности и социальные системы». 
 Роль – совокупность ориентаций актора, определяющая его участие в 
процессе взаимодействия. Роль включает в себя набор взаимно соотнесенных 
ожиданий относительно действий актора и его контрагентов. Если роль 
согласуется с установленными культурными образцами и основана на 
ожидании конформности актора по отношению к ценностным ориентациям 
данного сообщества – она является институционализированной. 
 Выбор отражает возможность альтернативных путей достижения цели, 
а также взаимозависимость действующего субъекта и социальной системы, 
например, эталоны воздействуют на выбор с учетом его последствий. Выбор 
всегда принадлежит индивиду, но не является произвольным. Структуру 
социальной системы можно представить как результат большого числа 
выборов многих индивидов, который поддерживается 
институционализированными ролями и эталонами, легитимизирующими 
определенные направления выбора и препятствующими противоположным 
направлениям путем санкций. Оценка тесно связана с выбором, процесс  
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Рисунок 1. Система действия 
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оценивания, в сущности, является процессом выбора из альтернатив, 

предоставленных ситуацией. 

 Описанные элементы и взаимосвязи между ними отображены нами 

графически на рисунке 1. С учетом глубины и объема теории, очевидно, что 

вполне возможно расширение данной модели и усложнение взаимосвязей 

между элементами, конкретизация под определенную исследовательскую 

дисциплину, однако в рамках данной статьи целью является общее описание 

и демонстрация аналитического потенциала классической теории в 

современных социальных реалиях. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТЕРМИНА «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ». 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается такое важное понятие в 

современной политической науке, как политические сети. Показана история 

возникновения и разработки данного термина в науке. Далее, показана 

теория политических сетей, которая рассматривает процесс взаимодействия 

общества и государства по сетевому принципу. В работе рассматриваются 

признаки политических сетей. В конце работы делается вывод о возможных 

перспективах развития теории политических сетей в политологии. 

 Abstracts: In this paper, we consider such an important concept in modern 

political science as political networks. The history of the origin and development 

of this term in science is shown. Further, the theory of political networks is shown, 

which considers the process of interaction between society and the state on a 

network principle. The paper examines the signs of political networks. At the end 

of the work, a conclusion is made about the possible prospects for the development 

of the theory of political networks in political science. 

Ключевые слова: Политические сети, гражданское общество, модель 

развития, информационное общество. 

Key words: Political networks, civil society, development model, 

information society. 
 

Актуальность темы заключается в необходимости обобщить новую 

концепцию в изучении процессов приятия новых политических решений при 
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изменении подхода к взгляду на развитие государства и общества на 

современном этапе, а так же, актином процессе «уравнивания» субъектов 

политики. 

На современном этапе развития общества намечает процесс отхода от 

линейной модели развития. Структура общества усложнялась в течении 20-

21 вв., и, вследствие этого наблюдался процесс разграничения в 

государственном управлении и политике [3]. 

При информационной ступени развития общества невозможно сугубо 

вертикальное взаимодействие сверху вниз и обратно ввиду становления 

гражданского общества, процесса глобализации. В связи с этим, возникает 

необходимость нового научного подхода. Одним из таких подходов является 

теория политических сетей. Появилась данная теория в 1980-х гг.  

Понятие «сеть» обязано своим появлением С. Роккан, который активно 

вводил данное понятие в науку. Данный исследователь так же уделял 

значительное внимание влиянию сетей на политическую сферу жизни 

общества, при принятии важных решений в управлении государством [1. С. 

65]. 

Уже в кон. 1980-х гг., по мнению западных политологов, наметился 

процесс радикального изменения политической структуры: от иерархических 

(вертикальных) к сетевым (по принципу паутины). Иными словами, контроль 

государства над обществом  ослабевает. 

На современном этапе развития общества контроль и властные полномочия 

перераспределяются различными акторами, которые активно 

взаимодействуют между собой [2. С. 114]. 

М. Кастельс в своих книгах «Расцвет сетевого общества», «К 

социологии сетевого общества» и «Информационная эпоха: экономика, 

общество и культура» окончательно формирует теорию развития сетевого 

общества. Данный учёный опирается смену организации государства: от 

бюрократической к самопрогаммирующейся, в которой особое место 

отводится самоуправляющимся единицам, в основе которых лежат  

децентрализация, координация и участие. В данном случае, роль государства 

в управлении обществом уравнивается с остальными участниками данного 

процесса [4]. 

Теперь, следует разобраться в термине «политическая сеть». 

Политическая сеть – это набор стабильных, взаимосвязанных и  не 

иерархичных взаимоотношений различных акторов, объединённых общими 

политическими интересами. Акторы, в данном случае, обмениваются 

ресурсами с целью  продвижения  общих целей. 

Опираясь на вышеописанную трактовку термина «политические сети» 

важно выделить следующие признаки: 

-множество скоординированных между собой участников; 

-содействие развитию связи между гражданским обществом и государством; 

-общая заинтересованность и взаимозависимость участников сети между 

собой; 
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-равенство участников между собой, т. к. структура, в данном случае, носит 

договорной характер. 

Иными словами, политическая сеть – это система различных 

политических институтов, которые находятся в ресурсной зависимости 

между собой и, в связи с этим, активно взаимодействуют между собой для 

достижения определённого результата. 

На современном этапе развития теория политических сетей имеет 

значительный потенциал в дальнейшем развитии политической науки. 

Реализация настоящей теории может позволить степень работы всех акторов, 

особенно ранее неисследованных учёными, которые имеют значение при 

принятии важных политических решений. 

Однако, в данном случае, важно сказать, что вышеописанный подход 

уделяет внимание не сколько субъектами политических отношений, а, 

скорее, связям этих субъектов в процессе приятия данных решений.  

Так же, важно отметить, что в теории политических сетей имеется 

значительные описательные возможности. Данная теория может позволить 

рассмотреть процесс взаимодействия внутри акторов на разных уровнях. 

Если продолжить говорить о перспективе сетевой теории в политической 

науке, то важно отметить, что сообщества и группы на разных уровнях (от 

локального к глобальному) можно смоделировать как сети. Перспектива, в 

данном случае, заключает в расширении понятия группы. Здесь активно 

включаются как неформальные (к примеру, сообщество в социальных сетях), 

так и формальные контакты. 

Таким образом, если исходить из настоящего положения, то творчество 

пользователей сети Интернет приобретает большую значимость в 

политической сфере жизни общества. 
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Рыкун А.Ю., Сухушина Е.В., Южанинов К.М. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЗА МИГРАНТА 

В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье представлены ключевые подходы и принципы в 

изучении мигрантов. В качестве основных подходов выделены 

культурологический, социологический и этнографический, определены их 

ключевые методологические принципы - опора на восприятие объекта как 

социального факта в классическом Дюргеймовском его определении, принцип 

культурного релятивизма и принцип понимания смыслов и ценностей 

индивида, как представителя какой-либо культуры, народа. Описаны факторы, 

определяющие отношение молодежи к мигрантам. К ключевым факторам 

отнесены: макро-социальные факторы, культурно-этнические стереотипы, 

адаптационные стратегии мигрантов, их количественная представленность, 

опыт общения с мигрантами, а также источники информации о них. 

Abstracts. The article is about basic approaches and principles in the study of 

migrants. As the main approaches were singled out cultural, sociological and 

ethnographic and their key methodological principles have been defined - the 

perception of the object as a social fact  

(Durheim definition), the principle of cultural relativism and the principle of 

understanding the meanings and values of the individual as a representative of a 

culture and people. The factors determining the attitude of youth to migrants are 

described. Key factors include: macro-social factors, cultural-ethnic stereotypes, 

adaptation strategies of migrants, number of migrants, communication experience 

with migrants, and information about them. 

Ключевые слова: образ мигранта, методология исследования, отношение 

молодежи 

Keywords: Image of migrant, research methodology, attitude of youth 
 

Проблема межэтнического взаимодействия представляет значительный 

научный и практический интерес. Особенно актуальной в исследовательском 

плане является такая группа как молодежь, потому что, как показывают 

исследования, проводившиеся в разных регионах страны, молодежь 

демонстрирует менее толерантное отношение к представителям других 

национальностей, чем представители других поколений.  

В современном обществе нарастает плотность и частота взаимодействия 

представителей различных национальностей, отличающихся культур, 

включающих в себя различные ценности, нормы, ритуалы и повседневные 

практики. Значимым фактором выступает увеличивающаяся миграционная 

активность в современном обществе. Миграция может выступать 

положительным фактором развития, но одновременно – быть причиной 

напряженности и межэтнических конфликтов. 

Несмотря на то, что в литературе можно насчитать более 10 

теоретических подходов в отношении изучения миграции, в рамках данного 
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исследования целесообразно выделить три: социологический, 

культурологический и этнографический.  

Одним из первых на миграционные процессы обратил внимание в 1885 

году Э.Г. Равенштайн, сделавший ряд наблюдений на основании переписи 

населения Великобритании, в которой с 1841 года собиралась информация о 

месте рождения. Его исследование можно отнести к исследованию 

социологического типа. Критериям отнесения в данном случае выступает то, 

что автор опирался на большой массив статистической информации и, самое 

главное, предмет и полученные результаты - изучались причины и факторы 

миграции и выявлялись ее социальные закономерности.  

На основании наблюдений были сделаны следующие выводы: 

1. Большинство мигрантов перемещаются на короткие расстояния.  

2. Миграция осуществляется шаг за шагом (вот что пишет Равенштайн: 

«существует процесс поглощения (абсорбции), когда люди, охваченные 

ростом ближайших городов, мигрируют в них, а их место занимают 

переселенцы из более отдалённых мест, и так до тех пор, пока притягивающие 

факторы не ослабеют. Существует так же процесс рассеивания (дисперсии), 

обратный процессу поглощения»).  

3. Мигрантов, переселяющихся на большие расстояния, притягивают к 

себе центры промышленности и торговли.  

4. Каждый миграционный поток порождает противопоток.  

5. Горожане менее способны к миграции, чем уроженцы сельской 

местности.  

6. Женщины более предрасположены к миграции, чем мужчины (позже в 

1889 г. Равенштайн добавляет, что это относится только к перемещениям 

внутри страны, во внешней миграции преобладают мужчины).  

7. Большинство мигрантов — взрослые люди. Семьи редко переезжают за 

пределы страны, в которой появились.  

8. Население больших городов увеличивается более за счёт 

миграционного прироста, чем за счёт естественного.  

9. Объём миграции увеличивается пропорционально развитию 

промышленности, торговли и транспорта.  

10. Миграции в основном направлены из сельскохозяйственных районов 

в центры промышленности и торговли.  

11. Главные причины миграции — экономические [1]. 

Позже многие из этих закономерностей были уточнены или даже 

опровергнуты, однако данное исследование положило начало изучению 

миграционных процессов в определенном ключе – в аспекте исследования 

социальных факторов, определяющих миграцию. Далее именно это 

направление приобрело наиболее широкую популярность - этому предмету 

были посвящены исследования С. Стоффера, Дж. К. Зипф (принцип 

взвешивания усилий и сопротивления) и Э.С. Ли (концепция притягивающих 

и выталкивающих факторов). При этом необходимо отметить, что на 
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протяжении очень долгого времени и до сих пор ведущим фактором миграции 

видятся экономические причины.  

Социологическим теориям созвучен неоэкономический подход в работах 

О. Старка, который отмечал, что «домохозяйства часто посылают своих 

представителей в другие регионы не только для улучшения материального 

благосостояния, но и в целях повышения социального статуса» [8]. Подобное 

поведение, в случае современных процессов, характерных для РФ, 

свойственно мигрантам из республик Закавказья и, более редко, Средней 

Азии. 

В качестве ключевого методологического принципа, определяющего, 

данный подход, который можно назвать социологическим является опора на 

восприятие объекта как социального факта в классическом Дюргеймовском 

его определении. Под социальным фактом в данном случае понимается 

совокупность однородных событий, типичных для той или иной сферы 

социальной жизни или характерных для определенных социальных процессов. 

Такое определение предполагает опору на статистические данные, которые 

являются основой выявляемых закономерностей. 

Культурологический подход сосредоточен на исследовании особенностей 

межкультурной коммуникации. Он исследует разницу культур прибывающих 

групп и групп, находящихся на территории, рассматривает пространство 

миграции с точки зрения различия менталитетов и касается взаимодействия 

культур и вопросов адаптации. Данный подход представлен как теориями 

макро уровня, так и практическими исследованиями. Макротеории – это 

теории, сосредоточенные на изучении разницы менталитетов. Данная разница 

проявляется в повседневных практиках, в которых реализуются различия в 

восприятиях пространства и времени. Они особенно заметны в процессе 

взаимодействия носителей европейской культуры с индусами и китайцами. В 

частности, в деловых переговорах с жителями Индостана следует учитывать 

влияние такой культурной максимы как вера в переселение душ, что 

чрезвычайно раздвигает временные горизонты и снижает потребность в 

пунктуальности. В китайской культуре восприятие пространства предполагает 

отнесение любой пространственной ситуации к сторонам света («южный угол 

комнаты»). 

К теориям макроуровня относятся теории Г. Хофштеде и Э. Холла. Оба 

автора, в частности, основываются на том, что на повседневное определение 

оказывают влияние чрезвычайно глубоки, зачастую неосознаваемые 

установки как ценностного, так и онтологического уровня, например, 

восприятие пространства и времени. Г. Хофштеде анализирую разницу 

организационных культур, типичных для разных стран, пришел к выводу, что 

ключевыми категориями, определяющими эту разницу являются «дистанция 

власти», «принятие неопределенности», «уровень мужественности / 

женственности», «индивидуализм / коллективизм», 

«долгосрочная/краткосрочная ориентация». Э. Холл разделяет культуры на 
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высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные, важными характеристиками 

которых является особой восприятие времени и пространства [4]. 

Главный методологический принцип, на котором основана данная теория, 

это принцип культурного релятивизма, согласно которому все культуры 

являются уникальными и равными и каждую можно оценивать исходя только 

из ее системы ценностей. 

К теориям микроуровня относятся работы, касающиеся особенностей 

адаптации различных этнических групп в условиях современности, например, 

работа Энн Кэмпбелл, посвящённая этническим Нью-Йоркским бандам. При 

этом авторы теорий микроуровня могут реализовывать как 

интернациональные, так и этноцентрические установки, реализуя позицию 

защиты прав коренных групп населения перед лицом миграционных потоков. 

Работы этноцентрического характера являются отражением того 

обстоятельства, что миграционные процессы, как и процессы межкультурной 

коммуникации, то есть процессы взаимопроникновения культур вызывают 

противоположную тенденцию, актуализируя темы национальной 

идентичность, ценности локального в противоположность глобальному. 

Этнографический подход предполагает описание и анализ миграционных 

процессов с помощью биографического метода, фокусируясь на жизни 

отдельных индивидов и семей. В качестве хрестоматийного примера можно 

привести работа У.А. Томаша и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в 

Европе и Америке». 

Отметим, что все данные подходы имеют социологическую 

(этнографическую) составляющую. 

Теории этнографического изучения миграций «ограничены 

предположением, что то, что происходит с мигрирующими людьми, 

формируется под влиянием социальных, культурных и гендерных установок и 

что мигранты сами являются активными агентами своего поведения, 

интерпретируя и конструируя его внутри сообщества под давлением 

структуры. Социологи в данном случае делят общую теоретическую 

структуру с антропологами. Обе дисциплины базируются на классических 

работах социальной теории и обе имеют тенденцию определять социальные 

отношения как центральные для объяснения процесса миграции и 

иммигрантской инкорпорации» [5].  

Главным методологическим принципом этнографического исследования 

является переживание опыта индивида, как представителя какой-либо 

культуры, народа. Важной частью здесь является понимание смыслов и 

ценностей данного народа. 

Необходимо отметить, что в рамках данного исследования, целью 

которого является формирование методики исследования отношения к 

мигрантам, необходимо учитывать особенности и методологические 

принципы всех трех подходов. 

Основным отличием студенчества от других социальных общностей 

является поиск жизненных целей, определение ориентиров, 
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профессионального направления в жизни. То, что студент, по большей мере, – 

это сравнительно молодой по возрасту человек, дает возможность 

попробовать себя в различных и многих сферах деятельности. Поэтому 

считается, что студенчество - это достаточно мобильная группа людей, во 

многих отношениях находящаяся в ситуации неопределенности. 

Неопределенность вызвана необходимостью адаптации к учебному процессу, 

появлением нового коммуникативного пространства, процессом поиска 

спутника жизни и профессиональным самоопределением.  

И именно эта неопределенность во многих сферах жизни влияет на 

формирования отношения у молодежи к мигрантам.  

Целесообразнее всего начать рассмотрение иерархии жизненных 

ситуаций с получения образования, - современные молодые люди могут 

столкнуться с конкуренцией представителей других государств за места в 

образовательных учреждениях. Конкурентами при поступлении в высшие 

учебные заведения являются, и сами россияне друг для друга, но в народе, 

порой, бытует мнение, что большинство студентов из других государств 

выступают существенными оппонентами в борьбе за получение образования. 

Согласно данным министерства образования и науки Российской Федерации 

за 2015 год по России наблюдается следующая ситуация – всего принятых 

иностранных студентов, обучающихся на условиях общего приема на очную 

форму обучения, насчитывается 676181 (из них 664232 студента из стран 

СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, 11274 студента из других 

иностранных государств и 675 лиц без гражданства.).  

Россия является привлекательным местом получения знаний, именно 

поэтому в нашу страну приезжает достаточное количество студентов со всех 

стран мира. Иностранные студенты занимают образовательные места, но 

нельзя утверждать, что они вымещают местных молодых людей при 

поступлении в высшие учебные заведения.  

Дальнейшим звеном в цепи жизненных обстоятельств можно выделить 

выход на рынок труда и трудоустройство молодого поколения. Здесь точно 

так же встает вопрос принятия или неприятия мигрантов, ведь считается, что 

иностранцы отбирают рабочие места у местного населения, что способствует 

ухудшению социального взаимодействия между представителями 

принимающего сообщества и приезжими.  

Исходя из этих жизненных обстоятельств, у молодежи порой 

складываются те или иные поведенческие стратегии в адрес мигрантов и их 

семей. Именно в таких условиях формируется отношение принятия или 

непринятия приезжего населения, в ситуации конкуренции, или же наоборот, 

когда и та и другая категория оказываются в аналогичном положении. 

Считается, что участниками профессиональной борьбы с мигрантами 

выступают граждане России старше 45 лет и молодые люди до 24 лет, которые 

еще не успели занять свою нишу на рынке труда. В условиях 

геополитической, этнической, социокультурной и экономической 

дифференциации регионов современной России возникает необходимость 
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выявления основных факторов, детерминирующих отношения между 

коренным населением и мигрантами. Особенно актуальной в 

исследовательском плане является такая группа как учащаяся молодежь, 

потому что, как показывают исследования, проводившиеся в разных регионах 

страны, молодежь демонстрирует менее толерантное отношение к 

представителям других национальностей, чем представители других 

поколений. 

Возникает необходимость определить факторы конструирования образа 

мигрантов в сознании молодежи и когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие аспекты восприятия этого образа. 

Данные факторы можно разделить на несколько групп: 

1. Макросоциальные факторы, представленные экономической 

ситуацией в стране, уровнем жизни населения, ростом социально-

экономической дифференциации и, как следствие, общей 

неудовлетворенностью. Последняя заставляет искать причинные объяснения, 

которые часто связываются с действием внешних факторов, происходит 

конструирование «образа врага». Это распространяется и на мигрантов 

(прежде всего, трудовых), которые рассматриваются как конкуренты на 

рынке труда и как субъекты, претендующие на ограниченные социальные 

ресурсы (здравоохранение, образование). Но зачастую такое отношение 

проецируется и на образовательную миграцию, когда студенты-иностранцы 

воспринимаются как отнимающие бюджетные места у местной молодежи. 

«Экономическая нестабильность, низкий уровень жизни в сочетании с 

трудовой миграцией порождают у местного населения определенные 

негативные стереотипы восприятия приезжих. В общественном сознании 

сформировались устойчивые стереотипы, что использование труда 

мигрантов приводит к «опусканию заработной платы», что «мигранты 

забираются рабочие места» и что «обостряется борьба за рынок труда». Эти 

стереотипы существуют даже при понимании того, что приезжие работники 

часто занимают те рабочие места, на которые не претендует местное 

население. Утверждение этих стереотипов в обществе происходит под 

влиянием других стереотипов, которые отражают, например, реальное или 

кажущееся доминирование на продовольственных рынках приезжих 

этнических групп («кавказцы контролируют рынки», «мешают торговать 

местному населению»)» [6]. 

Насколько реальны эти опасения, действительно ли трудовые мигранты 

являют собой серьезную конкурентную силу – отдельный вопрос, но важно 

то, что в массовом сознании именно они во многом определяют отношение 

«коренного» населения к мигрантам. 

2. Культурно-этнические стереотипы, имеющие массовое 

распространение среди населения, в том числе и учащейся молодежи. 

Мигранты чаще всего идентифицируются как «чужие», отличные от нас. 

Такая идентификация осуществляется как на основе эмпирически 

фиксируемых маркеров (антропологические признаки, язык, традиции и 
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обычаи, манера общения) так на основе универсализации, обобщения, 

приписывающего всем мигрантам единый набор признаков. Так, по мнению 

красноярских исследователей, «образ иностранного трудового мигранта в 

массовом сознании горожан имеет во многом негативные черты. Так, 

трудовые мигранты в представлении жителей Красноярска, − это 

представители инонациональностей, выходцы из бывших республик СССР и 

Китая, преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 34 лет, занятые в 

сфере строительства и рыночной торговли, прибывшие на территорию 

России с целью заработка, часто выступающие носителями девиантного 

поведения, не имеющие российского гражданства, нарушающие порядок 

регистрации на территории прибытия» [7] Чужое, непонятное чаще всего 

воспринимается как потенциально опасное. 

3. Значимым фактором, формирующим отношение молодежи к 

мигрантам, является их количественная представленность, «насыщенность» 

городского пространства мигрантами и их территориальная локализация. 

Относительно небольшое число трудовых мигрантов, как например, в 

Томске, делает их «незаметными», но, тем не менее, и в нашем городе 

возникают заметные места концентрации мигрантов. К ним относятся рынки, 

стройплощадки, многочисленные предприятия общественного питания. Кроме 

того, постепенно определяются места их компактного проживания, как 

правило, это окраинные спальные районы с недорогой арендной платой за 

жилье. 

«В силу относительной продолжительности своего пребывания, они 

вынуждены обживать городское пространство подобно тому, как это делают 

коренные жители: у них появляется своё «домашнее» пространство (комната, 

квартира или дом, где они проживают во время своего нахождения в городе), 

свои маршруты, свои «любимые» места и места, которых они стараются 

избегать. Большинство «коренных» горожан склонны видеть в тех городских 

пространствах, где часто бывают мигранты, места с чуждой культурой, 

некомфортные и небезопасные места. Это относится и к местам проживания 

мигрантов» [3]. 

Концентрированное проживание иммигрантов связывается в сознании 

населения с ростом девиантного поведения, преступности и т. д. Согласно 

ряду исследований, увеличение доли этнических иммигрантов в составе 

населения населенного пункта увеличивает негативное отношение к данной 

социальной группе. Но, в то же время, можно предположить, что учащаяся 

молодежь достаточно редко контактирует с трудовыми мигрантами в этих 

районах. Но ситуация меняется в тех случаях, когда она касается этнического 

состава учащихся школ в этих районах. Натурализовавшиеся мигранты 

ориентированы на обучение своих детей в «обычных» школах, но здесь, 

зачастую, возникают коммуникативные проблемы, связанные с отличиями в 

стандартах поведения, свойственными носителям культуры «коренного» 

населения и представителям иноэтнических групп. 
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4. Существенное влияние на восприятие мигрантов учащейся 

молодежью оказывает пространство непосредственного взаимодействия, тот 

«круг общения», в котором осуществляются непосредственные контакты 

представителей разных групп. С одной стороны, включение в 

полиэтническую среду, разнообразный опыт общения, позитивные 

эмоциональные контакты ослабляют действие названных выше стереотипов, 

с другой – частные межличностные конфликты могут провоцировать перенос 

негативных эмоций на всю совокупность, которую представляет данный 

субъект. 

«Наличие у респондентов знакомых среди иммигрантов, с которыми 

респонденты состоят в неформальных отношениях, приводит к тому, что 

респонденты дифференцируют, противопоставляют своих знакомых-

иммигрантов доминирующему слою иммигрантов, который, по оценке 

респондентов, включает в себя представителей народов Кавказа и Средней 

Азии, поведение которых противоречит образцам поведения, принятым в 

российском обществе, и которые играют отрицательную роль в социальной 

жизни. Это подтверждает положение, согласно которому, если информация о 

представителе какой-либо группы не вписывается в существующие 

представления, данный представитель группы рассматривается как 

исключение» [2]  

Можно предположить, что опыт общения с трудовыми мигрантами у 

учащейся молодежи Томска либо вообще отсутствует, либо носит 

ограниченно-ситуативный характер. Иное дело – образовательные мигранты, 

студенты вузов и ссузов, которые, наряду с молодыми томичами, включены в 

общее социально-коммуникативное пространство. На этой основе 

формируется личный опыт регулярного взаимодействия. 

Но не стоит полагать, что личный опыт взаимодействия с мигрантами 

является основой для формирования стереотипов их восприятия и оценки: 

скорее, наоборот, укорененные стереотипы структурируют индивидуальный 

опыт. 

5. Адаптационные стратегии мигрантов, их поведенческие 

особенности в новой культурной среде. Адаптационные стратегии мигрантов 

можно рассматривать по принципу бинарной оппозиции: ассимиляция и 

геттоизация. Ориентация на ассимиляцию предполагает наличие достаточно 

большого объема адаптационных ресурсов: образование, материальные 

ресурсы, знание русского языка, наконец, желание укорениться в новой 

среде. Ассимиляция не обязательно означает полное «растворение» в новой 

социокультурной реальности, это, скорее, принятие значимых в данном 

сообществе жизненно-стилевых и поведенческих стандартов, своеобразных 

маркеров принадлежности и лояльности сообществу. Выбор стратегии 

ассимиляции в большей степени, вероятно, свойственен значительной части 

образовательных мигрантов из государств Центральной Азии, особенно 

русскоязычным.   
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Представители трудовой миграции, даже те, кто на достаточно долгий 

период остается в России, вынужденно (в силу отсутствия вышеназванных 

адаптационных ресурсов) или добровольно ориентированы на стратегию 

геттоизации. Это порождает негативные эффекты, на которые обращают 

внимание некоторые исследователи: 

«Местные этнические диаспоры, по мнению респондентов, очень 

сплочены и относительно замкнуты. Такой групповой сплоченности нет 

среди местного населения, поэтому диаспоры могут восприниматься как 

нечто «чуждое» и «инородное». Если между национальной диаспорой и 

местным исторически сложившимся этническим сообществом нет каналов 

взаимного социокультурного проникновения, если над процессами 

адаптации начинает доминировать стремление к этнической замкнутости 

мигрирующих групп населения, - тогда складываются условия для 

столкновения разных национальных, прежде всего бытовых культур и 

психологических типов поведения. Образ жизни мигрантов может 

восприниматься местным населением как неуважение местных традиций, 

порядков и законов, как «этнический вызов», «массовое вторжение». 

Особенно негативно это воспринимается в молодежной среде, в которой 

происходят сложные процессы социализации» [6] 

6. Источники информации о мигрантах. С некоторой степенью 

условности их можно разделить на институциализированные (СМИ, школа с 

ее обучающими практиками) и неинституциализированные (семья, школьное 

сообщество, друзья и пр.). Роль СМИ заключается в том, что они предлагают 

реципиенту определенным образом отобранную, дозированную и 

препарированную информацию. В целом отечественные СМИ формируют 

своеобразный этнический алармизм, конструируя образ мигранта с 

выраженными негативными коннотациями (мигранты: криминал, агрессия, 

религиозный экстремизм и т.п.). Неинституциализированные каналы, 

связанные со структурами повседневности, выполняют функции трансляции 

и закрепления этнических стереотипов через своеобразное «эмоциональное 

подключение», формирования чувства сопричастности и сопереживания 

(«лично у меня не было конфликтов с мигрантами, но…»). По мнению 

красноярских ученых «наиболее активными источниками сведений о 

межнациональных отношениях в среде учащейся молодежи выступают 

средства массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать, а 

также сеть интернет). На втором месте − традиционные институты 

социализации (школа, институт, семья, друзья, соседи). При этом, по 

оценкам представителей учащейся молодежи, наибольшее количество 

негативной информации о межнациональных отношениях они получают из 

периодической печати, телевидения, радио. Источниками, транслирующими 

наибольшее количество позитивной информации о межнациональных 

отношениях, являются семья и школа – около 50 % опрошенных дали 

данным источникам положительную оценку» [7]. 
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В целом проведенный анализ позволяет разработать методологию и 

методику исследования образа мигранта в сознании молодежи, выявляющую 

специфику и факторы его формирования в современных условиях. 
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Так как распространение информации для принятия соответствующих 

решений происходит посредством различных коммуникативных каналов, для 
наиболее полного анализа картины осуществления коммуникации в 
федеративных государствах, была выбрана теория коммуникации Карла 
Дойча, описанная им в книге «Нервы управления: модели политической 
коммуникации и контроля» [1]. 

Информационно-кибернетическая модель Дойча в наиболее общем 
виде отражает процесс протекания информационных потоков во властных 
структурах, разделив этот процесс на 4 этапа: поступление информации через 
внутренние и внешние рецепторы, обработка всего поступившего, принятие 
решения на основе имеющейся обработанной информации и его реализация 
через внутренние и внешние эффекторы соответственно.  

Особняком у Дойча стоит так называемый «фидбэк» или обратная 
связь. Он позаимствовал эту идею у Норберта Винера, основоположника 
современной кибернетики. Оба ученых сошлись во мнении, что «фидбэк» 
есть управление на основе реального, а не ожидаемого положения дел [2]. 

Политическое устройство в государстве, сложившееся либо 
построенное по принципу федерализма, немыслимо без устойчивой системы 
коммуникации и сети информационных потоков. Само слово федерализм 
переводится с латыни как «договор», а договор, как мы понимаем, 
невозможен без коммуникации. 

Функционирование политической системы на основе принципа 
федерализма неизбежно протекает в условиях перманентного политического 
торга. С учетом ограниченности властных и иных ресурсов, их 
распределение по ветвям власти, сосредоточение отдельных функций в руках 
лишь одного должностного лица либо органа, осуществление четкой 
коммуникации и быстрой передачи информации является залогом успешного 
функционирования такого государства. 

Федеративное государство в редуцированном понимании состоит из 
группы небольших, но тоже государств, именуемых субъектами федерации. 
Это определяется тем фактом, что у регионов имеются собственная 
подконтрольная территория и независимо формируемый, в идеале, аппарат 
управления. Аппарат принуждения, в свою очередь, является прерогативой 
федерального центра и в регионах создаются управления, подконтрольные 
именно центру, а не высшим органам власти субъекта. 

К тому же, у субъектов федерации в РФ еще и отсутствует 
региональная судебная система, практически все суды являются 
федеральными инстанциями, и их решения обязательны к исполнению на 
всей территории РФ. 
Поэтому, входные рецепторы на решение вопросов, связанных с 
взаимодействием центра и субъектов федерации на горизонтальном и 
вертикальном уровнях, будут, в подавляющем большинстве, внутренними. 
Говоря простыми словами, внутренние рецепторы – это настроения граждан 
и групп интересов. А они формируются лидерами общественных мнений и 
СМИ, и фиксируются центрами исследования общественного мнения. 
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В субъектах федерации, как правило, существует орган 
исполнительной власти, отвечающий за взаимодействие с федеральными 
органами власти. Вкупе с членами верхней палаты федерального парламента, 
которые представляют регион, они образуют блок селекции и обработки 
поступивших запросов. Главным образом через них осуществляется запрос 
на принятие того или иного решения. 

Немаловажным, по мнению Дойча, встает вопрос фильтрации тех или 
иных запросов через «блок памяти и ценностей». Прохождение через него 
можно трактовать как легитимацию в понимании Бергера и Лукмана [3]. 
Например, присоединение Крыма к России непрерывно сопровождалось 
напоминанием гражданам о том, что Крым несколько сотен лет являлся 
русской морской вотчиной, воротами к Средиземноморью и главным 
форпостом от разного рода угроз в этом регионе. 

Дойч также акцентировал внимание на том, что с точки зрения России 
и стран Запада произошла абсолютно разная оценка этого события. И даже 
спустя три года существует огромный спектр мнений от «долгожданного 
воссоединения» до «экспансии и оккупации». 

После принятия и исполнения определенных политических решений 
наступает, как уже было сказано, очень важный этап: включается механизм 
обратной связи, который позволяет корректировать действия на уровне 
рецепторов, для достижения необходимых эффекторов и конечной цели. По 
аналогии с кибернетикой, Дойч описывает положительную и отрицательную 
обратные связи. 

Здесь главное понимать, что положительная и отрицательная в 
названии – это не эмоциональные, а просто качественные характеристики, и 
что избыточная положительная связь способна деструктивно влиять на 
политическую систему и раскачать ее ничуть не слабее, чем заглушающая 
отрицательная. Названы они так, потому что положительная обратная связь 
усиливает действие поступающего входного сигнала, а отрицательная 
компенсирует или попросту блокирует его. 

Таким образом, в целом модель Дойча отвечает необходимым 
требованиям анализа процесса коммуникации в федеративном государстве. 
И, несмотря на критику данной модели за излишнюю механистичность, сам 
Дойч выделял три типа коммуникации, (личный контакт, через группы 
давления и через СМИ) которые можно описать сквозь призму 
интеракционного подхода, никоим образом не нарушающих стройность и 
точность общей картины коммуникативного процесса. 
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неоконсервативного и неолиберального толка, которые внесли свой вклад в 
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contours of the "new world order" at the turn of the 20th and 21st centuries. 
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 Принципы Realpolitik, сформулированные отцом-основателем школы 

«политического реализма» Гансом Моргентау, были призваны обеспечить 

национальные интересы США на международной арене в п послевоенный 

период с использованием как «мягкой», так и «жёсткой» силы [1]. В годы 

холодной войны эти принципы должны были способствовать обеспечению 

консенсуса в американском обществе в условиях холодной войны, что, 

однако, не исключило разногласий между консерваторами и либералами в 

правящих и академических кругах США по поводу «сдерживания» 

коммунизма «мягкой» силой, либо «отбрасывания» его путём «жесткой» 

силы. 

 В конце 1960-х – начале 70-х гг. президент США Р. Никсон, формируя 

американскую концепцию «разрядки» международной напряжённости, также 

опирался на принципы Realpolitik, связывая их с политикой «кнута и 

пряника»со стороны США в отношении Советского Союза, пытаясь 

примирить на этой основе либералов и консерваторов в американском 

Конгрессе. В полной мере осуществить это не удалось, что привело к кризису 

и краху «разрядки» международной напряжённости в условиях второго 



32 
 

мирового экономического кризиса 1973-74 гг., Это, в свою очередь, 

способствовало зарождению и развитию международного терроризма и 

исламского фундаментализма, обостряя при этом внутриполитическую 

борьбу в американских правящих кругах и «мозговых центрах» США. [ 2. 18-

22; 135-147]. 

 Ныне покойный советник американского президента Дж. Картера по 

национальной безопасности США Збигнев Бжезинский подчёркивал в этой 

связи: «Факторы, которые обусловили международную нестабильность в 

условиях кризиса и краха «разрядки» международной напряжённости, стали 

доминировать над силами, которые формировали разные уровни 

сотрудничества и партнёрства в рамках мирового сообщества. Вероятно,- 

предсказывал он,- основные тенденции, определяющие кризисы, конфликты 

и войны в 1970-е гг., сохранятся на международной арене до конца XXв. и 

будут, скорее всего, влиять на развитие международных отношений в XXIв.» 

[3. P.874]. Как в воду глядел! 

 Внешние факторы влияния, связанные с международным терроризмом 

и исламским фундаментализмом, способствовали, в частности, 

формированию «дуги кризисов» на Ближнем и Среднем Востоке, что 

ускорило «второе издание» холодной войны на международной арене в 

начале 1980-х гг. Это произошло во времена президентства Р. Рейгана в 

США, вызвав, в свою очередь, обострение внутриполитической борьбыв 

американских правящих и академических кругах между сторонниками и 

противниками использования «мягкой» и «жёсткой» силы в целях 

осуществления глобальной политики своей страны на международной арене, 

 После распада Советского Союза в 1991г. в американских «мозговых 

центрах» началось очередное переосмысление международной политики 

США, связанное в новых исторических условиях с процессами 

формирования в теории и осуществления на практике политики Pax 

Americana. При этом, авторы как неоконсервативного, так и неолиберального 

толка, опираясь на принципы Realpolitik времён холодной войны, постепенно 

стали сближаться между собой ради  формирования на практике 

однополярного мира под эгидой США.  

 Разногласия между «неоконами» и неолибералами на рубеже XX-XXI 

вв., тем не менее, продолжались, чему способствовала обстановка 

«раздельного правления» в стране: правящие в Белом доме демократы во 

главе с Б. Клинтоном в это время, придерживаясь либеральных традиций в 

области внешней политики, предлагали осуществлять политику Pax 

Americana, опираясь на программу из «14 пунктов» межвоенного президента 

США Вудро Вильсона. 

 Ведущие неолиберально настроенные «мозговые центры» США 

активно поддержали этот курс администрации Клинтона. Крупные 

американские учёные-международники, представлявшие «Фонда Карнеги», 

Уильям Кристол и Роберт Кэган, на страницах журнала «Форин Эффэйрз» 

рассматривали в этой связи политику Pax Americana после окончания 
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"холодной войны" как «глобальную гуманитарную гегемонию» своей 

страны, которая обусловлена «моральным и культурным превосходством» 

американцев в современном мире» [4]. 

 Неоконсервативное большинство республиканцев в американском 

Конгрессе усмотрело во всём этом попытку возродить после окончания 

холодной войны "вильсонианство"межвоенного периода, исповедовавшего 

«мягкую» линию поведения США на международной арене. Это всегда 

мешало и будет мешать обеспечению национальных интересов США, 

считают они, ибо ставит американскую военную мощь под международный 

контроль [5. С. 86-90].  

 Подобные установки неолибералов отражали один из парадоксов 

политики Pax Americana :"моральные ценности" вновь стали доминировать 

над "национальными интересами", которые господствовали все годы 

холодной войны, опираясь на принципы «политического реализма». Это 

качество возрождаемой политики Pax Americana наиболее точно выразил 

английский философ неолиберального толка Эндрю Воллз, который активно 

поддержал своих коллег за океаном: "Мораль сегодня является концептом, за 

которым будущее глобального мира. У национального интереса на основе 

Realpolitik (читай: «идеи суверенитета») будущего нет" [6]. Подобные оценки 

разделяли также и «либертарианцы» в «мозговых центрах» США. Сотрудник 

Института Катона Д. Бандоу неоднократно выступавший с позиций 

«неореализма» в своих статьях, проводя, в частности глубокий анализ 

последствий расширения НАТО на Восток. В этой связи он отмечал: военно-

политический альянс западноевропейских стран во главе с США устарел как 

практически, так и морально, поскольку накладывает не только лишние 

финансовые обязательства на бюджет нашей страны, но и несёт в себе риски 

её вовлечения в ядерные конфликты ради обеспечения национальных 

интересов других стран, не входящих в сферу американских жизненных 

интересов [7]. 

 Что примечательно, как американские «неолибералы», так и «неоконы»  

при этом особо подчёркивали российский фактор влияния на международной 

арене. Любопытно, например, что отец-основатель американской доктрины 

«сдерживания коммунизма» Джордж Ф. Кеннан после окончания холодной 

войны кардинально изменил своё отношение к нашей стране: расширение 

НАТО к границам России, писал он, является «большой ошибкой и приведет 

к серьезному обострению наших отношений с современной Россией» [8]. 

Известный американский «реалист» неолиберального» толка К.Уолтз, 

анализируя современные проблемы обеспечения национальной 

безопасности» США, подчёркивал: "После окончания холодной войны 

НАТО всё ещё существует не потому, что реалисты ошибались, а потому, что 

они недооценивали степень американского глупости" [9. P. 34].  

 В том же ряду критиков находился также бывший советник по 

национальной безопасности США при президенте Дж. Буша- ст. Б. 

Скоукрофт, который был против американского военного вторжения в Ирак 



34 
 

после окончания холодной войны. Американское вооружённое 

вмешательство в события на Ближнем Востоке, считал он, приведёт к 

неконтролируемым последствиям в регионе, ибо наше поведение, связанное 

с региональными кризисами, конфликтами и войнами на периферии мировой 

политики, является "крайне односторонним" и не учитывает долговременных 

отношений с Россией [10]. 

 Вся эта критика не случайна. Нынешний президент США Дональд 

Трамп вопреки своим негативным оценкам процесса расширения НАТО на 

Восток в ходе президентской избирательной кампании 2016 г. подписал всё-

таки ратифицированный Конгрессом США протокол о присоединении 

Черногории к НАТО [11]. Как отмечают эксперты "олл Стрит Джорнэл", 

приказ президента о нанесении ракетных ударов по правительственному 

аэродрому в Сирии от 4 апреля, демонстрирует готовность новой 

администрации США проводить силовые формы вмешательства в 

международные дела [12]. 

 Всё это, однако, не устраивает здравомыслящие силы в «мозговых 

центрах» США. Оценивая практические действия нынешней 

республиканской администрации Белого дома, американский политолог, 

профессор Гарвардского университета, специалист по международным 

отношениям «неоконсервативного» толка Стивен М. Уолт на вопрос 

«Почему вооружение Украины со стороны США является плохой идеей?» 

отвечает: поддержка "разрозненной и находящейся на грани банкротства 

страны" не отвечает принципам Realpolitik, которые обеспечивают 

стратегические интересы США. Подобная политика, продолжает он, схожа с 

моделью "сдерживания коммунизма" в послевоенные годы, которую 

бессмысленно применять к современной России. "Сегодня Россия не 

экспансивная и агрессивная сила, но загнанная в угол и ослабленная экс-

сверхдержава, которая лишь бурно реагирует на посягательства против её 

сокращающейся сферы влияния". Уолт говорит, что "подобные действия не 

только бесполезны для США, но также усугубляют паранойю России в 

отношении нашей страны, и, следовательно, сделают её менее сговорчивой в 

плане других важных вопросов" [13]. 

 Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон 

Миршаймер также настаивает на том, что "сдерживающие" попытки 

заставить Россию тратить ресурсы на конфликт в Украине при помощи 

поддержки их противников, являются совершенно бессмысленными. 

"Великие державы резко реагируют на вторжение в сферу их интересов... 

Америка бы не стала терпеть военного сотрудничества Канады или Мексики 

с другой великой державой". Миршаймер уверен, что усиливающееся 

давление со стороны может подтолкнуть Россию к использованию «ядерной 

сабли". Другими словами, говорит он, "доминирующая ось неоконсерваторов 

и либералов-ястребов подталкивают США к опасной конфронтации, которой 

можно легко избежать, разрешив работать традиционной дипломатии" [14]. 

 Известный в США общественный деятель, писатель и политический 
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обозреватель Ной Милман, рассматривая политику США с позиций 

"Realpolitik", жёстко критикует американское вмешательство в 

международные дела с "позиций силы", в частности участие в Сирийском 

конфликте, не отвечающее "национальным интересам" страны [15]. 

 Представляется всё-таки, что в будущем американские неолибералы и 

неоконсерваторы продолжат постепенно сближаться между собой на 

русофобской почве, опираясь на принципы Realpolitik c использованием 

«жёсткой» силы против современной России. 
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Томилов В.Г. 

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК И КРИТИК 

 КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Первый вариант этой статьи под названием «Достоевский и революция» 

в 1971 г. стал предметом справедливой критики Ф. Кануновой и Д. Соркиной 

за мою недооценку Достоевского как историка и его представление 

«ленинцем до Ленина». На следующий вариант статьи в 1981 г. был получен 

положительный отзыв доцента той же кафедры русской и зарубежной 

литературы А. Янушкевича, в котором был отмечен и недостаток этого 

варианта – отсутствие текстов самого Достоевского. Предлагаю, 

доработанный с учётом упомянутых замечаний, её вариант. Ленин правильно 

писал, что о философах надо судить по тому, чьё дело они продолжают, с кем 

идут рука об руку и чему учат и научили своих учеников. 

Предшественниками Достоевского в названном деле были Шопенгауэр, 

Фейербах, Гейне, Бауэр, Станкевич, Белинский, Бакунин, Герцен, 

Чернышевский и отчасти даже Маркс [1]. И эпиграфом к этой статье могли 

бы служить слова из февральского 1854 г. письма Достоевского брату: 

«Пришли мне Коран, «Критику чистого разума» Канта, и если как-нибудь в 

состоянии мне переслать неофициально, то пришли непременно Гегеля, в 

особенности Гегелеву «Историю философии». С этим вся моя будущность 

соединена!». А имена упомянутых предшественников можно рассматривать 

и как ключевые слова предлагаемой статьи. 

В письмах Достоевского встречаются сочувственные оценки «России и 

Европы» Данилевского. В «Бесах» идеи последнего проповедует Шатов 

(«Бог есть синтетическая личность всего народа»). Автор, конечно, не 

https://rg.ru/2017/04/13/mid-rf-osudil-priniatie-trampom-chernogorii-v-sostav-nato.html
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отождествляет себя с этим персонажем и даже сравнивает его с человеком, 

придавленным «идеей» как неким тяжелым камнем. И тем не менее, 

встречающиеся в произведениях Достоевского оценки евреев и 

представителей других наций говорят о том, что и сам он иногда как бы 

попадал под этот камень. Некоторые его оценки иудаизма в «Дневнике 

писателя» перекликаются с гегелевскими лекциями о религии, со статьей 

Маркса «К вопросу о евреях» и с «Протоколами сионских мудрецов». И всё 

же сыграть роль прикрытой, принаряженной чертовщины и быть ею – не 

одно и то же. Актер играет роль злодея, чтобы разоблачить зло, сорвать с 

него вводящую в заблуждение маску добра, и его не следует отождествлять с 

этой ролью. Сыграв в «Дневнике» роль соавтора «Протоколов», Достоевский 

по-своему предсказал тем самым их будущую историю и Сталинова, 

написавшего о нём: «Русофоб, как и Пушкин с Толстым. Туда же бежал за 

евреем Иисусом: «Наше назначение быть другом народов, служить им». Как 

бы не так! У нас нет друзей. Все трое – русофобы»
 
 [2].

 

Участие Достоевского в революционном движении («Мы заражены 

были идеями тогдашнего теоретического социализма») имело для его 

творчества решающее значение. Без этого опыта едва ли бы появились такие 

его романы как «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы»: 

их отличает стиль очевидца и участника описываемых событий. Причем он 

не  только осуждал коммунистов Раскольниковых, Шигалевых, Великих 

инквизиторов, но и оправдывал; не только описывал настоящее, но и пытался 

заглянуть в будущее, угадать его, словом, вступал в область предчувствий и 

предвидений, предсказывал превращение Родиона Раскольникова в Федора 

Раскольникова, обвинявшего в антиленинизме даже Сталина [3]. И наиболее 

близкий Достоевскому Иван Карамазов популярно излагал мысли Канта, 

Фихте и Гегеля о «страшном и умном духе» и «диком и злом» человеке, об 

отрицании «божьего мира» и о том, что неизбежным следствием 

уничтожения веры в Бога будет отмена любви к ближнему и состояние 

войны всех против всех, состояние жестокости, взаимоистребления и 

антропофагии, в котором эгоизм будет признан необходимым и чуть ли не 

самым разумным поведением…  

И тем не менее Достоевский не был ни  Великим инквизитором, ни 

автором «Протоколов сионских мудрецов». В отличие от Солженицына, 

обвинявшего евреев в авторстве Октябрьской революции, Достоевский в 

предсказавших эту революцию «Бесах» и «Великом инквизиторе» не увидел 

среди главных «бесов» ни одного еврея. И в его «Дневнике» читаем: «…Не 

настали ещё все времена и сроки, несмотря на протекшие 40 веков, и 

окончательное слово человечества об этом великом племени ещё впереди… 

Да и нельзя … даже и представить себе еврея без Бога…» [4]. 

Слова Герцена о способности Бакунина развивать самые абстрактные 

понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, применимы и к 

героям романов Достоевского. Вот как формулировал цель коммунизма 

Раскольников: «Свобода и власть, а главное власть над всею дрожащею 
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тварью и над всем муравейником! Вот цель!» (6, 253). [5]. И его фамилия 

стала кличкой-псевдонимом члена ленинской партии профессиональных 

революционеров. «Выходя из безграничной свободы, – развивал эту мысль 

Шигалёв в «Бесах», – я заключаю безграничным деспотизмом» (10, 311). И 

он популярно излагал учение о господах и рабах, предлагая в виде 

«конечного разрешения вопроса» разделение человечества на две неравные 

части: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право 

над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и 

обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть 

рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного 

рая, хотя, впрочем, и будут работать» (10, 312). [6]. Или, как излагал его 

точку зрения Ницше, высшая культура может возникнуть лишь там, где люди 

разделены на касту работающих и касту принуждающих; и что хорошим там 

считается всё, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти и саму 

власть. По словам Петра Верховенского, осуществление проекта Шигалёва 

невозможно без «судороги взаимопоедания» и предполагает «понижение 

уровня образования, наук и талантов», введение «новой религии» и 

установление культа «кумирной деспотической воли», диктаторский режим и 

самое широкое применение насилия, обмана и всеобщего шпионажа. Там 

будет царствовать зависть и жажда нивелирования. Там «каждый член 

общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит 

всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета 

и убийство, а главное равенство. Первым делом понижается уровень 

образования, наук и талантов. (…) Цицерону отрезывается язык, Копернику 

выкалывают глаза, Шекспир – побивается каменьями – вот шигалёвщина! 

Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни 

равенства, но в стаде должно быть равенство» (10, 322). 

А вот и о сталинских «тройках»: «О, у них всё смертная казнь и всё на 

предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека 

подписывают. (…) У них связи с Internationale… Все они, от неумения вести 

дело, ужасно любят обвинять в шпионстве» (10, с. 193-194). И они уже 

начали осуществлять эту программу. Тайная революционная организация, 

создаваемая Верховенским, представляет как бы некоторый прообраз 

большевистской партии и «будущего царства социализма»; она отличается 

диктаторским иерархическим централизмом, преступными связями, 

бюрократизмом и шпиономанией. Провокации, убийства, поджоги… – всё 

идет в ход, если способствует успеху. Словом, Достоевский показал 

«Катехизис революционера» в действии и следовал в критике «будущего 

царства социализма» за Чаадаевым, Пушкиным, Лермонтовым, Белинским, 

Бакуниным и Герценом. Не случайно упоминаются в «Бесах» находившиеся 

под запретом «заграничные издания Герцена»: они были настольными 

книгами Достоевского во время работы над «Бесами» и «Братьями 

Карамазовыми». Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить «Бесы» с 

герценовскими «Письмами из Франции и Италии» и «К старому товарищу», а 
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«Великого инквизитора», скажем, с книгой «С того берега». Сравнение 

показывает и отличие видения Достоевского: оно более объемно и 

конкретно. Отрицание Бога, по его мнению, превращает мир в дьявольский 

водевиль, так как вместе с Богом или, вернее, с верой в Него падают и все 

ценности, особенно моральные: свобода заменяется тиранией, равенство – 

неравенством, братство – рознью и ненавистью, искусство – 

псевдоискусством. И здесь тоже он вступал «в область предвидений и 

предчувствий» (Салтыков-Щедрин), и об этих его предсказаниях тоже не 

скажешь, что они не сбылись. Подтверждением слов Салтыкова-Щедрина 

может служить и, появившейся в 2010 г., сборник документов «Томские 

заморозки хрущёвской оттепели», эпиграфом к которому могли бы быть 

слова персонажа «Бесов», читавшего «Катехизис революционера» и 

представлявшего себя будущим коммунистическим правителем: 

«Необходимо лишь необходимое… Но нужна и судорога; об этом 

позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное 

послушание, полная безличность, но раз в 30 лет Шигалёв пускает судорогу, 

и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, 

чтобы не было скучно… Подговорите четырёх членов кружка укокошить 

пятого… и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, 

свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов 

спрашивать».  

Раболепие и «равенство в рабстве» по принципу «все равны, но 

некоторые равны больше, чем другие», клевета и убийства, слежка, 

наушничество и доносительство действительно распространились в «царстве 

социализма» в невиданных прежде масштабах. Понижался и «уровень 

образования, наук и талантов». Общественные науки и искусства в 

значительной части были превращены в служанок партийной идеологии и 

пропагандистов коммунизма.  

Рогатых хозяев жизни хрипом ночных ветров 

Приказано златоризней одеть в жемчуга стихов. 

Ну, что же?! – Не будет голым тот, кого проклял Бог, 

И ведьма с мызглым подолом – Софией Палеолог.   

                                                 Николай Клюев 

Всякая самодеятельность жестко пресекалась. Не желавшие 

пропагандировать или плохо служившие подвергались разнообразным 

наказаниям вплоть до «высшей меры». Известны случаи, когда страдающие 

«нравственным помешательством» фанатики убивали учителей за хранение 

«Энциклопедического словаря» Ф. Павленкова, называвшего «нравственным 

помешательством» и «психической болезнью» состояние, при котором 

моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом 

поведения. 

Понимание коммунизма как «третьего дьяволова искушения» (то есть 

искушения властью) было развито в «Братьях Карамазовых». Великий 
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инквизитор в отличие от Раскольникова и Шигалева прямо заявляет о себе 

как о приверженце «страшного и умного духа». 

Гегель, становясь на точку зрения «дурного идеалиста», писал, что 

«человек от природы зол» и что поэтому христианство с его заповедью 

любви не соответствует человеческой природе и обречено «застревать на 

долженствовании». И Великий инквизитор говорит Христу: «…Человек 

слабее и ниже создан, чем ты о нем думал!… Ты судил о людях слишком 

высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками» (14, 

233). 

По-гегелевски представляет Великий инквизитор и генезис «царства 

духа». Он также датирует его начало с эпохи Реформации. Он также 

усматривает исходный пункт в «разрушении в человечестве идеи Бога» и в 

связанном с ним состоянии «бесчинства ума», в котором «непокорные и 

свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные истребят 

друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные приползут к 

ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели 

тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих» (14, 235). 

Гегель называл войну всех против всех «духовным царством зверя». И 

великий инквизитор говорит: «О, пройдут еще века бесчинства свободного 

ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою 

Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и 

приползёт к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми 

слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней 

будет написано: «Тайна!» (14, 235). 

Наконец, он также представляет «царство духа» как «всемирное 

соединение» с «духовным сословием» во главе. «О, мы убедим их (то есть 

входящих в «раздробленное стадо» – В.Т.), – исповедуется Инквизитор 

Христу, – что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от 

свободы своей для нас и нам покорятся» (14, 235). Его «система» тоже не 

знает координации и сосуществования и признает лишь отношения 

субординации и несвободы. Власть «духовного сословия» над 

«раздробленным стадом» должна быть безграничной и абсолютной: «Они 

будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во 

главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать – так 

ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны 

тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не 

пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы 

должны будем лгать. (…) Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, 

умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но 

столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к 

смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их 

работать, но в свободное от труда часы мы устроим им жизнь как детскую 

игру, с детскими песнями хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им 

и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что 
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мы им позволим грешить. (…) И не будет у них никаких от нас тайн. Мы 

будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь 

или не иметь детей – всё судя по их послушанию…» (14, с. 231, 235-236). [7].
 

Итак, узурпация элитой права на познание добра и зла, обман и 

злоупотребление силой сакрального в политических целях, борьба с 

совестью посредством особой исповедальной практики, принудительный 

труд, тотальный контроль, манипуляции свободным временем, нормирование 

любви, разрешение «греха» и преступления, регламент и деспотизм во всём – 

таковы средства порабощения масс властвующей элитой в «царстве духа». 

Так что Ницше имел основания назвать запланированную им книгу о 

коммунизме «Волей к власти», и это стало одной из причин публичного 

заявления Энгельса, что после Гегеля философии на Земле не было, нет и не 

будет. И не- зря Достоевский просил брата прислать ему «Гегелеву Историю 

философии». Исповедь Великого инквизитора говорит, однако, о том, что он 

побывал не только в «школе» Гегеля, но и в «мыслильне» Сократа. Он 

восстановил опущенные Гегелем детали сократовского проекта, а именно – 

культ правителей, абсолютное послушание, регламентацию любви, 

деторождений, игр и развлечений, уничтожение инакомыслящих. Сам 

институт инквизиции был предсказан Сократом. Все, несогласные и 

бунтующие против установленного порядка, еретики объявляются в его 

Государстве «людьми с порочной душой и при том неисцелимыми» и 

подлежат уничтожению вместе с потомством. Допускаются по отношению к 

ним также «пытки на дыбе и раскаленным железом». 

Отсюда и реакция коммунистов. Когда Энгельс писал в «Людвиге 

Фейербахе», что Гегель – это конец философии, то он лишал звания 

философа не только Ницше, но и его учителя Достоевского. И это не 

противоречило заявлению Гегеля, что «вне Канта, Фихте и Шеллинга нет 

никакой философии» [8]. 

Общность пути от коммунизма к его критике объединяет 

Достоевского с Горьким [9].Горький тоже написал «Бесов», правда, под 

названиями «Город жёлтого дьявола», «Несвоевременные мысли» и «Жизнь 

Клима Самгина». Уже в «Заметках о мещанстве» (1905) он написал о 

Достоевском как о гении, обратившим внимание Европы на Россию и 

стоящим рядом с Шекспиром, Данте, Сервантесом и Гёте. Если добавить к 

этому статью Бердяева «Великий инквизитор» (1907), в которой 

утверждалось, что историческими прототипами названного персонажа 

«Братьев Карамазовых» были Маркс и Ленин [10], то нетрудно понять, 

против кого были написаны Лениным «Критические заметки о 

противодействующей философии», более известные под названием 

«Материализм и отрицание опыта». А под впечатлением Октябрьской 

революции Горький издал «Несвоевременные мысли».  

Коммунистическая революция не дала ему материала для продолжения 

«Матери», а действующие персонажи больше напоминали «Бесов» 

Достоевского. Горький увидел в ней вслед за Достоевским дело «духа 
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кровавого деспотизма», безумный опыт, смерть совести, озверение, 

безсдыдную ложь и клевету, злые подозрения и бешенную пляску. Он увидел 

в ней отравление ядом власти, грядущую мировую войну, всенародную ложь, 

разврат и одичание; увидел, как одни бьют и звереют от безнаказанности, 

заболевают садистской жаждой истязаний; и как другие, забитые до 

отупения, становятся немы и слепы. Для этого государства, - писал он, - 

люди – кирпичи, оно строит из них стены и башни, укрепляющие его власть. 

Здесь государство убивает человека, чтобы воскресить в нём зверя и его 

силой укрепить свою власть; оно борется и против разума, враждебного 

насилию. Идиотов стало у нас больше, чем было при царе, так как там они 

бездействовали, а ныне оказались у власти. И этот произвол, опьянённой 

безнаказанностью, власти сделал страну мрачным застенком, где слуги 

власти нагло грабят и истязают миллионы людей, издеваясь над ними, точно 

кошка над пойманной мышью. Словом, то, за что критиковал Павел Власов в 

романе «Мать» дореволюционное российское государство («физическое и 

моральное порабощение человека», «одни – только командуют, другие – 

только работают», «ложь, злоба, жадность чудовищ, запугавших народ, … 

цинизм и жестокость» и т. д.), оказалось существенным для СССР. 

Но Ленин ещё в статье «Партийная организация и партийная 

литература» (1905 г.), следуя за Гегелем и Фейербахом, писал, что 

литература должна подчиняться политическим указаниям и быть 

«партийным» оружием в борьбе за коммунизм, что Гомеру, Шекспиру, 

Пушкину и им подобным «беспартийным литераторам» следует предпочесть 

менее приятного поэта и творца сказаний, который бы популяризировал и 

пропагандировал идеи партии, был стражем коммунизма и излагал бы 

согласно образцам («Мы наш, мы новый мир построим»). Ничего подобного 

«Несвоевременным мыслям» ленинский план не предусматривал [11].И 

Ленин ответил Горькому в статье «Окружили мя тельцы многи»:  

«Русская (читай «коммунистическая» - В.Т.) революция ниспровергла 

немало авторитетов. Её мощь выражается, между прочим, в том, что она не 

склонялась перед «громкими именами», брала их на службу, либо 

отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у неё. Их, этих 

«громких имен», отвергнутых потом революцией, - целая вереница. 

Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые 

революционеры, которые тем только и замечательны, что они старые. Мы 

боимся, что лавры этих «столпов» не дают спать Горькому. Мы боимся, что 

Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что же, вольному воля… 

Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов…» [12]. 

И тем не менее критика была продолжена Горьким в «Рассказе о 

герое», «Караморе» и в «Жизни Клима Самгина». Последняя эпопея была 

посвящена тому же предмету, что и «Мать». Однако революция здесь была 

представлена в основном в свете предсказаний «гениальнейшего» 

Достоевского и Толстого: 
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Думает Господь большие думы, 

Смотрит вниз – внизу земля вертится, 

Кубарем вертится черный шарик, 

Чёрт его железной цепью хлещет. 

И главный персонаж этой исторической повести Степан Кутузов, речи 

которого тоже отличаются «холодным блеском железных стружек» и за 

которым угадывается (как и в случае Маякина в романе «Фома Гордеев») в 

качестве исторического прототипа Ленин, выступает против «патоки 

гуманизма» и высказывается в духе Канта, Фихте и Гегеля о необходимости 

преодоления «христианских чувств» и о том, что «в революции закон 

исключённого третьего будет действовать беспощадно: да или нет» и что 

«большинство … будет пассивно или активно сопротивляться революции и 

на этом – погибнет». Горький был бы более прав, если б назвал его не 

Кутузовым, а Наполеоном или Гегелем («Будем, будем везде. В свете частей 

пять…»), но тогда возникли бы проблемы с цензурой. И в уста известного 

деятеля революции вкладываются здесь такие слова: 

Я – тот самый хан Намык, что здесь властвовать привык!      

Все, от мала до велика, знают грозного Намыка! 

Чуть где подданный заплакал, я его – сажаю – на кол, 

И, как видите, народ припеваючи живет! 

Уже в № 15-16 партийного журнала «На литературном посту» за 1927 

г. появилась статья Ж. Эльсберга «Глаза Максима Горького сквозь 

самгинские очки», в которой оценивалась горьковская повесть как 

«скептицизм в пессимистической оправе». В январе 1929 г. в «Правде» была 

опубликована ленинская статья «Как организовать соревнование», в которой 

Ленин объявил Горькому «войну не на жизнь, а на смерть» и обозвал его 

«врагом народа, врагом социализма, врагом трудящихся», «мерзавцем из 

лакеев буржуазии», «новожизненской слякотью» и «вредным насекомым». В 

№ 5-6-7 журнала Сибирского крайкома «Настоящее» за 1929 г. была 

опубликована «Резолюция общего собрания коммунистов – сотрудников 

редакций краевых газет», в которой Горький уже прямо обвинялся в «слепом 

подражании классикам», в оказании поддержки борющимся против партии 

«правым элементам в литературе», в «борьбе против растущей пролетарской 

литературы» и в «контрреволюционной клевете». А 17 января 1930 г. 

Горький получил письмо от Сталина, в котором последний сетовал на то, что 

«наша печать слишком выпячивает наши недостатки», что среди молодежи 

есть «неизбежные издержки революции», «сыновья богатеньких родителей, 

перебегающие в лагерь врагов», и что коммунисты «должны стараться 

сократить количество ноющих, хныкающих, сомневающихся и т.п. путем 

организованного идейного (и всякого иного) воздействия на них». К этому 

времени Горький уже опубликовал 1-ю и 2-ю части «Самгина», которые, 

судя по сталинскому письму, были им (и литературоведами-коммунистами) 

внимательно прочитаны. Сталин не скрывает недовольства его новым 

произведением и в письме предупреждает писателя, что если он не одумается 
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и будет продолжать «выпячивать наши недостатки», то под «сокращение» 

может попасть в качестве «издержек революции» не только он сам, но и его 

сын. 

И тем не менее в, предложенном Горьким первому писательскому 

съезду, докладе Достоевский был снова назван нашим Шекспиром, и было 

сказано, что поэтому он не может служить воспитанию коммунистов. А 

поскольку коммунизм является отрицанием некоммунистического мира 

вместе с его верованиями и взглядами, то Достоевский, как и Пушкин с 

Толстым, будут в нём изгоями. Их заменят писатели-соцреалисты, 

внушающие читателю ненависть к прошлому… [13]. «3/4, если не больше, - 

докладывал Каганович Сталину о горьковском проекте доклада, - занято 

общими историко-философскими рассуждениями, да и то неправильными… 

Советская литература почти не освещена, а ведь доклад-то называется «О 

советской литературе»…» [14]. И Сталин с ним согласился: «Это – 

дезертирство из рядов коммунистической революции, которая не умеет ни 

жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Их надо вырывать, как гнилые зубы, и 

выбрасывать. И надо разъяснить литераторам-коммунистам, что хозяином в 

литературе является у нас только ЦК и что они обязаны подчиняться Ему 

беспрекословно. Партия должна решать задачу создания литературы, 

пригодной для идейного воспитания народа в духе коммунизма. Так учил нас 

Ленин…» [15]. 

Так что Горький был обречён. Его дружбы с Бухариным и Рыковым, 

как и хана Намыка, в котором было усмотрено «оскорбление победителей 

Октября», Сталин стерпеть не мог и вынес решение о ликвидации Горького 

(«отбросить в небытие»), которое и было осуществлено. Горький предвидел 

такой финал и, заканчивая «Самгина», продиктовал секретарю: «Конец 

романа – конец героя – конец автора» [16]. 

В 1937 г. в СССР был издан сборник статей убитого писателя, в 

котором оказался и выше упомянутый антиленинский отрывок из «Заметок о 

Достоевском». Опубликование этого отрывка Сталиным не подтверждает 

мнения, что он был бессовестным. Лишь «когтистый зверь, скребущий 

сердце, совесть» мог мотивировать Сталина к публикации антиленинской 

оценки «Бесов» и «Великого инквизитора». Сталин как бы пытался словами 

Горького убедить своего мучителя, что приказ об убийстве автора 

«Несвоевременных мыслей» отдавал не он, а Ленин. И отчасти он был прав. 

Но и Горький не остался без учеников и продолжателей. Одним из них 

был философ и поэт Николай Ляпин: 

Мир изолгался весь. Продажный ритор 

И наш ЦК – Великий инквизитор… 

Кто хозяин у нас? Лишь элита одна. 

А для наших всех масс, как концлагерь страна. 

Мы лишь чешем все лбы, терпим гнёт наш молчком, 

Под конвоем судьбы на работу идём. 

Получаем гроши и клянём белый свет. 
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И что в Цека не пиши – справедливости нет… 

Дальше жить так нельзя, пропадёт вся страна. 

Нам нужна всем заря, нам свобода нужна. 

Чтоб мы знали тепло, а не стужи разбой, 

Чтобы счастье взошло над любою судьбой. 
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построение Вавилонской башни. (…) Социалистическое государство есть 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГЕГЕЛЯ НА ПОЛИТИКУ США  

ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГАМ 

З. БЖЕЗИНСКОГО  И  Р. ДАНИЭЛСА О КОММУНИЗМЕ 
 

Аннотация. Эпиграфом к этой статье могли бы служить слова историка 

Б. Куклика о том, что история штато-американской философии ХХ века была 

главой истории «послекантовского идеализма», т. е. находилась под 

преобладающим влиянием Фихте, Шеллинга и Гегеля. Но если учесть, что 

Гегель был «критическим» Кантом, опосредованным Фихте и автором 

«Системы трансцендентального идеализма», то идеализм штато-

американской мысли будет не совсем послекантовским. Гегелевская 

«Научная логика» стала развёрнутым вариантом кантовского списка 

категорий «Критики чистого разума», а его книга «О явлениях нечистого 

духа» - подобным вариантом кантовской «Религии в границах нечистого 

разума». Не зря же Чарльз Пирс ежедневно по два часа в течение трёх лет 

читал кантовскую «Критику чистого разума». А он является, судя по всему, 

автором названия и пионером основного направления штато-американской 

мысли. Молчание на эту тему некоторых историков можно объяснить 

недостатком расстояния: они оказались в положении, что не видят ничего, 

кроме кирпича здания, к которому пришёлся их нос. 
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Уже кантианец Фихте писал, что нравственной ценностью обладают 

лишь те поступки, которые основываются не на любви. И такие поступки он 

связывал с интересами и волей «властного мирского Духа»: «Конечную цель 

всех действий нравственного человека и особенно его действий во внешнем 

мире можно выразить формулой: он желает, чтобы Дух и только Дух 

господствовал в чувственном мире. Все физические силы должны быть 

подчинены ему, и это становится возможным лишь благодаря 

существованию духовных существ, в которых и посредством которых Дух 

только и может господствовать… Любовь, особая склонность к той или иной 

личности не является нравственной (ist nicht sittlich); она – всего лишь 

естественна (naturlich) и поэтому не должна и не может быть мотивом наших 

действий» [1]. Гегель исключал «особую склонность к той или иной 

личности» даже из семейных отношений («нравственное отношение членов 

семьи не есть отношение на почве чувства или отношение любви») и писал, 

что «в Государстве нет уже любви», что «индивидуальность должна 

подчиниться дисциплине Духа» и что «истинная дисциплина есть 

пожертвование всей личностью» [2]. 

Не следует игнорировать в этой связи и такой источник как гётевский 

«Фауст». Белинский не без основания считал Гегеля одним из прототипов 

Фауста. Гегель отрицал существующий эмпирический мир, называл его 

«искусством голой видимости и жестокого обмана» и считал, что подлинную 

действительность следует искать «по ту сторону ощущения и внешних 

предметов». И Фауст говорит о недостоверности «непосредственного 

ощущения», «обманчивом блеске явлений», о том, что существующий мир 

имеет ценность лишь в качестве погибающего, и проклинает весь этот 

«сковывающий мир (die Welt mit klammernden Organen)», не исключая и 

таких его «явлений», как плуг, виноградное вино, жена, ребенок, любовь, 

вера, надежда и т. д. Гегель противопоставлял этому миру «духа трагической 

судьбы», стремящегося преодолеть антагонизм через изменение и 

подчинение мира. Фауст тоже противопоставляет последнему неких «духов», 

которые создают «новую, пёструю жизнь». Главный из них, явившись в 

человеческом образе, говорит Фаусту: «Я – дух, который всегда отрицает! И 

с основаньем: сотворенный мир достоин лишь гибели; было бы лучше, если б 

он не возникал. Итак, моя стихия (eigentliches Element)  есть всё, что вы 

называете грехом, разрушеньем, короче, злом» [3].Оба (т. е. Гегель и Фауст) 

отрицают «чистый разум» христианства, стремятся к «власти, собственности, 

преобладанию» и верят в могущество «лживого духа (Lugengeist)” и в 

«катехизис революционера». 

«Дух», утверждал Гегель, стремится переделать мир по своему образу и 

подобию, так как не терпит ничего, кроме себя, и мучится невыносимым 

стремлением к распространению, рассматривая всякое нечто вне себя, не 

имеющее его окраски, как смертельного врага, как упрёк и аргумент против 
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его (т. е. «духа») существования. Но если Кант и Фихте писали, что «царство 

Духа», в котором «пришествие Антихриста» получит «доброе символическое 

значение», будет происходить через борьбу с «богослужебной верой», то 

Гегель пытался описать сам ход борьбы «просвещения» с «суеверием».  

   Начало становления «царства Духа» датировал он периодом 

Реформации. Энергическим его мотивом выступает «вера в могущество 

Духа» или «религия Духа», в которой господствующие в повседневности 

подземные силы обретают форму сверхземных и возводятся в ранг божества, 

а человеческая воля, предаваясь в этом сознании благоговейному чувству и 

эйфории воображения, отказывается от своих особых ощущений, притязаний 

и стремлений. Эта религия должна сделать догмат единственной связью 

между отдельным человеком и его существованием в качестве гражданина 

Государства, должна поставить каждый кусок хлеба в зависимость от веры и 

стать общей теорией и сердцем бессердечного мира, его популярной логикой 

и священным ореолом.  

Носители такого религиозного сознания объединяются в «воинствующую 

церковь» или в «партию просвещения». Борьба спекулятивной метафизики 

(«просвещения» [4]) с христианством («верой») оказывается таким образом 

предпосылкой, предысторией и историей «царства Духа». 

«Просвещение», писал Гегель, выступает против «веры» и объявляет её 

сплетением суеверий, предрассудков и заблуждений. Оно обвиняет «веру» в 

дурном умысле, в обмане, сговоре с деспотизмом, глупости, невежестве [5].и 

указывает на бессмысленность её отказа от чувственных наслаждений, от 

еды и обладания, от имущества и собственности. Оно старается убедить, что 

всё существует для удовольствия и наслаждения человека в этом мире и что 

мир есть насажденный для него вертоград... 

Несмотря на то, что «просвещение» искажает христианство во всех его 

моментах и осуждает в нем лишь себя самого, оно добивается успеха, потому 

что в сознании «веры» обнаруживаются моменты, значение которых 

«просвещение» утверждает. В результате «немого продвижения Духа» 

болезнь пристала к ней прежде, чем обнаружилась, и поразила её сознание. 

Сыграв роль клина, «просвещение» таким образом лишь довершает распад и 

превращает «веру» в скептическое «несчастное сознание». 

Исследуя происхождение тирании, ещё Сократ пришел к выводу, что её 

матерью является анархия и «крайняя свобода». Диалектика такова, говорил 

он, что из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство и 

народ из подчинения свободным людям попадает в услужение к 

деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое 

и горькое рабство – рабство у рабов. Гегель в книге «О явлениях нечистого 

духа» описал психологию подобного превращения. 

Несчастное сознание – это сознание потери самого существенного. Оно 

есть сожаление и скорбь, выражаемая жестокими словами: Бог умер. И эта 

смерть Бога становится началом «царства Духа», потому что человеческая 

природа не терпит пустоты. Сознание с незаполненной потусторонностью 
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заполняет её суррогатами убеждений и «чудовищами суеверий». Оно 

становится эгоистичным и доводит свой эгоизм до самообожествления. 

Атомизированное и возведенное в превосходную степень «я» исключает из 

«абсолютной хрупкости своей точечности» связь с другим «я» и вступает с 

ним в жестокую борьбу из-за средств удовлетворения своих притязаний. 

Результат – состояние анархии и хаоса раскованных сил, которые движутся в 

диком разгуле, беснуясь и сокрушая друг друга; состояние атомизации и 

войны всех против всех, в которой каждый стремится захватить себе всё, что 

может, вершит суд над эгоизмом других и утверждает свой, который также 

отрицается другими. И в этом проявляется хитрость «Духа» и его 

сторонников: разделяя и сталкивая людей, побуждая их уничтожать друг 

друга, они превращают их злые страсти в уток, ткущий ковер «царства». 

Атомизация содержит в себе момент самоотрицания: сосредоточив в 

посюстороннем мире весь объем своего наличного бытия и связав свою 

жизнь с недружелюбной собственностью, атом делает себя заложником тех, 

кто способен лишить его собственности и, принудив таким способом к 

работе,  сделать его хрупкую атомизированную личность собственностью 

другого. Атом, сосредоточивший весь объем своего наличного бытия в 

посюстороннем мире и тем самым сделавший смерть своим абсолютным 

господином, оказывается слабее объединенных в церковь «одухотворенных 

просветителей», которые примирились со смертью своей личности и 

пользуются «сокровищами Духа». Так что, стремясь к абсолютной свободе, 

атом освобождается лишь от своего независимого «я», и его своеволие 

жестко ограничивается какой-нибудь отраслью целого, каким-нибудь видом 

деятельности и бытия. Так «усмиряющий Дух» одерживает победу над 

«разрывающими звериными духами», в результате чего анархия 

превращается в монархию, дезорганизация в организацию, а буржуазное 

общество (в котором каждый для себя - цель, а все другие – ничто) – в 

«земно-божественное Государство». «Религия Духа» оказывается тем 

рычагом, который создает перевес и обеспечивает победу «одухотворенных». 

Иначе говоря, в результате дехристианизации сознания разрушаются 

старые связи и отношения, общество приводится в аморфное состояние 

анархии и «войны всех против всех», а затем из анархии вырастает новая 

организация, которая не только не преодолевает анархию, но и вынуждена её 

постоянно воспроизводить как свою основу и колеблющуюся почву, и как 

материнское лоно своего нового порядка. Его развитие идет в направлении 

целостности и состоит в том, чтобы подчинить себе все элементы общества 

или создать из них недостающие органы. 

Результат победы, таким образом, - «царство Духа», мир, созданный им 

для себя. Религия пронизывает в нём все сферы жизни и является центром, от 

которого зависят все другие моменты. Одну его сторону образует «духовное» 

сословие или «высший класс» (Фихте), величие которого находится в 

обратном отношении к его численности и положение которого напоминает 

положение римских патрициев, другую – разделенный на сословия по 



51 
 

функциональному признаку «низший класс», положение которого 

напоминает положение римских плебеев. Высший класс представляет Дух 

целого и суть думающий, проектирующий, организующий, словом – 

господствующий; низший – управляемый, организуемый, исполняющий, 

порабощенный. Целое изменяет свои части, согласно своей сущности, 

интегрирует и объединяет их. Части должны подчиняться целому и 

сообразоваться с ним в своих функциях. В интеграции они могут обретать 

свойства, ранее им не присущие, но отвечающие требованиям Государства, 

функционирование и развитие которого определяется сверхчеловеческой 

потусторонней силой. 

В идеале Государство должно представлять иерархию подсистем разной 

степени сложности, которая, преодолевая сопротивление, обеспечивала бы 

структурно-функциональное единство и включала подсистемы потребностей, 

способов удовлетворения, работ, теоретического и практического 

образования. Её принцип – каждому свое, т.е. каждый её член должен стать 

чиновником того или иного разряда «табеля о рангах» и занимать в иерархии 

господства-подчинения определенное штатное место, а все общественные 

формы, виды человеческой деятельности, группы и профессии превратиться 

в винты и детали спиритуалистического Государства, в функции его 

аппарата. Вершину образует у Гегеля «духовное» сословие. В основании 

пирамиды располагаются земледельческое, промышленное, торговое и 

другие сословия. В середине – в качестве посредников и «проводников 

взглядов правителей» – органы власти (бюрократия, законы, суды, армия, 

полиция) и различные религиозно-воспитательные учреждения (церковь, 

школа, корпорация и др.). Это – сфера деятельности среднего сословия. 

Принадлежность к тому или иному классу определяется характером и 

способностями человека. Правители и жрецы освобождаются от 

необходимости труда в материальном производстве и могут посвятить себя 

целям «Духа» и религиозному воспитанию других сословий. Семья, 

основанная на любви, упраздняется или, как выражается Гегель, 

превращается в «лишенную действительности бесплотную тень». Словом, 

речь идёт о проекте нового Государства, в котором вся деятельность людей 

жёстко регламентирована, а нарушения регламента сурово наказываются. 

При этом возвышение вождей осуществляется за счёт унижения рядовых 

членов.  

И, конечно, всякие национальные рамки такому Государству будут тесны. 

«Воля к власти» проявляет себя как воля к мировому господству в военном, 

экономическом и духовном смысле. Как популярно разъяснял эту мысль 

Шпенглер, «одержимый волей к власти фаустовский человек стремится 

навязать свою волю всем и каждому: то, во что он верит, должно стать верой 

для всех, то, чего он желает, должны хотеть все, все должны следовать его 

политическому, социальному, экономическому идеалу, либо погибнуть» 

[6].Так  что атомизация, борьба всех против всех распространяется и на 

межнациональные отношения. Отдельные индивиды интегрируются в 
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группы, последние стремятся достигнуть преимуществ и тоже оказываются в 

состоянии борьбы друг против друга. Роль различных наций определяется 

при этом их вкладом в строительство «царства Духа» и принципом, который 

ими осуществляется. Нация, сделавшая свое дело, должна стать 

«материалом» и «провинцией» народа, осуществляющего более высокий 

принцип и поднимающего «царство» на новую ступень. 

Отсюда и та роль, которая отводится войне: она должна стать средством 

внутренней интеграции и пространственного расширения «царства Духа», 

которое сохраняет себя лишь тем, что постоянно увеличивается. «Дух» при 

этом ведёт своё дело широко, употребляет многочисленные человеческие 

поколения и делает чудовищные затраты человеческих сил, так как он богат 

и «у него достаточно народов и индивидуумов для такой траты» [7].  В 

«Философии права» Гегель сравнил войну с освежающим ветром, 

проносящимся над озером жизни и предохраняющим его от загнивания. 

Гегель использовал в качестве синонима «царства Духа» понятие 

«духовное царство Зверя (geistige Tierreich)», восходящее к 

апокалипсическим представлениям древнего христианства. «Отрицающий 

Дух, - писал он, - оказывается настоящей властью коммуны (Macht des 

Gemeinwesens) и силой её самосохранения; она имеет, таким образом, истину 

и источник своей власти в сущности Его закона и в подземном царстве. (...) 

Подземная власть Духа обретает на земле свою действительность; 

благодаря сознанию она становится наличным бытиём и деятельностью» [8]. 

«Религия Духа» в качестве мозга и сердца, от которых зависят все другие 

моменты, иерархически-пирамидальное строение, универсализация 

отношений господства и подчинения между «духовным сословием» и 

объединённой в сословия по профессиональному признаку раздробленной 

массой, применение по отношению к последней средств насилия и обмана, 

особая система воспитания, упразднение семьи, милитаризация и культ 

войны – таковы, по Гегелю, главные черты коммунистического «царства 

Духа». 

Шеллинг называл гегелевского героя «всё отрицающим богом, не 

имеющим будущего». Фейербах считал его причиной тайной и скрытой 

смерти, абсолютным недоброжелательством и нетерпимостью по отношению 

к внешнему миру, так что не имеющие его окраски являются для него 

упрёком и аргументом против его существования, препятствием его 

стремления к распространению и преодолению всяких ограничений. Э. 

Гартман писал, что гегелевский принцип «абсолютной солидарности с 

Духом» обязывает человека разделить трагическую судьбу последнего и 

стремиться к «абсолютному Ничто». Были и другие мнения.  

.Нельзя не упомянуть в данной связи книги польского гегельянца А. 

Чешковского «Пролегомены к историософии», появившейся в 1838 г. В ней 

говорилось о том, что план изменения мира составлен Гегелем правильно и 

что задача человечества состоит в том, чтобы осуществить этот план. И 

Маркс писал, что материализм оказался неспособным создать 
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коммунистический проект, что это оказалось под силу лишь идеализму и что 

теперь главным вопросом является его воплощение в действительность и 

соответствующее изменение мира («мистерии, которые уводят теорию в 

мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой 

практике», «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной 

истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» и т.д.). 

Институт марксизма-ленинизма был бы более прав, если б назвал его тезисы 

«К Фейербаху» «Тезисами о Гегеле»: Маркс оценил в них гегелевский проект 

положительно и тоже поставил вопрос о его осуществлении. Отсюда и их 

решение вопроса о хорошем и плохом: истинно и хорошо всё, что 

способствует осуществлению проекта. Они не ограничились повторением 

слов Чешковского и попытались перевести гегелевский проект на 

операциональный (практический) язык, назвав «материей» и 

«пролетариатом» гегелевского «Духа трагической судьбы» и спрятав самого 

Гегеля под маску гётевского Бакалавра  [9]. 

И горьковский коммунист Маякин говорил в этой связи: «…Люди так 

жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно 

поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний… Что оно, лучшее? 

Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого 

места в жизни… Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает 

про себя, будто он – всё может и сотворен для полного распоряжения 

жизнью, - дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! (…) Тогда 

воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, - зарвется человек 

выше своих ушей и пером полетит – и туда и сюда … А Духа этого самого 

строительного со-всем в нем малая  толика! Попыжится он день-другой, 

потопорщится во все стороны и – вскорости ослабнет, бедненький! 

Сердцевина-то гнилая в нём… Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, 

достойные люди, которые могут… действительными штатскими хозяевами 

жизни быть…  Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит 

селезенка настоящего-то жару? (…) Ну, так теперь вы, такие-сякие, - молчать 

и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнём вас с земли!  Цыц, 

голубчики! (…) Ну и тогда-то вот те, которые в сумятице возьмут верх, - 

жизнь на свой лад, по-умному и устроят… Не шаля-валя пойдет дело, а – как 

по нотам!.. Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно 

место и внушают всем одно мнение, - должны мы признать, что это умно… 

Потому – что такое человек в государстве? Не больше как простой кирпич, а 

все кирпичи должны быть одной меры… Людей, которые все одинаковой 

высоты и веса, - как я хочу, так и положу…» [10]. 

Является герой гегелевской «Феноменологии нечистого Духа» и к 

«нечистым» революционерам в «Мистерии Буфф» Маяковского, и 

произносит «новую проповедь нагорную»: 

Ко мне – кто всадил спокойно нож 

и пошел от вражьего тела с песнею! 

Иди, не простивший! Ты первый вхож 
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в царствие мое земное – не небесное. 

Иди, любовями всевозможными  

разметавшийся прелюбодей, 

у которого по жилам бунта бес снуёт… 

На пророков перестаньте пялить око, 

взорвите всё, что чтили и чтут. 

                     И она, обетованная, окажется под боком – вот тут.  

В США соучастником их дела стал Чарльз Пирс (1839-1914), считавший 

Гегеля «величайшим из всех философов» [11] и назвавший теоретическую и 

практическую работу Маркса и Энгельса по реализации предложения 

Чешковского «практизмом (pragmatism)». Пирс, как и Маркс с Энгельсом, 

[12] тоже стремился к единству религиозных и научных понятий через 

подчинение вторых первым («Вера руководит нашими желаниями и 

действиями»). И не исключено, что он был историческим прототипом 

лондонского «сына волка», который говорил аборигенам о своём племени, 

что сначала они охотятся в одиночку, затем стаями, и, наконец, как оленьи 

стада заполняют весь край, оставляя в живых лишь тех иноплеменников, 

которых они превратят в рабов. 

Пирс оценивал свою работу как «воскрешение Гегеля», т. е. как 

оригинальный перевод его на английский, и считал, что осуществление 

гегелевского проекта потребует «ужасных зверств». И в этом смысле его 

можно сравнить с горьковским Маякиным: Пирс тоже переводил «неясную» 

книгу Гегеля «О явлениях нечистого Духа» так, чтобы понятно было: 

«Вместо воли индивида пусть действует воля Государства. С целью 

привлечения внимания людей к правильным мыслям создадим учреждение, 

которое будет сообщать их молодёжи и противодействовать знакомству с 

неправильными учениями… Будем держать народ в состоянии невежества, 

лишим его возможности инакомыслия и заставим относиться к последнему с 

ненавистью и ужасом. И тогда мы принудим замолчать всех несогласных с 

установленной верой, ибо учредим расследование их образа мыслей и, если 

они будут признаны виновными в том, что придерживаются запрещённых 

взглядов, прикажем мазать их дёгтем и вываливать в перьях. А если для 

достижения единомыслия этого будет недостаточно, то остаётся лишь 

избиение всех, кто думает не так, как надо… Для большинства, возможно, и 

не существует другого способа: если они хотят быть духовными рабами, то 

они должны быть ими» [13]. Поскольку никакая действительная политика 

невозможна без злодейств и жестокостей, считал он, то всё зависит от того, 

насколько умно будут осуществлены злодеяния: их надо делать как можно 

решительнее, энергичнее и в самый кратчайший срок, прилагая при этом все 

возможные усилия, чтобы избежать репутации злодея. Надо хитрить и 

притворяться, ибо обманывающий всегда найдёт тех, кто готов обмануться. 

Зло может быть безнаказанным, и счастье одних может быть основано на 

несчастье других. Надо делать добро и зло, когда это полезно, и не бояться 

гнуть спину, ползти змеёй между тиграми и быть волком среди овец, 
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эксплуатировать, убивать, пить слезы и кровь… Наиболее высокого уровня 

достиг политический реализм у Канта, Фихте и Гегеля. 

И не удивительно, что один из учеников Пирса в 1905 г. сказал 

Горькому, что для штато-американца признать Христа спасителем 

невозможно, так как в действительности спасителями человечества являются 

американцы: никто не имеет столько денег, как они, и скоро весь мир будет 

США [14]. 

Отсюда и критика Пирса и его учеников со стороны христиан, что они 

выступают за образ жизни, который Библия называет мерзостью. Правители 

Государства у него тоже не видят необходимости в том, чтобы жертвовать 

своими интересами ради милосердия и должны представлять весьма суровую 

и безжалостную власть. Так что Б. Чичерин имел основание написать в 

«Истории политических учений», что Гегель жив, Гегель не умер. Позже это 

повторили и Маркс с Энгельсом. Процитированную статью Пирса 

«Внедрение и укрепление веры» (1877) можно сравнить и с предсказанной 

Чернышевским книгой Ленина «Что делать?». Пирс тоже исходил из веры в 

существование и определяющую роль «властного мирского Духа» и пытался 

ответить на вопрос, что надо делать, чтобы осуществить гегелевский проект, 

а название ленинской работы свидетельствует о его причастности к тому, что 

Пирс называл «практизмом». И как тут не вспомнить ещё раз выше 

цитированные слова Фихте и Гегеля о том, что заповедь любви к ближнему 

должна быть отменена. А пирсовский перевод мог бы служить эпиграфом и к 

«Манифесту Судьбы англосаксонской расы» (1885) Джона Фиске, в котором 

утверждалось, что эта судьба состоит в достижении мирового господства от 

полюса до полюса и от восхода до заката солнца; и к «Исследованию 

американского характера» (1886) Д. Ройса; и к книге Уильяма Джемса 

«Практизм – новое название для старых мыслей» (1907), и к «Реконструкции 

философии» (1920) Джона Дьюи, и к «Метафизике практизма» (1927) Сиднея 

Хука, и к «Гегель – это разум и революция» (1941) Герберта Маркузе, и к 

штато-американскому справочнику о демократии 1991 г., в котором 

«практизм» отнесён к существенным особенностям последней. Все они так 

или иначе продолжали дело Гегеля, Чешковского, Маркса, Пирса, т. е. делали 

операциональную точку зрения представителем человеческого разума, 

превращали научный и технический прогресс в инструмент господства и 

обрекали народ, как верно заметил их критик Гарри Уэллс, не на любовь к 

мудрости, а на невежество и рабство. Дьюи был бы более прав, если б назвал 

свою книгу «Отрицание философии» или «Философия как примирение с 

порчей и смертью», а разумности гегелевского проекта не подтвердили ни 

оценки его Фейербахом, Гейне, Б. Бауэром, Шопенгауэром и Ницше, ни, 

осуществившая проект, российская революция 1917 г., ни недавняя 

«оранжевая революция» в Украине. 

В 1913 г. появилась книга штато-американского политолога У. Уэйла 

«Новая демократия», свидетельствовавшая о том, что «практизм» уже стал 

политикой США, отстранив большинство народа от системы 
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государственного управления и превратив последнюю в инструмент 

правителей. Это подтвердила и появившаяся в 1936 г. книга Ю. Янга «Место 

могучей Америки в перевооружающемся мире», в которой говорилось, что 

США должны стремиться к господству над всем миром в военном, 

экономическом и духовном смысле, и для этого создать самые мощные флот 

и авиацию, и, воспользовавшись выгодным положением, натравливать 

соперников друг на друга и, когда они будут достаточно ослаблены, пожать 

плоды победы. Подобные призывы имели место и в книге Л. Хартли 

«Внешняя политика для США» (1937). Он тоже считал, что США способны 

создать и направить движение к американскому всемирному Государству, т. 

е. основанному на долларах, линкорах и бомбардировщиках.  

Сталин был недалёк от истины, когда говорил на XVIII съезде партии о, 

помогающей агрессорам, политике невмешательства. Можно вспомнить в 

этой связи и о недооценке боеспособности СССР («колосс на глиняных 

ногах»), которая была внушена Гитлеру британской разведкой через, 

работавшего на неё, начальника гитлеровской разведки Канариса, чтобы 

стимулировать колебавшегося Гитлера напасть на СССР. («Россия готова 

нас сожрать… Они строят несокрушимые танки, они быстрее наших, с более 

мощной бронёй, чем наши, их пушки лучше наших, и их танкам не нужен 

бензин… По количеству танков Россия – самая сильная страна в мире… Они 

строят чудо-самолёты»; «ужасающее число танков и самолётов»)  

Можно вспомнить в данной связи и президента Франклина Рузвельта: он 

тоже мечтал о господстве США над миром и при этом считал Сталина 

«союзником, которого само небо создало для осуществления американской 

мечты»; а войну между Германией и СССР он считал средством подчинения 

их США по принципу divide et impera, т. е. дать им возможность ослабить и 

истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут и истребят 

друг друга, - выступить со свежими силами и продиктовать ослабевшим 

участникам войны свои условия. И его однопартиец, сенатор и будущий 

президент Г. Трумэн 24 июня 1941 г. говорил: «Если мы увидим, что 

выигрывает Германия, нам следует помогать России, а если будет 

выигрывать Россия, мы должны помочь Германии, и, таким образом, пусть 

они убивают как можно больше…» [15]. В этом и ответ на вопрос, почему 

США вступили в войну с почти разбитой Германией лишь в июне 1944 г., т. 

е. когда немецкая армия уже напоминала весьма побитую и отступающую из 

России армию Наполеона. Не потому ли некоторые и сегодня не знают, на 

чьей стороне воевали США во Вторую мировую?  

Можно вспомнить также о книгах «Международные отношения в 

условиях конфликта между демократией и диктатурой» Р. Страуса-Хюпе и С. 

Поссони, «Американский путь к власти над миром» Ф. Даллеса, 

«Американский мир» Р. Стила, «О возрождении американской мечты» Б. 

Обамы, в которых идеи Пирса, Фиске, Джемса, Дьюи и Ф. Рузвельта были 

развиты. Хоть Гегеля они и не упоминали, но Гегель тоже был для них чем-

то в роде иконы, т. е. все были его последователями-исполнителями. И в 
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1970-е в США появилась книга профессора Ю. Бронфенбреннера, в которой 

доказывалось, что совестская система образования лучше американской, и в 

которой автор призывал применять методы советской педагогики в США 

 А самолётные атаки на заминированные  ньюйоркские небоскребы и 

здание Пентагона, состоявшиеся в 2001 г.? Разве они не подтвердили слова 

А. Солженицына о том, что США стали наследником исчезнувшего СССР и 

взяли на вооружение стих Маяковского «Будем, будем везде. В свете частей 

пять. Пятиконечной звезде – во всех пяти сиять»? Ведь, если эти атаки были 

результатом деятельности тогдашнего руководства США и ЦРУ [16], то их 

вполне можно сравнить с имитациями нападений Польши на Германию и 

Финляндии на СССР в 1939 г. и рассматривать как продолжение и 

актуализацию истории коммунизма. Ибо во всех случаях имитация и 

сваливание с больной головы на здоровую предшествовали действительному 

нападению СССР на Финляндию, Германии на Польшу и США на Ирак и 

Афганистан.  

Хрущёв обещал «каждому по потребности» в 1980 г., но его преемнику 

было неудобно вспоминать об этом. Руководство США обещало в случае 

упразднения Варшавского договора и объединения Германии восточную 

границу НАТО дальше Германии не двигать, но сегодня на очереди 

поглощения уже Украина. Некоторые американские политики и сегодня не 

скрывают своего несогласия с решением крымского народа исправить 

ошибку Хрущёва и вернуться в Россию; не скрывают потому, что их больше 

устраивает Украина, созданная Лениным, Сталиным и Хрущёвым и не 

желающая считать последних своими создателями. Еще Ницше 

предупреждал, что борющийся с чудовищем должен опасаться, чтобы 

самому не стать им. Дурной пример оказался, к сожалению, заразительным.   
А их ученики, считая вслед за Джемсом истиной то, что даёт 

«максимальную сумму удовлетворений», сбивают над Украиной 
малоазийский самолёт с европейскими и малоазийскими пассажирами и 
пытаются свалить это преступление с больной головы на здоровую; при 
отсутствии революционной ситуации и при наличии отрицательного примера 
Украины призывают к «оранжевой» революции в России; обманывают нас, 
избирателей российской Госдумы накануне последних выборов («Не новая 
Россия, а подлежащий ликвидации осколок СССР, т. е. одержимая 
стремлением к власти, тоталитарная, воровская, коррумпированная страна, в 
которой власть олигархии, провал всех реформ и репрессируются все 
несогласные. Все действия правящей бюрократии направлены на укрепление 
тоталитарного строя. Рецепт прост и опробован в цивилизованном мире: надо 
менять власть. Не голосуйте за Путина и его сторонников!») и призывают 
голосовать за практистов-ленинцев; обстреливают колонну гуманитарной 
помощи бедствующему населению Сирии и бесстыдно обвиняют в этом 
Россию; угрожают России террором за участие в антитеррористической 
войне в Сирии и убивают в Турции её посла; топят в Чёрном море наш 
пассажирский самолёт с артистами; утверждают, что Путин 
фальсифицировал результаты президентских выборов в США в пользу 
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Трампа… Не это ли имел в виду и Гегель, когда писал, что «подземная власть 
Духа обретает на земле свою действительность» через бесстыдный обман и 
извращение всех понятий и реальностей? Однако было в этом обмане и то, 
что Ницше называл совращением истиной, т. е. наличие некоторой доли 
истины: Путин действительно участвовал в упомянутых американских 
выборах как некоторый идеал президента США, т. е. большинство 
американских избирателей желало иметь президентом США такого же 
искреннего, смелого, человеколюбивого и путёвого патриота, как Путин, и 
выбрало Трампа, а не Клинтон, которая не скрывала своего отрицательного 
отношения к России. Но похоже, что и в данном случае хрен оказался не 
слаще редьки. Трамп, став президентом США, забыл о своих предвыборных 
обещаниях борьбы с терроризмом и поступил по отношению к Сирии почти 
так же, как Сталин по отношению к Финляндии в 1939 г., с той разницей, что 
Сирия находится в состоянии оборонительной войны с международным 
терроризмом, не поддерживается Великобританией и Францией, не имеет 
«линии Маннергейма» и удар был нанесён по Сирии крылатыми ракетами 
«томагафк» под надуманным предлогом ночью в спину. А ведь во время 
выборов он обещал избирателям действовать не по сталински и не по 
обамовски… 

Г. Маркузе в 1964 г. писал в «Одномерном человеке», что мечта Гегеля-
Маякина о том, что в Государстве большинство людей должно быть, как 
кирпич, одной меры, которых правитель мог бы класть так, как хочет, 
осуществляется не только в СССР, но и в США, и уже характеризовал этот 
процесс как неразумный. П. Хэмил и в 1986 г. утверждал, что «бесы», о 
которых писал Достоевский, живут и действуют в США [17]. О трагических 
судьбах носителей этой «философии» до них поучительно написали 
Александр Пушкин в «Борисе Годунове» (1825), в «Скупом рыцаре» (1830), в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» (1833); Фёдор Достоевский в «Бесах» (1872) и 
«Великом инквизиторе» (1880), Фридрих Ницше в книге «О человеческом и 
сверхчеловеческом» (1878) и Джек Лондон в «Морском волке» (1904). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные 

символические компоненты консерватизма, которые проникли в 

современный дискурс. Также автор уделяет внимание истокам 
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данного компонента в программной структуре партии. 
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Аbstracts. This article examines the main symbolic components of 

conservatism that have penetrated modern discourse. The author also pays 

attention to the sources of the conservative principle in the party line of “United 

Russia” and the logic of this component in the party's program structure. 
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В современном политическом дискурсе власть серьезно озадачена 

символическим наполнением происходящих внутренних и внешних 

процессов. Но для четкого анализа символов, уходящих во внешнюю среду, 

есть необходимость разобраться с тем, что есть внутри государства, как это 

проявляется, трактуется обеими сторонами процесса политической 

коммуникации (основными участниками которой являются государство и 

общество соответственно).  
Для начала определим ключевые элементы, присущие исключительно 

консервативному началу. Во внутренней политике консервативное начало 

подчеркивает ценность действующего порядка, как государственного, так и 

общественного, не поддерживает радикальных реформ, часто расценивая 

такие проявления в качестве экстремизма. Внешняя политика в рамках 

данного доклада нас интересует в меньшей степени, однако стоит обозначить 

их в том числе. В первую очередь, делается ставка на безопасность во всех ее 

проявлениях, использование военной силы и поддержку традиционных 

союзников. Соглашусь, что перечень отнюдь не исчерпывающий, однако в 

рамках теоретической части позволяет наметить ориентиры. 

Современные выступления российских политиков всё чаще содержат 

термины «консерватизм, консервативная идеология» в своих речах.  Одно из 

первых и самых значимых упоминаний о консерватизме как пути развития 

России произошло на съезде партии «ЕР», было озвучено тогдашним 

спикером Госдумы Борисом Грызловым. 21 съезд партии «Единая Россия» 

21.11.2009, где формулируется лозунг: «Создаем новое, сохраняем 

лучшее…» – сам политик ранее подчеркивает, что считает присутствие 

данной системы взглядов в основе российского политического курса 

гарантом постоянства, стабильности и развития. Также Грызлов подчеркнул, 

что теперь в основе политического развития России должен быть 

консерватизм [1]. Используемый Грызловым лозунг символически наполнен: 

в данном случае используется нарратив, который связывает прошлое с 
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настоящим, а настоящее с будущим. Примечательно, что в данной ситуации 

при прочтении лозунга у каждого из нас первоначально возникает свой 

символический ряд, ведь в то, что есть «лучшее» каждый вкладывает свой 

смысл. Однако если рассматривать съезд как комплексное символическое 

событие, то можно сделать вывод об использовании пропаганды как способа 

работы с подаваемой информацией: перед тем, как сформулировать лозунг, в 

выступлении Грызлова явно присутствует одобрение консерватизма, 

выделение исключительно положительных характеристик этой эпохи в 

истории России. Это – один из примеров, когда официальное лицо в своем 

выступлении закладывает оценку и ярлыки в подаваемую информацию, и 

информация далее транслируется в массы с готовыми представлениями. Это 

был 2009 год, перед этим в 2008 было много разных событий: выборы 

Президента,  в результате которых на смену «силовику» Путину пришел не 

слишком авторитетный и харизматичный Медведев, события в Осетии, в 

которых Россия провела миротворческую миссию, что оказалось достаточно 

резонансным событием на мировой политической арене. Сам 2009 год 

сопровождался беспорядками в Молдове и Иране, которые 

непосредственного влияния на российскую действительность не имели, 

однако получили огласку в СМИ и сыграли определенную роль в нагнетании, 

и в большей степени вообще были показательными символически. 

В условиях такой нарастающей опасности, о которой оповещают 

федеральные СМИ, согласно естеству, граждане нуждаются в защите и 

безопасности, которую может обеспечить государство. К тому моменту 

популизм партии власти был неуместен, и наметилась необходимость занять 

свою идеологическую нишу. Примечательно, что до 2009 года никаких 

схожих упоминаний в доступных электронных ныне СМИ не обнаружено. И 

только после съезда партии «ЕР» в 2009 году политики стали апеллировать к 

традициям. 

С начала 2016 года по сегодняшний день материалов на тему 

консерватизма с привязкой  к первому лицу государства вышло на разных 

платформах около 3 000 шт. 

2015 год – 1 500 материалов. 

2014 – 3 900 материалов. 

2013 – 3 800 материалов. 

2010-2012 – примерно по 4 000 материалов. 

Путин придерживается ортодоксальных взглядов, постоянно заявляет о 

том, что необходимо брать из предыдущего опыта лучшее и с помощью этого 

двигаться дальше. Официальные лица обозначают положительный образ 

консерватизма и включают в это определение разные символы (патриотизм, 

семья, солидарность, благополучие). В связи с этим вопрос с определением 

режима и прогнозирования процессов политической коммуникации остается 

открытым. 

 

, 
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(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ В.Н. ДЕНИ) 
 

Аннотация. В статье проводится анализ советских политических 

плакатов В. Н. Дени 30 – 40-х годов. Предпринята попытка установить 

приемы влияния советского военного плаката В. Н. Дени на политическое 

сознание граждан. В заключительной части сформулированы выводы о 

взаимосвязи языковых и неязыковых кодов плакатов. 

Ключевые слова: Дени В. Н., советский политический плакат, 

эмоциональное воздействие, образ врага. 

Виктор Николаевич Дени (Денисов) (1893 – 1946) – советский 

художник-график и карикатурист. Он стоял у истоков советского 

агитационно-пропагандистского искусства и известен как автор острых 

политических и антирелигиозных плакатов [1. С. 254]. С 30-х годов 

единственной темой творчества В. Н. Дени остается антифашизм. 

«Враг». Одна из важнейших тем плакатов В. Н. Дени – «враг». Ярким 

доказательством является серия плакатов 1944 года, в которой враг 

изображен через образ Гитлера («Что посеял, то и пожнешь!», «На суд всего 

мира фашистского изувера вампира!», «Ходил немец “в гости”!», «Линия иль 

вал …», «Разная картина: вид Москвы и вид Берлина» и др.). Другим блоком 

можно объединить плакаты, где враг изображается «немецким зверем» 

(«”Лицо” гитлеризма», «Убей фашиста - изувера» и др.). Некоторые плакаты 

объединяют образ зверя и Гитлера («Узнал фашистский стервятник, что у нас 

https://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/11/21/n_1427099.shtml
https://snob.ru/profile/29950/print/115953
https://snob.ru/profile/29950/blog/104140
http://www.interfax.ru/russia/493034
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– не ягнятник!», «Так выглядит теперь немецкий зверь!»). Гитлер в плакатах 

представляется шарообразным, с тонкими конечностями и острым носом. 

Сам фюрер на всех изображениях испытывает чувство паники и испуга. 

«Немецкий зверь» представлен волосатым с устрашающей безобразной 

мордой. Такое изображение оказывает эмоциональное воздействие на 

адресата – отвращение и презрение. Для усиления негативных эмоций на 

некоторых плакатах изображены дети и женщины («Убей фашиста - 

изувера», «Узнал фашистский стервятник, что у нас – не ягнятник!»). 

Примечательно, что плакаты, в которых немецко-фашистский захватчик 

предстает в виде «немецкого зверя» датированы 1941 – 1943 годами, а 

изображения Гитлера появляются на плакатах В. Н. Дени только с 1944 года. 

Символическое и ценностное наполнение передается за счет знаков-

атрибутов: красная звезда – символ доброй силы советских людей и 

советской власти, свастика на деталях одежды и фуражках, повязки на левой 

руке, орден «Железный крест» – символ единомышленников фашизма. 

Автору удается создать работы, в которых лозунги и изображения 

дополняют и усиливают друг друга, достигается вербально-визуальная 

целостность. Толкование смысла плакатов недвусмысленно: Гитлера 

неминуемо ждет наказание. Гитлер в сознании адресата отождествляется с 

фашизмом и всемирным злом. Так создается полярность «друг – враг», «свой 

– чужой», «Гитлер – Сталин», «фашист – советский солдат». Деление 

становится манипулятивным, где «друг», «свой», «Сталин», «советский 

солдат» идеализируются. Положение категорий сводится к двум 

непримиримым позициям, к противостоянию «абсолютное зло – абсолютное 

добро» [2. С. 107]. 

Авиация как метафора силы. Внимание на плакатах уделяется и 

изображению военной техники («Слава сталинским соколам – покорителям 

воздушной стихии!», «Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще 

силен»). Самолеты на плакатах обозначали технический прогресс, военную 

мощь Советского Союза, величие и силу сталинского режима в целом. На 

плакате «Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силен» (1938 год) 

изображен бой самолетов – красных и черных, в котором побеждают 

красные. Символичным является и цветовое решение плаката. Советские 

самолеты и цитата К. Ворошилова изображены красным цветом – цветом 

коммунизма, революционной борьбы и рабочего движения. Так еще раз 

подчеркивается антиномия «свои – чужие». 

 Плакаты датированы 1937 и 1938 годами. В действительности же 

картина технической мощи СССР в это время была сомнительной. В 30-х 

годах началось перевооружение войск, однако процесс роста военно-

технической мощи был подорван репрессиями командного состава в 1937-

1938 годах. 

 Лозунги. На всех плакатах лозунги – краткие и целеустремленные 

тексты. Во многих текстах используется рифма для эффективного 

воздействия на зрителя, т.к. две рифмованные строчки хорошо запоминаются 



64 
 

(«Красной Армии метла, нечисть выметет дотла!», «Фашистская ставка. 

Красноармейская поправка!», «Разная картина: вид Москвы и вид Берлина», 

«Красной Армии грозен шаг! Будет уничтожен в логове враг!»). 

Эффективным становится использование пословиц в ритмичной форме. «Что 

посеешь, то пожнешь» - русская пословица. Своими поступками человек 

определяет свое будущее. Использование пословицы в плакате «Что посеял, 

то пожнешь! От суда не уйдешь!» решает несколько задач: отсылает к 

жизненному опыту и мудрости народа и выражает мировоззрение [2. С. 108]. 

 Во всех лозунгах обращает на себя внимание восклицание, которое 

эмоционально окрашивает лозунг. Для большей выразительности 

восклицательный знак на некоторых плакатах графически изображен крупнее 

основного текста («Ходил немец “в гости”!», «Узнал фашистский стервятник, 

что у нас – не ягнятник!», «Что посеял, то пожнешь! От суда не уйдешь!»).  

  Шрифтовое оформление и визуальные черты текста обращают на 

себя отдельное внимание. Шрифт на большинстве плакатов В. Н. Дени 

одинаковый: буквы тонкие, в них отсутствуют завершающие элементы (без 

засечек). Буквы смыкаются соединительными штрихами. Присутствует 

наклон текста (курсив). Эти авторские приемы затрудняют прочтение текста, 

требуют обратить пристальное внимание. Во всех случаях цвет является 

контрастным фону. В плакатах «Так выглядит теперь немецкий зверь!» и 

«”Лицо” гитлеризма» фон ярко-желтый, такое цветовое изображение 

заостряет дополнительное внимание смотрящего. 

 Анализ работ В. Н. Дени показал, что образы его плакатов полностью 

соответствовали официальному политическому дискурсу.  В плакатах В. Н. 

Дени, как и во многих других плакатах советских авторов, создавалась и 

поддерживалась антиномия «свой – чужой». Рассмотрев вербальные и 

визуальные компоненты, логично будет предположить о понятной и 

доступной раскодировке смыслов. Советский солдат визуально имел 

превосходство над немецко-фашистскими захватчиками. В сознании масс 

укоренялся образ врага как смешного, глупого и самонадеянного. Такого 

врага нужно было победить любой ценой – эта установка прослеживается в 

большинстве работ автора.  

 Прагматика советских политических плакатов В. Н. Дени плакатов 

сводилась к двум основным задачам: быть понятной для всего населения и 

утвердить в сознании масс негативный образ врага. 

Особенность работ В. Н. Дени состоит в сатирической модальности. 

Модальность заключается в оценке чужого «слова», критичность которому 

придавал карикатурный жанр автора. Такой подход решает сразу две задачи: 

«объяснят» ложность действий/мыслей оппонента и «предлагает» свой 

правильный вариант. Большинство же советских плакатов выражали прямое 

авторское слово, т.е. решали только одну задачу. В. Н. Дени создает сложный  
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Приложение А 

 
 

  

«Убей фашиста - 
изувера», 1942 г. 

«Линия иль вал 
…», 1944 г. 

«”Лицо” 
гитлеризма», 1941 г. 

«Так выглядит 
теперь немецкий 

зверь!», 1943г. 

   
 

«На суд всего мира 
фашистского 

изувера вампира!», 
1944 г. 

«Кто силен в 
воздухе, тот в 
наше время 

вообще силен», 
1938 г. 

«Что посеял, то 
пожнешь! От суда 
не уйдешь!», 1944 

г. 

«Ходил немец ”в 
гости”», 1944 г. 

    

«Разная картина: 
вид Москвы и вид 
Берлина», 1944 г. 

«Узнал 
фашистский 

стервятник, что у 
нас – не 

ягнятник!», 1944 
г. 

«Красной Армии 
грозен шаг! Будет 

уничтожен в 
логове враг!», 

1945 г. 

«Слава сталинским 
соколам – 

покорителям 
воздушной 

стихии!», 1937 г.  
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и законченный продукт речемыслительной деятельности. Коммуникация со 

зрителем осуществляется через набор визуальных символов и смысловых 

высказываний. 
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Былин Б.В. 
 

ПУШКИНСКИЙ ХРАМ 
 

Аннотация. Статья является продолжением публикации в 14-ом выпуске 

«ПУШКИН – ПРОРОК НАШИХ БОГОВ». Здесь я расскажу о том, как тяжело 

пробиться через научный догматизм и приверженность ему основной массы 

населения. На мой взгляд, Пушкину стало тесно  в Институте литературы 

(Пушкинском Доме), пора строить Пушкинский Храм. 

Ключевые слова: эзотерика, пророчества, храм. 

 

У нас сложилась традиция ублажать избирателей во время выборов 

концертами. Я, как участник художественной самодеятельности, в дни 

выборов всегда на сцене. Восемь лет назад в деревне Эушта произошло 

событие, надолго приковавшее  моё внимание к творчеству А.С. Пушкина. 

Мы уже устали петь, и баянист попросил меня что-нибудь прочитать, чтобы 

остальные отдохнули. И я с удовольствием прочитал стихотворение А.С. 

Пушкина «Деревня». В приподнятом настроении от удачного исполнения 

захожу за кулисы, и тут на меня набрасывается заместитель директора 

зрелищного центра «Аэлита»: «Больше никаких стихов и песни 

прекращайте!» Я недоумённо спрашиваю: «Пушкин-то чем не угодил?» 

Слышу в ответ: «Политический аспект».  Своё негодование я успокоил 

только написанием стихотворения. 
 

ДАНТЕСИКАМ 

                             «Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый  

                             И Рабство, падшее по манию царя, 

                             И над отечеством Свободы просвещённой 

                             Взойдёт ли наконец прекрасная Заря?» 

                                                             А.С. Пушкин 

 

 

Тьма над отечеством гуще, 

Дикость барства не знает границ. 

Губят людей ещё пуще, 

Нет управы на пакостных лиц. 
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Друг человечества Пушкин 

Двести лет назад стих сотворил. 

Службу творя, свои ушки 

Мелкий чин на тот стих навострил. 

Трудно решиться чинуше 

Прямо классика взять запретить. 

Вот и нашёл он, что лучше 

Всех чтецов со всех сцен устранить. 

Это поганое племя 

Так желает свой шабаш продлить. 

Только вот Пушкина семя 

Зря старается нечисть зарыть. 

Стрельнет росток тот цветами, 

И куда только денется гнусь. 

Рать отважных чтецов стихами 

Подметёт всё. Очистится Русь! 

 

  Когда большевики сменили «мытьё» на «катанье», стихотворение 

считалось приемлемым, так как оно характеризовало поверженный царизм. 

Но, когда демократы реанимировали «мытьё», это стихотворение для них 

стало вредным, так как социальное неравенство опять стало вопиющим. Я на 

сцене  уже более полвека, читаю гораздо лучше, чем пою, но вот уже 

несколько десятилетий стихи на сцене стали не нужны. Они, видимо, все, без 

исключения, вызывают неприязнь у современной так называемой элиты. 

   Я уже давно читаю эзотерическую литературу и накопил много 

материала о глубочайшем эзотерическом смысле в сказках А.С. Пушкина. 

Вначале удивлялся тому, что это почти никого не интересует. Теперь понял, 

что наше общество в основном состоит из материалистов и приверженцев 

традиционных религий. Одни ничего не понимают в эзотерике, другие её с 

порога отвергают. Эти знания можно найти в интернете, но тут ещё одна 

беда. Л.Н. Толстой в статье «Разрушение ада и восстановление его» приводит 

пример из сказки о том, как добрый волшебник, спасая человека от злого, 

превращает его в зёрнышко пшена и как злой волшебник, превратившись в 

петуха, готов уже было склевать это зёрнышко, но добрый волшебник 

высыпал на зёрнышко меру зёрен. И злой волшебник не мог съесть всех 

зёрен и не мог найти то, какое ему было нужно. По мнению Л.Н. Толстого, 

священники высыпали на простую, понятную истину такую кучу мнимых 

священных истин, что стало невозможно ни принять их все, ни найти в них 

ту, которая одна нужна людям. Интернет только усугубил эту кучу. 

   Томск - город довольно культурный, здесь дважды в год проходят 

Пушкинские чтения. Мне на них становится всё более и более скучно. 

Сплошные сплетни о светской жизни, перемешанные восхищениями лирикой 

и прозой всенародного любимца. Разве что в прошлом году клуб «Автограф» 

пригласил Фефелева В.Н. рассказать о тайной рукописи Пушкина, о которой 
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тот узнал 23 года назад по публикации в журнале «Миг». Удивительное дело: 

люди, регулярно собирающиеся в кабинете Пушкина, искренно любящие его, 

не знали об этом. Более того, когда я попытался дополнить, так как 

докладчик был не в курсе, что за 23 года опубликовано много монографий 

Лобова В.М., Рыбкина И.М., Ефимова В.А., меня разве что не освистали, как 

прокажённого. В зале были профессора и кандидаты филологических наук, 

для которых Пушкинский дом «священная корова», которая об этом ни разу 

не промычала. Да и, как я сейчас думаю, это не филологов ума дело. Они 

будут в эту рукопись смотреть, как в «афишу коза». Когда я пригласил эту 

почтенную публику на свою лекцию «А.С. Пушкин основоположник русской 

математики», то один умник подтрунил: «А Пушкин об этом знает?».  Их 

устраивает информация, что гений в лицее не был аттестован по математике. 

То, что он был знаком с отечественной математикой, и европейскую из-за 

юношеского максимализма не считал нужным учить, донести до этой 

публики невозможно так же, как Левша не мог донести факт: «Англичане 

ружья кирпичом не чистят». Если «Сафьянную тетрадь» Пушкин хранил 

тайно, то и знания нашей арифметики не выпячивал, а успешно применял в 

своём творчестве. Так как это присуще только ему, это мало кто может  

заметить. На это сподобился пушкинист В.С.Непомнящий. В книге "Поэзия и 

судьба" он рассуждает о кольцевой картине стихотворения "Осень". 

Указывает на строки, расставленные по кругу по принципу 

противоположности. А это и есть отражение образа Вселенной. Владимир 

Семёнович показал, « что Пушкину был известен закон Вселенной: во 

Вселенной нет ничего, кроме Вечного Движения по кругу пары встречных 

направлений: по часовой и против часовой стрелки ... Поэтому полный круг 

состоит из пары направлений и имеет в круге 4 четверти развития, как 

существует 4 времени года». После глубочайшего анализа стихотворения 

В.С.Непомнящий делает вывод, что «в результате получилась, быть может, 

самая полная в мировой лирике «модель» космоса, в котором существует 

человек. … Постигнута некая универсальная формула, разгадан механизм 

бытия; тут вероятно, истоки всех магических учений об «устройстве мира» 

(1.с.433). Но такой взгляд не нашёл понимания в научных кругах. И 

Владимир Семёнович, желая остаться в них, отказался от своего открытия. 

На учёных давно «каинова печать», они существуют за счёт казны. В статье 

«Восточная жизнь»   А.С. Пушкин писал: «Всякий почитает себя нищим, 

если не живёт на казённом содержании. Иные укоряют Россию в том, что все 

воспитанные люди непременно хотят служить, и поэтому нет учёного 

сословия, нет терпеливых изыскателей, любящих науку для самой науки» 

(2.с.204). О какой науке может идти речь, если теперь все учёные на службе. 

Я некоторое время работал на кафедре политической экономии ТГУ. 

Наблюдал и за всеми кафедрами общественных наук. В то время страна уже 

«дышала на ладан», но об этом мне не удалось поговорить ни с одним 

сотрудником. Поговорка «Кто платит, тот и музыку заказывает» работает 

безотказно. Историки и филологи на этой же казённой цепи. Например, надо 
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было показать, что при царизме была сплошная безграмотность, и Арину 

Родионовну представили безграмотной. Много раз я слышал, что это не так, 

и вот в последнем ПСС А.С. Пушкина нашёл фотографию её письма. Шило в 

мешке не утаишь. Ортодоксам остаётся только отговариваться, что это кто-то 

за неё писал.   Там на страницах не хватило места и на полях подпись: 

«Аринна Родивоновнна» (3.с.320). Вот так и надо её величать . 

  Однажды в библиотеке посёлка я проводил для ребятишек колядки. 

Показал им большую, замечательно иллюстрированную, написанную 

буковами Всеясветной грамоты книгу «Лукоморье». Меня поразило, что 

дети, глядя на картинки и на витиеватый текст, бойко читают. Видимо, знают 

наизусть, что очень похвально. Поразился, как проникновенно читают! Для 

меня, выросшего атеистом, это действо представилось молитвой. Возникла 

картина, что на просторах Руси в наш материалистический век каждая школа 

обратилась в храм, в котором ангелочки язычески молились. И это благодаря 

А.С. Пушкину. И я не одинок в таких прозрениях. Например, Ю.М. 

Ключников пишет: «Мне случалось читать стихи Пушкина детям, которые 

почти не говорили. И они, мгновенно отвлекавшиеся от Маршака, 

Чуковского, Барто слушали стихи Пушкина. Я сделал вывод, что слово поэта, 

помимо даже гениального человеческого смысла, содержит отзвуки того 

слова, которое гностики обозначили термином «Логос», а индуисты назвали 

Шабда – Брахман – Бог звучащий» (4.с.44). А.Г. Данилин прямо утверждает: 

«… подлинные маги – Пушкин и Бальмонт, Ахматова и Цветаева никаких 

платных учеников так и не завели. И, вместе с тем, каждый из нас  - их 

ученик» (5.с.384). 

  Я сейчас переписываюсь с В.М. Лобовым, автором уже 14 книг о 

подводной части «айсберга Пушкин». От небольшой группы понимающих 

его томичей я высказал предложение начать сбор средств на издание 

рукописи Пушкина и последней книги Лобова «Пушкин – краеугольный 

камень Руси», в которой помещены неизвестные ранее произведения 

Пушкина. Валерий Михайлович ответил: «Обращаться к министру культуры 

или образования окончится передачей моей 20-летней работы к врагам, что 

не желательно. Они всё зарубят, так как все мои книги я отсылал к ним и ни 

ответа, ни привета. Даже от директора Пушкинского дома, которому я 

передал свою книгу лично в руки, и просил ответить. Значит ваше 

предложение самое верное, и его как-то надо осуществить». 

  Хранитель рукописи Пушкина И.М. Рыбкин стучался во все 

высокопоставленные двери. Нашёлся только один человек, который 

заинтересовался  «дивной наукой». В неё Пушкин был посвящён через  

«Сафьянную тетрадь». Через тайную рукопись Пушкин завещал познакомить 

с «дивной наукой» нас, его потомков.  Это Д.Б. Макринов - учёный секретарь 

отдела пушкиноведения Пушкинского дома. Он долго переписывался с И.М. 

Рыбкиным, ездил к нему знакомиться с рукописью. Сделал парадоксальный 

вывод, «что такое отношение к Пушкину потому, что знания Пушкина 

преждевременны» (6.с.59). Будучи поражённым тем, с чем соприкоснулся, он 
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стал священнослужителем. На мой взгляд, эти знания не преждевременны, а 

просто опасны тем, кто ныне у власти. Они «косят глазом» на Европу, а 

Пушкин в рукописи убедительно показал, что Россия не  Европа.  Хранители 

давали эти знания Ленину и, благодаря этому, был НЭП. Знаниями владел и 

Сталин – были пятилетки. Эти знания есть и у В.В. Путина, которому В.М. 

Лобов написал много писем. В письме №12 от 10.12.2013 г. он предсказал 

присоединение Крыма. Вот выдержка из письма: «Исторические повторения 

по кругу 314 лет: Пётр 1 менял правление общественное на частное, а Вы 

наоборот. … По Константинопольскому  мирному договору 1700 г.  часть 

побережья Азовского моря с Азовом перешла к России. Спустя 314 лет 

наступит 2014 г. и Вам, Владимир Владимирович, видимо придётся добиться 

очередной победы над внутренними и внешними врагами, но в ином образе 

действий».       

   Пришло время, что эти знания нужны не только правителям, а всем, кто 

участвует в формировании общества. Например, во время перестройки я с 

друзьями приложил много усилий, чтобы было больше социализма. Я тогда 

не знал, что в 1979 году закончился период общественного образа жизни в 

России, что до 2018 года будет продолжаться период частного образа жизни. 

Такое чередование происходит так же неизбежно, как ночь сменяет день. И 

таких очень полезных знаний в рукописи превеликое множество.       

   Когда мы на рубеже веков в идеологическом плане оказались у 

«разбитого корыта», как гром среди ясного неба предстало подписание 

Президентом страны «Концепции общественной безопасности», основанной 

на трёх базовых ценностях: Справедливость; Русский язык; Творческое 

наследие Пушкина. Претворить в жизнь эту «Концепцию» без построения 

Пушкинского храма не представляется возможным. Нужно такое же 

всенародное движение, как «Бессмертный полк», зародившееся в Томске. 

Н.В. Гоголь отмечал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и может быть 

единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в 

каком он, может быть явится через двести лет». Ю.М. Ключников добавляет: 

«Почему не Сергий Радонежский, не Серафим  Саровский, а именно 

Пушкин? Потому что он – мы со всеми нашими слабостями, а в духовном 

полёте наше русское небо. Святой человек иногда воспринимается как 

недосягаемый образец, а в Пушкине всё кажется досягаемым. Словно Бог 

спустился на землю в теле грешного человека и говорит нам: дерзайте в 

свободе, творчестве, в любви к женщине, к родине, к людям» (4.с.59). 

 Сейчас время «тысячи Будд». Людей растащили по паствам. Я на 

конференциях и встречах всегда задавал вопросы  о взаимоотношениях 

лидеров. Виссарион негативно отозвался о Мегре. Березиков сказал, что 

уничтожил фантом Анастасии. А.Ф. Абрамов - светило Всесветной грамоты- 

уничижительно отозвался о Хиневиче, у которого я прошёл имянаречение. 

Руководителя школы ДЭИР Титова я спросил о Лазареве, и ответ неприятно 

было слушать. Сдаётся мне, что только Пушкин сможет освободить нас от 

тлетворного разъединения. В Пушкинском храме всем места хватит. 
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КОНЦЕПЦИЯ «АМЕРИКАНСКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ»  

И АМЕРИКАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

Аннотация. Собственной идентичностью обладают многие общности – 

национальные, этнические и религиозные объединения. Справедливо будет 

утверждать, что идентичностью обладает и отдельный индивид-субъект. В 

данной статье была сделана попытка установить как мифы и стереотипы 

«американской исключительности» соотносятся с американской 

национальной идентичностью. Проблематика американской идентичности и 

«американской исключительности» может быть сформулирована в 

категориях тождества и неравенства. 

Ключевые понятия: «Американская исключительность», национальная 

идентичность, национальная идея. 
 
Президент Б. Обама, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности 

его философии и политики к «школе американской исключительности», 

отметил, что верит в «американскую исключительность» так же как 

британцы верят в «британскую исключительность», а греки в «греческую 

исключительность» [1. С. 114].  Президент Б. Обама, таким образом, 

уравнивает «американскую исключительность» и якобы существующие 

концепции «исключительности» других государств, не выделяя 

непосредственно американскую специфику, сводит «исключительность» к 

«идентичности».  

Предположение о единстве американской идентичности и 

«американской исключительности» может быть аргументировано 

особенностями процесса становления американского общества. В этом 

случае, можно будет признать, что концепты (мифы) «американской 

исключительности» послужили фундаментом, основанием для выделения 

особого типа национальной идентичности. 

И.П. Дементьев отмечает, что открытие Нового Света подарило многим 

жителям Европы – главным образом, гонимым за веру белым христианам-

протестантам – надежду на возможность осуществления за океаном нового 
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порядка, коренным образом отличающегося от традиционного европейского 

феодализма. Занимательно, что даже в названиях «Новый свет» и «Старый 

свет» можно увидеть противопоставление старого общества – закостенелого 

и испорченного, несправедливого строя и пространства новых надежд и 

возможностей [1. С. 114]. Главным образом, европейцы смотрели на событие 

такого масштаба в свете метафор христианской религии. Например, 

английские пуритане сравнивали свое переселение на новый континент с 

ветхозаветным исходом евреев из Египта. Идея об исполнении особого 

замысла, который бог заготовил для них, была близка первым американцам.  

И.П. Дементьев цитирует: «Мы должны иметь в виду, что будем 

подобны городу на холме и глаза всех будут устремлены на нас», – 

обращался к переселенцам–пуританам в 1630 г. на борту «Арабеллы» их 

руководитель Джон Уинтроп» [1. С. 115]. «Город на холме» - это образ 

общества, где во главу ставятся идеалы, мораль и духовная чистота. Джон 

Уинтроп позаимствовал его прямиком из нагорной проповеди Христа: «Вы – 

свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» - так  звучит 

исходный библейский текст. Первоначальным трактовкам нового 

«американского пути» был свойственен теологический детерминизм [1. С. 

114], таким образом происходило зарождение нового мифа. Выражение 

«Город на холме» позже использовалось многими лицами американской 

истории, в том числе президентами Дж. Кеннеди и Р. Рейганом.  

Кризис вассально-феодальной системы (перенаселенность старого света, 

зарождение буржуазии и колониального империализма) проявил стремление 

западного человека к переустройству, поиску новых условий собственного 

существования. Воззрения первых переселенцев, характеризуемые идеалами 

христианского милосердия и евангелизма, свободолюбия и индивидуализма, 

трудовой протестантской этики и общественного активизма оказали влияние 

на формирование тех общественных институтов, которыми и поныне 

славятся США. Развитая система политического представительства и защиты 

интересов граждан, СМИ, свободные в достаточной мере, – всё это 

завоевания веры американцев, представляющие особую ценность.  

Однако, наряду с этим, до середины XIX века США оставались 

единственным буржуазным государством, где рабство было узаконено. 

Нелицеприятным представляется и факт индейского геноцида – 

противостояние коренным народностям, не желавшим оставлять 

традиционные для себя места, обернулось истреблением, изгнанием 

индейских племен в пустынные резервации, а относительно высокая 

производительность хозяйств обеспечивалась рабским трудом чернокожего 

населения [4].  

В той или иной мере, но обе стороны находят отражение в мифе 

«американской исключительности». Суть такого противоречивого смешения 

состоит в постепенном движении американской идентичности в сторону 

сугубо политической артикуляции и актуализации, в американском контексте 

это значит – через веру, идеологию. Именно политика, на фоне растущего 
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притока иммигрантов, размывания религиозных, расовых и культурных 

оснований, дает американцам ответ на вопрос «Кто мы?». 

 Этому посвящены следующие тревожные мысли С. Хантингтона. 

Говоря о роли политико-идеологического фактора в структуре американской 

идентичности во второй половине XX в., он отмечает: «Именно тогда англо-

протестантская культура, три столетия подряд служившая стержнем 

общества, подверглась первым нападкам и возникла пугающая перспектива: 

определение национальной идентичности исключительно через веру, то есть 

через идеологию» [6. С. 105]. 

Политика руководствуется политическим спросом. Если у весомой 

части населения –  всё прибывающих в мегаполисы мигрантов или заводских 

рабочих, родные предприятия которых были вывезены в Китай, – 

«Американская мечта» ассоциируется с определенным уровнем жизни, на 

который можно рассчитывать в этой стране. То эти люди идут за человеком, 

который обещает им достаток и рабочие места, тогда как принципы 

«Американского кредо» и «Символа веры», обретают все более абстрактную 

форму, выхолащиваются, «возвращаются» на европейскую родину.  

С. Хантингтон не прибегает к подробной деконструкции категорий 

«Американского кредо» и «символ веры», ограничивается лишь кратким 

определением их значимости. Намного дальше в исследовании сущностных 

оснований идентичности проникает взгляд европейских философов-

постструктуралистов. В обзорном исследовании «Концепции 

идентичности/идентификации в социально-научном знании» Э.А. Орлова 

подмечает: «…метод деконструкции, разработанный Деррида, становится 

основой для новых трактовок идентичности, где радикальному сомнению 

подверглись рационализм и самотождественность субъекта в их 

классическом понимании. Именно в этом контексте становится актуальным 

обращение к проблеме идентичности в многообразном и динамичном 

современном мире» [5].  

Постструктуралистскую методику анализа «американской 

идентичности» представляет работа Ж. Бодрийара «Америка» [2], где в 

свободной эссеистикой форме автор запечатлел основополагающие формы и 

феномены. Изначальное положение, из которого исходит Ж. Бодрийар, 

состоит в том, что Америке удалось в ходе своего возникновения и развития 

реализовать проект западного мира по созданию подлинной утопии 

«…благодаря своей вере в свершившийся факт, наивности дедукций, 

непризнании злого начала в вещах американцы составляют подлинное 

утопическое общество» [2. С. 105]. 

 Можно справедливо предположить, что под «верой в свершившийся 

факт» понимается именно конструкт «американской веры» — одного из 

коренных оснований «американской идентичности». Тогда реальность 

«зримой абстракции», проявляющаяся в утопических чертах американского 

общества может считаться непосредственной общественной реализацией 

«американской веры». 



74 
 

Смысловые коннотации с «абстрактным» качеством «американской 

идентичности» можно обнаружить и у С. Хантингтона: «В отличие от других 

народов, американцы не  идентифицируют себя и со страной в целом. Да, 

конечно, они восторгаются размерами и красотой Соединенных Штатов, но 

для большинства из них «страна» —  понятие абстрактное. Они могут петь 

«Простор под  пологом небес», «Земля, которой мы принадлежим» или «Эта 

земля — для нас с тобой», но будут при этом  подразумевать некую 

абстракцию, а не реальную землю, и, как показывают примеры, связь с 

землей у них  часто выражается в понятиях принадлежности и обладания, но 

не отождествления» [6. С. 405]. 

Таким образом, концептуальное свойство «американской 

исключительности» проявляется в том, что, приобретая форму 

мировоззрения, она становится фундирующим ядром американской 

идентичности. «На протяжении более чем двухсот лет либерально-

демократические принципы «американской веры» являлись ключевым 

элементом американской идентичности. Как американские, так и 

европейские исследователи часто указывали на этот элемент как на сущность 

«американской исключительности» [6. С. 403] - подводит итог С. 

Хантингтон.  
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МАССОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена освещению базовых моделей 

массовых коммуникаций - упрощенных схем, которые воспроизводят 

основные черты, структуру и взаимосвязи реальных коммуникативных 

процессов. Главным объектом исследования выступает одна из форм 

массовой коммуникации – политическая коммуникация. 

Ключевые слова: коммуникация, массовая коммуникация, 

политическая коммуникация, коммуникатор, реципиент, информация, 

отправитель, получатель, сообщение, кодирование, декодирование, обратная 

связь, адресант, адресат, код, язык. 
 
Термин «коммуникация» является относительно молодым: он появился 

в научном дискурсе в начале XX в. На сегодняшний день данный термин 

обозначает многое: это и общение на межличностном/ групповом уровнях; 

это средства, способы передачи того или иного сообщения, это и сам процесс 

передачи информации.  Поэтому коммуникация является многогранным 

феноменом и, на сегодняшний день, мы имеем дело с широким спектром 

определений и подходов. Для систематизирования всех имеющихся знаний о 

коммуникации, необходимы упрощенные схемы, которые воспроизводят 

основные черты, структуру и взаимосвязи реальных процессов и явлений. 

Таковыми и являются созданные в рамках многих научных областей 

своеобразные модели коммуникации, которые отражают наиболее значимые 

ее особенности и механизмы, исходя из дисциплинарных целей и задач.  

Перед тем, как приступить к рассмотрению базовых моделей 

коммуникации, следует сказать, что объектом моделирования, в нашем 

случае, выступает именно массовая коммуникация. Для ее определения 

обратимся к Философскому словарю: «это процесс распространения 

информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и 

т.п.) с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение и др.) на 

численно большие, рассредоточенные аудитории» [1, C.247]. Исходя из 

данного определения, можно сделать вывод, что обязательными условиями 

массовой коммуникации, отличающими ее от межличностной, являются 

следующие: 1) масштабность аудитории (общение с большими группами 

людей); 2) использование разнообразных специфических средств и каналов 

для передачи сообщения; 3) всеобщая актуальность информации (то есть 

передаваемое сообщение должно быть интересно многим людям); 4) 

организованный характер распространения информации. 

Политические коммуникации в данной статье мы будем рассматривать 

как одну из форм массовой коммуникации, где главным субъектом 

выступают политические акторы,  а передаваемые сообщения содержат в 

себе нормы, ценности, знания, которые информируют о явлениях и событиях 

политической сферы жизни общества. Поэтому описанные в дальнейшем 
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характерные черты и базовые модели массовой коммуникации применимы и 

в политическом контексте. 

Чтобы разобраться со структурой и особенностями взаимосвязей в 

рамках массовых политических  коммуникаций, необходимо познакомиться с 

базовыми моделями коммуникаций, о которых мы упоминали ранее.  С 

целью упорядочивания имеющихся моделей, в данной статье все 

исследования делятся на своеобразные подгруппы, в зависимости от 

традиции, базовой модели, которой они придерживаются.  Исходя их этого, 

можно выделить: 1) «традицию Лассуэлла»;  2) «традицию Шеннона-

Уивера»; 3) «традицию Ньюкомба»; 4) «традицию Якобсона». Итак, 

рассмотрим основные тезисы каждой: 

1) В 1948 г. Г. Лассуэлл в своей знаменитой работе  «Структура и 

функции коммуникации в обществе. Коммуникация идей» опубликовал 

первую и наиболее известную модель коммуникативного процесса, согласно 

которой для определения коммуникации нужно ответить на пять вопросов: 

кто говорит? (коммуникатор); что говорит? (сообщение); по какому каналу? 

(средство); кому? (реципиенты); с каким эффектом? (эффект) [2]. Можно 

заметить, что она является сильно упрощенной, хотя многие исследователи 

признают ее функциональность. В дальнейшем, этот недостаток стремились 

устранить Р. Брэддок [3. C. 88-93] и Г. Гербнер [4. C.171-199], которые в 

базовую модель Лассуэлла добавили несколько элементов: условия, в 

которых протекает коммуникация, цель коммуникатора, а также зависимость 

модели от типа коммуникативной ситуации. Такие дополнения значительно 

усложнили базовую модель. Таким образом, в русле данной традиции 

коммуникация описывается как линейный односторонний процесс, в котором 

коммуникатор всегда стремится повлиять на аудиторию.  

2) Следующая традиция имеет свое начало с момента создания 

математической модели К. Шеннона и У. Уивера [5]. Она включат в себя 

пять функциональных факторов: источник информации, отправитель (тот, 

кто кодирует информацию), канал, получатель (тот, кто раскодирует 

информацию), цель или место назначения. Одной из главных заслуг 

исследователей является включение в коммуникативную цепочку 

дисфункционального фактора (шум), который влияет на восприятие 

сообщения, разрушая его целостность. Также в ней вводятся такие важные 

понятия как кодирование и декодирование сообщения. Но при этом, как и 

модель Лассуэлла, она описывает коммуникацию как линейный процесс. 

Последователи данной традиции доработали первоначальную модель. М. 

ДеФлер в своей модели учел недостаток Шеннона-Уивера и ввел в 

коммуникационную цепочку обратную связь [6]. В том же направлении 

двигались в своих исследованиях Ч. Осгуд и У. Шрамм: их модель 

представляет коммуникацию как циркулярный, замкнутый процесс [7]. М. 

Дэнс рассматривал циклическую модель Осгуда-Шрамма с критической 

позиции, считая, что аналогия с кругом, описывая коммуникацию, является 

ошибочной. Но, при этом, полностью не отрицал данный подход. 
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Ограниченность базовых моделей Дэнс видел в том, что коммуникация не 

может проходить цикл до той точки, с которой начинается. Такое видение 

представляет статичную картину коммуникационных процессов. В 

противовес этому, он предлагает спиралевидную модель, в которой 

нынешнее положение процесса коммуникации будет в дальнейшем влиять на 

его структуру и характер взаимосвязей. Таким образом, автор подчеркивает, 

что процесс коммуникации всегда движется вперед, имеет динамичную 

природу [8].  

3) Интеракционистская или социально-психологическая модель 

возникает на основе работы Т.Ньюкомба, где автор предложил учитывать 

отношения, которые складываются как между общающимися, так и 

отношения к объекту разговора. Общая особенность таких отношений – 

стремление к симметрии (одинаковая оценка объектов при одинаковой 

оценке друг друга). То есть если участники коммуникации будут настроены 

положительно, то отношение к объекту, в конечном итоге, может совпасть [9. 

C. 16]. Модель Ньюкомба раскрывает  социально-психологическое 

содержание коммуникации, описывает вариативность ее эффектов. Но 

слабым местом данной модели является отсутствие объяснения самого 

механизма коммуникации, ее процессной природы. Дальнейшее развитие 

базовой модели в рамках интеракционистской традиции мы можем увидеть в 

работе Б. Уэстли и М. Маклина [10. C. 31-38]. При сохранении базовой 

триады взаимоотношений Ньюкомба, авторам удалось описать наиболее 

сложные коммуникативные ситуации. 

4) Семиотическая традиция начинает свое существование с 

создания модели коммуникации  Р.О. Якобсона [11], которая включает в 

себя шесть элементов: адресант, сообщение, контекст, контакт, код и 

адресат. Должное внимание в рамках данной модели уделяется и языку – 

коду, с помощью которого передается и получается информация, а также 

пользователям языка. По мнению Ю.М. Лотмана, в базовой модели 

отражены не все разновидности коммуникации, которые существуют в 

культуре и, в связи с этим, она нуждается в дополнении [12. C. 163]. Он 

выделяет две модели коммуникации: «Я-ОН» (совпадает с моделью 

Якобсона) и «Я-Я» (автокоммуникация). Особое внимание в своей работе он 

уделяет именно автокоммуникации, понимая под ней сообщение самому себе 

с целью сохранения уже имеющейся информации, либо получение новой [12. 

C. 667]. Семантическую традицию продолжает У.Эко, который подобно 

Лотману, выделяет две модели коммуникации. Первая представляет собой 

коммуникацию между механизмами и имеет сходные черты с 

кибернетической традицией, но здесь уделяется внимание именно значению 

и возможностям кода (языка) в коммуникативном процессе. Вторая модель 

описывает коммуникативный процесс между людьми и включает в себя все 

те же элементы, что и рассмотренная выше. Но помимо них, в нее включен 

особый элемент – лексикоды, представляющие собой разного рода 

коннотативные значения, которые известны только части аудитории, поэтому 
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они могут негативно влиять на восприятие информации [13]. Получается, что 

во второй моделей, где главными участниками коммуникации выступают 

люди, толкование получаемого сообщения довольно сложный процесс. 

Таким образом, в данном разделе мы  рассмотрели базовые модели 

массовой политической коммуникации, которые по-разному раскрывают 

структуру и аспекты взаимоотношений между элементами 

коммуникационного процесса. Классическая традиция нацелена на 

представление упрощенной и систематизированной формулы, математическая 

модель уделяет внимание на сам процесс коммуникации, социально-

психологическая традиция на первый план ставит особенности 

взаимоотношений субъектов, а также факторы, от которых зависит 

дальнейший ход коммуникации, и, наконец, семиотический подход 

рассматривает коды (языки) как важный инструмент, без понимания и 

использования которого невозможен акт коммуникации.  На наш взгляд, 

полное представление о содержании интересующего нас феномена можно 

получить только рассматривая перечисленные модели в совокупности. Такой 

метод может быть полезным для решения практических задач. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЭМПИРИЗМА 
 

 Аннотация: В данной статье приводятся размышления о значимости 

эмпиризма в нашем восприятии, а также, на основе эксперимента приведены 

примеры его непосредственного влияния.  

Ключевые слова: восприятие, эмпиризм, личный опыт. 

Abstract: In this article we give reflections on the importance of empiricism 

in our perception, and on the basis of experiment examples of its direct influence 

are given. 

Keywords: perception, empiricism, personal experience. 
 
Правда ли, что восприятие на самом деле помогает нам увидеть? 

Восприятие визуального образа происходит под влиянием самых 

разнообразных факторов, играющих немалую роль в варьировании 

результатов отражения, и носит исключительно субъективный характер. 

Видимые образы, воспринимаемые индивидом легче других, вне 

зависимости от скорости и простоты усвоения, несут в себе больше 

информации, чем может показаться. Получаемая в результате репродукция 

характеризует и объект, и субъект познавательного процесса, являясь 

уникальной единицей визуальной информации [3]. 

Любую информацию, культуру можно представить как набор 

визуальных образов и знаков, кодов. Нынешняя теория исходит из того, что 

культура, в отличие от природы, является социально сконструированной 

реальностью, равно как и видение, через которое она дается людям [1]. 

Однако всякое восприятие мы не можем не пропускать через свою 

собственную «эмпирическую линзу». Даже при отсутствии опыта, наше 

видение всё равно остаётся особенным, неповторимым для нас. Тем не менее, 

информация, получаемая в ходе эмпиризма – так называемый «опыт», 

должна различаться нами от простого восприятия единичных фактов.  

Исходя из этого, в нашем исследовании было определено две 

стратегии – интерпретационная (описательная) и аналитическая 

(понимательная). Был проведён небольшой эксперимент: из аудитории 

пригласили четырёх добровольцев (преподавателей психологии), которым 

был представлен небольшой видеофрагмент без звука. Перед просмотром им 

задали лишь один вопрос «Что вы видите?».  

Испытуемый 1. Я увидел некую семью за завтраком. 

Несмотря на краткость ответа, можно отметить, что здесь присуща 

аналитическая стратегия: во-первых, не всегда можно назвать «семьёй» 

небольшую группу людей разного возраста; во-вторых, определять, что 

«семья» «завтракает», является также спорным суждением, т.к., например, в 

кадре нет прямого указания на часы приёма пищи. 

И2.  Люди разного возраста и пола, большая часть – дети. Женщина 

через мегафон посылает некие сообщения, получает сообщение от одного из 

детей. Текст английский; смысл текста пересказать не могу. После 
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получения этого сообщения, она идёт к окну и делает какие возгласы в 

мегафон наверх. После этого наверху появляется пожилой мужчина, где-то 

лет шестидесяти, который, скорее всего, ей что-то отвечает. 

Данную реплику можно охарактеризовать как точно «описательную»: 

весь ответ содержит описание происходившего в видео-отрывке, без каких-

либо своих суждений, обобщений (например, нет часто употребляемого 

другими испытуемыми такого обобщения, как «семья»). 

И3. Я увидел странную ситуацию, в которой там, где можно 

общается без громкоговорителя, там общаются, тем более, с детьми, с 

громкоговорителем. Мне показалось, что тут что-то не в порядке с 

передачей сообщений. И не понимаю, что это такое и как в этом доме 

общаются. 

Данный ответ можно определить к аналитической (понимательной) 

стратегии: несмотря на то, что сам испытуемый высказывался о своём 

непонимании, его главной целью в ходе просмотра видео-отрывка являлось 

осмысление сюжета, смысла данного ролика, его значение. 

И4.  Я тоже увидела семью, дети, когда общались с этой женщиной, 

не смотрели на неё, одна из девочек, сидящих за столом, передала листок, на 

котором был какой-то текст, причём не глядя передала. Этот текст был 

так вскользь прочитан. Потом женщина подошла с мегафоном и 

прокричала что-то, не знаю, связанное ли с этим текстом. В ответ на её 

обращение выглянул из окна мужчина примерно её возраста и как-то 

отреагировал. 

Первоначально высказывание строилось в рамках «понимательной» 

стратегии (а именно, объединение людей в видео-отрывке в категорию 

«семьи»). Однако далее мы можем наблюдать, что ответ перешёл к стратегии 

«описания»: «одна из девочек, сидящих за столом, передала листок, на 

котором был какой-то текст», «потом женщина подошла с мегафоном и 

прокричала что-то». 

Исходя из ответов испытуемых, можно сказать, что они примерно в 

одинаковом соотношении использовали как «описательную», так и 

«аналитическую» (т.е. «достраивался» сюжет видео исходя из опыта и 

личных суждений) установки. 

Второй просмотр видео сопровождался озвучкой. 

И1.  В общем-то, то же самое.  

И3. Заменили текст: тот текст, который видел, этот стал другим. 

Там я видел нечто. Там я видел одно, а здесь более уточняющее. 

И2.  У меня вообще всё нарушилось. Тогда я просто видел, а теперь я 

ещё и что-то слышал, и увиденное никак не соотносимо с услышанным. То 

есть, мы когда слышали речь, она всегда несёт сюжеты. Понимаете, 

сюжеты, мы их предугадываем и они всегда совпадают. А тут у меня 

ничего не совпало и я сразу «отключился». Тут ничего не известно. 

Ведущий: А Вы могли бы что-то добавить, когда Вы что-то увидели? 

Может, когда у Вас произошло это переключение… 
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И2. Не «не увидел», а просто не запомнил эту женщину, она 

выкладывала что-то на стол, похожее на торт -  я не увидел. Поскольку, 

постольку тогда это тоже  не вписывалось ни в какие возможные сюжеты, 

которые были в моей голове и памяти, то сейчас я обратил внимание, 

сейчас это состояло из каких-то фрагментов, которых никак не связанных 

между собой. Поэтому теперь я уже гораздо меньше задумывался со 

второго раза, что само по себе любопытно. 

И3. Мне теперь более понятно стало, почему женщина с 

громкоговорителем. Мне её жаль, ей приходится одной воспитывать. Мне 

жалко её, ещё больше жаль детей, потому что они, должно быть, под 

таким воспитанием у этой мамы… 

И4. А я ещё поняла дополнительно, что всё-таки это семья, они 

связаны между собой точно, потому что вначале у меня были мысли, некие 

отношения с этим мужчиной, может сосед какой. Оказалось, что это, 

скорее всего, отец тех детей, которые за столом, вот. Что, когда она 

общалась с детьми, она несколько раз обошла вокруг стола, но тут никакой 

информации. Дети как будто смотрели в пустоту, не на неё, и она общалась 

через мегафон с ними и с супругом, как будто бы у неё дистанция. Хотя 

расстояние от детей и до неё и от мужа не такое большое. 

И2. Я сейчас слушаю и удивляюсь, почему все говорят, что это семья. 

Это люди, которые собраны в одном месте… 

Во втором случае ответы испытуемых нельзя полностью отнести к 

аналитической стратегии – некоторые открыто сообщают, что увиденная 

первоначально «картинка» не соответствует ожиданиям их «достроенного» 

сюжета, и что есть некая запутанность, неопределённость. Тем не менее, 

испытуемыми были предприняты попытки истолковать и связать 

полученную информацию после второго просмотра, однако не совершаются 

усилия повторить сделанное ими ранее описание или же изменить стратегию 

видения ситуации в определённом видео. 

Исходя из данного исследования, можно предположить, что людям 

более характерна не просто определённая стратегия, а попытка 

расшифровать (объяснить) для себя непонятное, путём выстраивания 

предположений, проходящих через свою «эмпирическую линзу».  

«Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на 

годы, мы не замечаем, как всё меняется. Мы знаем, что всё меняется, нас с 

детства учат, что всё меняется, мы много раз видели своими глазами, как всё 

меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, 

когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы» 

[4]. 
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ПОПУЛИЗМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ США 2016 Г.) 
 

Аннотация. Анализируя избирательную кампанию в США 2016 года, 

можно ошибочно предположить, что так все и должно было произойти, 

результат был очевиден с самого начала. Явные фавориты оставались не 

удел, темные лошадки избирательной кампании становились фаворитами, а 

один даже победил. 

Ключевые слова: особенности популизма Клинтон и Трампа, правые-

левые,  роль социальных сетей и медиа в избирательной  кампании в США. 
  
Один из факторов, который способен объяснить то, что произошло, 

является в первую очередь: популизм. Его проявления в социальных сетях в 

последней избирательной кампании в США стало всеобъемлющим, многие 

социологи и политологи отмечали тот факт, что в этой кампании было много 

негатива, агрессии и скандалов. Также эта кампания ознаменовалась тем, что 

была преодолена грань допустимого, некоторыми кандидатами были 

отвергнуты правила, которые были раньше. Причиной этому стало 

изменение как в обществе, так и в характере коммуникации между людьми и 

политиками. Здесь популизм пришелся как раз кстати. 

Если рассматривать понятие популизма с научной точки зрения, то сразу 

же стоит отметить, что оно в большинстве исследований носит негативный 

окраску. «Популизм» – это политика, апеллирующая к широкой 

общественности, обещающая легкое и быстрое решение острых социальных 

проблем. 

Несмотря на то, что ранее популизм был характерен в большинстве 

случаев для стран третьего мира, на данный момент такое политическое 

течение псевдорадикального толка получило распространение и в 

высокоразвитых странах Европы, и в США. Что характерно, именно в 

высокоразвитых странах термин популизм и появился в семидесятых годах 

XIX века. Тогда популизм использовался многими кандидатами в 

президенты и представлял из себя апелляцию к конкретным группам 

населения, которые так или иначе испытывали все тяготы роста безработицы 

и страдали от обострившихся общественных проблем и кризисов, в том числе 

экономических. 

http://www.practicum.org/
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С развитием общества потребления избиратель превращается в 

покупателя. Он выбирает набор благ, который желает получить и яркие 

маркетинговые решения при этом сохраняется старая дихотомия "правые-

левые", однако сейчас с использованием популистских технологий та 

небольшая грань была окончательно стерта. 

И одним из главных инструментов современного популизма являются 

социальные сети. Социальные сети — это социальная структура, состоящая 

из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди или 

организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений). 

Игра на противопоставлении «народа» и «других» — основа основ 

популизма, то есть:   

1) существование «народа» и «элиты» как двух гомогенных и 

равноценных категорий; 

2) антагонистические взаимоотношения между «народом» и «элитой»; 

3) идея народного суверенитета; 

4) положительная оценка «народа» и отрицательная — «элиты» (1.С.42). 

Также сейчас можно примерно идентифицировать политиков по 

популистским высказываниям в системе координат "правые - левые". Однако 

здесь стоит заметить, что популизм, по мнению Мусихина Г.И. 

«фрагментарная идеология, которая, будучи ограничена логикой 

собственного использования, тем не менее, формирует определенный набор 

представлений, взаимодействующих с мыслительными конструкциями 

традиционных целостных» идеологий» (1.С.43). В избирательной кампании 

США 2016 года речь идет скорее о синтезе политических течений, которые 

лишь условно можно поделить на правые левые.  

Особенности современного популизма в социальных сетях:  

- Провоцирующий характер популистских заявлений; 
- Примитивность и прямолинейность коммуникации; 
- Необходимость постоянного генерирования контента; 
- Популизм пытается приравняться к искренности; 
- Отсутствие однозначности в оценке деятельности политиков (закрытые 

опросы, фокус-группы); 

- Прямой контакт между лидерами и массами без посредства 

политических институтов; 

При этом даже условно центристская позиция Хилари Клинтон все 

равно приводила к открытому популизму. Рассмотрим характерные 

особенности ее избирательной кампании: 

- Противопоставление "народа" и части "консервативной, шовинисткой" 

республиканского истеблишмента. 

- Заявление о "преемственности" курса президента Барака Обамы, что 

говорит само за себя, так как его еще в период первой избирательной 

кампании 2008 года окрестили "социалистом" (что в США равносильно 

оскорблению и сравнению с популистом). 
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- Полное противоречие в имидже, что показывали социальные опросы и 

фокус-группы (2.Gullup). В связи с этим, ее кампания в интернете носила 

декоративный характер, так как возможность попасть под критику и стать 

объектом насмешек в интернете гораздо велика команда Клинтон чётко 

выверяла каждое сообщение, которое отправлялось в социальные сети; 

- Доминирование телевизионной рекламы над интернет-рекламой, всего 

Клинтон потратила на рекламу 237 млн. долларов (3.Rbc.ru) Эти все 

особенности выливались в то, что Хиллари Клинтон не смогла построить 

яркую и искреннюю кампанию в интернете; 

- Популизм в социальных сетях носил узкогрупповой характер, 

попыткой захватить леволиберальный и центристский электорат, много 

постов толерантного содержания, а также обличающих Трампа; 

Кампания же Дональда Трампа значительно отличается от кампании 

Клинтон: 

- Дональд Трамп сам вел основные социальные сети, в первую очередь в 
Твиттере. Так как в США в последние годы падает доверие к масс-медиа, а у 

электората Трампа доверие к масс-медиа составляет 14%, очень удачным 

было то, что кампания была построена, в том числе и через социальные сети, 

как способ прямого и быстрого общения между лидером и электоратом 

(4.Gullup). 

- Популизм Трампа проявлялся в виде серий коротких сообщений, 
микротвиттов, постов в Инстаграмме или коротких видео с основным 

провокационным контентом. Таким образом он создавал вокруг себя 

информационные поводы и увеличивал узнаваемость в стране. При этом 

затраты по статье «digital» в кампании Трампа составляли рекордные 58,6 

млн. долларов США против 15,8 млн. долларов США в кампании Клинтон, 

при этом на рекламу в масс-медиа потратив всего 68 млн. долларов США 

(3.Rbc.ru) 

- Противопоставление народа-«Америки» и либеральной элите. 

Обвинение во всех бедах США и американского народа демократов, 

мексиканцев (предложение построить стену между двумя странами), а также 

леворадикальных активистов. 

- Попытка найти преемственность курса. Например, слоган 

избирательной кампании «Make America Great Again» прямо отсылает к 

слогану кампании Рональда Рейгана «Lets’ make America Great Again". 

Таким образом можно сделать следующие выводы из работы: 

- Популизм в социальных сетях является продолжением популизма в 

избирательной кампании в целом. Поведение в реальной жизни является 

таким же и в социальных сетях (ведение аккаунтов). 

- Популизм дает возможность для агрессивности и взаимных нападок 

между кандидатами. Так как происходит размежевания электората, его 

радикализация (под действием популизма в том числе) взаимные нападки 

становятся обсуждаемыми в социальных сетях. 
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- Социальные сети и медиа внесли огромный вклад в победу Трампа. 

Сетевое распространение информации о кандидате. 

- Формируется новый тип поведения политика, который должен 

постоянно быть в центре внимания (что по сути является логичной целью), 

однако популизм становится почвой для генерации контента, то есть поводом 

для обсуждений. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема отражения кризиса российско-

украинские отношения в различных интернет-СМИ. Для выявления 

закономерностей способов представления информации на названную тему 

был проанализирован контент английских, немецких, российских и 

украинских источников. В рамках работы были сделаны выводы о проблемах 

формирования имиджа стран в условиях нестабильности политической 

системы. 
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Кризис российско-украинских отношений, начавшийся в 2014 году, до 

сих пор будоражит мировое сообщество. Дипломатические отношения 

государств осложняются военным конфликтом на юго-востоке Украины, что 

оказывает непосредственное влияние как на расстановку сил на мировой 

арене, так и на внутриполитические процессы государств. Поэтому вполне 

естественным процессом является отражения данного конфликта в СМИ, в 

том числе в интернет – ресурсах [2. С. 177]. 
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 И тогда, и сейчас мировая общественность смотрит на данную 

ситуацию с откровенным беспокойством. Например, интернет-СМИ 

Великобритании «BBC.UK» и «Daily Mail Online» достаточно ясно 

отображают свою позицию: единственной предпосылкой конфликта на 

Донбассе является присоединение Крыма к России. Бойцы 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 

называются не иначе, как пророссийские повстанцы. Кроме того, в статьях 

встречается информация о том, что присутствие российских вооруженных 

сил доказано, а также что тот или иной командующий каким-либо образом 

связан с Россией. На поверхность поднимается история российского 

вторжения в Грузию во время летних Олимпийских игр в 2008 год, 

соответственно, проводится параллель с Украиной и Олимпийскими играми 

в Рио [7]. Как раз в это время происходит очередной виток обострения 

военного конфликта на Востоке. В то же время отмечается, что за 

действиями российских военных приятно наблюдать с точки зрения 

вооружения, дисциплины, тактики [6]. Такая реакция довольно логична, ведь 

в английских СМИ данных конфликт воспринимается как игра Путина, 

которую Запад пока не может выиграть. 

 Самой Украине в контенте данных СМИ посвящено не так много 

информации. В целом, линию можно обозначить так: мы поддерживаем 

Украину, однако делаем это избирательно и ограничено. В настоящее время 

огромную роль в урегулировании конфликта играет ООН, которой в статьях 

уделяется достаточно внимания. С украинской стороны, Организация 

требует тщательное расследование преступлений, в том числе убийств 

командиров ЛНР и ДНР, с российской – прекращение помощи повстанцам. К 

сожалению английских источников, Организация превращается в площадку 

для взаимных претензий государств [6]. В целом, об отношении самой 

Великобритании к конфликту прямо не говорится, сама страна также не 

упоминается. На мой взгляд, это говорит о заинтересованности 

Соединенного Королевства в данной ситуации только в рамках какого-либо 

объединения: НАТО, ЕС или ООН. 

 В свою очередь, немецкие интернет-ресурсы «Der Spiegel» и 

«DW.COM» делают акцент не только на военный конфликт, в котором 

основная ответственность лежит также на России, но и на текущем 

положении Крыма. Положение на Востоке Украины переводится в понятную 

для немцев плоскость: гражданское население, которое покинуло родные 

места, называют «domestic refugees» [8]. При этом говорится только 

внутренние беженцы, оставшиеся на территории Украины; жители, 

переехавшие за границу в ЕС или Россию, упоминаются лишь вскользь. 

Также, рассматривается вопрос взаимоотношений США и России в лице 

Трампа и Путина. Предвыборная риторика нынешнего президента США 

заставила Европу поволноваться, однако когда стало очевидно, что курс 

отмены санкций не будет реализован, в статьях стали появляться такие 

замечания о том, что сейчас позитивная составляющая российско-
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американских отношений заканчивается на фразе Трампа «Я уважаю 

Путина» [9]. 

 Огромное внимание уделяется личностям, так или иначе связанным с 

конфликтом. В данном случае особенно хочется отметить «женское трио», 

которое является оппозицией режиму В. Путина. Ж. Немцова, М. Гайдар, К. 

Собчак – три кита, на которых держится женское противодействие Кремлю. 

В статье они представлены в качестве ссыльных, которые активно 

отстаивают свои интересы [8]. Касательно отношения самой Германии к 

конфликту в Украине, СМИ активно подчеркивают, что страна является 

посредником в разрешении ситуации, инициатором многих встреч и 

предложений, которые, к огромному сожалению руководства, не 

реализуются. 

 Позиция украинских ресурсов более чем очевидна. Колоссальное 

внимание уделяется доказательствам присутствия военного контингента на 

юго-востоке Украины, однако никаких материалов, подтверждающих это, не 

приводится. Делается акцент на нарушение Россией норм международного 

права, соответственно, раскрывается содержание документов, принятых для 

урегулирования конфликта. Например, в конце 2016 года была принята 

резолюция ООН, которая фактически закрепляет за Россией статус оккупанта 

[5]. Порошенко говорит о реальной победе, однако 70 голосов было отдано за 

принятие документа, 26 – против и 77 воздержались, что довольно скромно 

для ошеломляющей победы. Также, были опубликованы статьи о 25 годах 

дружбы России и Украины, содержание которых сводилось к конфликтам: 

продовольственным, газовым и прочее. После прочтения материала у 

читателя может возникнуть вопрос: «А может дружбы и вовсе не было?» 

Кроме того, после кристаллизации позиции Трампа по поводу 

сохранения санкций, его цитаты о снятии данных санкций только после 

прекращения оккупации полуострова не единожды употреблялись в статьях. 

И в Апострофе, и в BBC.UA  для некоторой легитимации используется такой 

метод, как «экспертное интервью» [1]. Экспертами становились люди разных 

профессий: композитор и режиссер Владимир Назаров, который был не 

согласен с политикой Кремля и переехал в Украину. Также можно встретить 

интервью полковника запаса украинской разведки Вячеслава Гусарова: в 

интервью поднимался вопрос о военных лагерях для детей в ДНР и ЛНР и 

военно-патриотическом воспитании, который плавно перешел в проблему, 

сможет ли Украина возглавить антироссийскую коалицию. Интервью 

политолога и публициста Лилии Шевцовой также делает акцент на 

безответственности России и нелегитимности действующей Государственной 

думы РФ. Кроме того, красной нитью прослеживается идея: естественно, 

виноваты обе стороны, но в основном Россия. И данная позиция, в целом, 

характеризует ведущую линию в материале украинских интернет-

источников. 

Что касается российских источников, то их позиция диаметрально 

противоположная. Ответственность за кровопролитие перекладывается 
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исключительно на вооруженные силы Украины, которые в некоторых 

статьях даже называется боевиками. В статьях часто фигурирует сводка со 

стороны народного ополчения, в том числе достаточно много внимания 

уделяется гражданскому населению [3]. Отмечается невыполнение Минских 

соглашений, а также недоказанные обвинения со стороны США, которые 

говорят о возможности улучшения отношений, но не раньше возвращения 

Крыма в состав Украины. 

От российских СМИ сильно досталось П. Порошенко. Хотя президент 

говорит о том, что конфликт необходимо решать политико-дипломатическим 

путем, все его действия убеждают общественность в обратном. Уже 

наблюдается падение уровня доверия к власти, и вероятность досрочных 

выборов становится все явственнее. Даже Н. Савченко, депутат Верховной 

Рады, которую награждал сам Порошенко, высказывается резко негативно: 

если украинскому народу живется плохо, то он ему враг. Кроме того, стали 

замечать, что во время поездок первых лиц Украины в Европу происходит 

активизация военных действий, что не может не смущать наблюдателей [4]. 

Также, следует отметить, что только в российских источниках представлен 

конкретный вариант решения вопроса с ДНР и ЛНР – федерализация страны, 

то, на что не хочет идти центр, но и уступки, которые он предлагает, не 

устраивают регионы. Таким образом, российские СМИ активно работают на 

защиту национальных интересов, тем самым вступая в полемику с 

иностранными источниками. 

В данных условиях вопрос о формировании благоприятного имиджа 

государства стоит крайне остро. Ни одна сторона,  связанная так или иначе с 

военным конфликтом, не может сконструировать такой внешнеполитический 

имидж, который бы удовлетворял ее интересам. Для Украины проблема 

заключается в верхушке власти, чьи действия часто подвергаются критике, и 

проведении активных военных действий, что дискредитирует уже 

дискредитирует имидж страны. Еще до кризиса у России были проблемы с 

формированием благоприятного имиджа на мировой арене, а после 

присоединения Крыма и конфликта на Востоке Украины (причем факт 

непосредственного участия уже становится второстепенным) процесс 

конструирования имиджа стал тяжело реализуемым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что средства массовой 

информации успешно обслуживают внутри- и внешнеполитические интересы 

государства. Именно поэтому по информации, представляемым в СМИ, 

возможно отследить как динамику международных отношений, так и 

внутриполитические проблемы государства, что является необходимым для 

корректировки внешнеполитического имиджа, соответствующего 

актуальным вызовам. 
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УПРАВЛЕНИЕ НОВОСТЯМИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА (НА ПРИМЕРЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
  

Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации 

территориальной имиджевой политики на примере политического 

конструирования дискурса. На основе изучения риторики губернатора в 

рамках презентации  научно-образовательного и экономического потенциала 

региона выделены ключевые смысловые единицы. Анализ публикаций 

ведущих региональных информационных агентств показал наличие 

тенденции к редуцированию смыслов, акцентированию роли студенчества и 

молодежи в мероприятиях, связанных с территориальной имиджевой 

политикой. Проблема реализации территориальной имиджевой политики 

решается путем конструирования дискурса, в том числе, такими участниками 

коммуникации как информационные агентства. Поэтому особенности 

трансформации узловых концептов властного  дискурса представляют 

интерес с точки зрения практики организации властью конкретных 

имиджевых мероприятий и взаимодействию со СМИ. 

Ключевые слова: территориальная имиджевая политика; имидж; 

коммуникация; текст; дискурс; территория; регион. 
 
Долгое время в исследованиях имиджа территории господствовал 

маркетинговый подход [1;8]. Актуальность изучения имиджа регионов, 

городов, основывалось на пласте аналитических исследований для 

управленцев и урбанистов [6;11]. Близко к этому подходу было и 

междисциплинарное видение вопроса. Однако, другое измерение, – 
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конструктивистское, не менее важно в процессе территориального 

маркетинга. Вместе с психологическим [7] и культурологическими 

подходами и набирающей популярность концепции «мягкой силы» [9] 

политическое измерение  апеллирует к символическому ракурсу 

исследования проблемы и может рассматриваться с позиции политического 

конструктивизма [12, с. 88].  Данный научный подход позволяет избежать 

«институциональных» ограничений и сфокусироваться на символической 

компоненте производства властного имиджевого дискурса в пространстве 

территории как информационном ресурсе. 

 Своим исследованием мы хотели бы отследить трансформацию 

концептов, образующих имиджевую повестку города, от источника 

политического послания через его интерпретаторов к конечным 

потребителям. Для этого было подвергнуто концепт-анализу выступление 

губернатора Томской области С.А. Жвачкина на научно-образовательном 

форуме U-NOVUS 2015 и осуществлено сравнение содержания послания 

политика с его интерпретацией информационными агентствами, как 

посредниками в политической  коммуникации. Авторам показалось очень 

важным сосредоточить именно на этом исследование, поскольку, с одной 

стороны, способы формирования политической повестки дня посредством 

его наполнения контентом, источниками которого является именно 

информационные агентства сегодня мало изучены, а с другой, региональные 

информационные агентства, имеют важную особенность – формировать 

медийный контент, представляющий собой источник, как для лидеров 

общественного мнения, так и для СМИ, что в свою очередь, создает 

интересную для исследователя «коммуникативную цепочку» от первичного 

коммуникатора (власти) к конечному потребителю-реципиенту. Таким 

образом, подходя к характеристике предмета статьи, заметим, что, им 

является не столько сама речь губернатора или релизы, в которых освещается 

послание представителя власти, сколько то, как  трансформируются 

ключевые концепты, составляющие основу дискурса.  Для выполнения этой 

цели  были поставлены следующие задачи: 

 -   анализ имиджевых событий, с целью отбора наиболее популярного в 

поисковых запросах в день, когда происходило событие; 

-  концепт-анализ выступления главы Томской области губернатора С.А. 

Жвачкина; 

-     анализ ньюс-релизов информационных агентств; 

-  сравнение данных результатов с целью характеристики 

трансформации ключевых концептов речи политика в повестке 

информационных агентств. 

Для выявления особенностей  дискурса осуществлён анализ  

статистики поисковых запросов в сети интернет посредством Яндекс 

wordstat: (https://wordstat.yandex.ru), где было обнаружено, что количество 

поисковых запросов связанных с концептуальным содержанием имиджевой 

инновационной стратегии развития Томска и Томской области (слово для 

https://wordstat.yandex.ru/
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поискового запроса – «инновация»)было максимально в период проведения 

мероприятия U-NOVUS. Именно поэтому для анализа дискурсивного 

измерения имиджевой политики города (как вида символической политики)   

выбрано выступление главы Томской области губернатора С.А. Жвачкина на 

данном мероприятии. 

В ходе работы со статистическими данными wordstat  была поставлена 

задача  рассмотреть отражение ключевых смысловых имиджевых концептов  

речи губернатора в материалах (ньюс-релизах) информационных агентств в 

конкретный временной период. Данный период соответствует одному из 

ключевых мероприятий в рамках реализации имиджевой стратегии по 

продвижению Томска и Томской области. Участие первых лиц региона и 

представителей политико-управленческой элиты в указанном медийном 

событии позволяет изучить его с позиции политического конструктивизма 

[12]. Презентация территории, в которой центральное место занимает 

риторика главы региона (выступление С.А. Жвачкина),  таким образом, 

оформляется в специфический властный дискурс, в ходе которого 

осуществляется «политическое конструирование» смыслового пространства 

региона. Иными словами, рассматриваемое «коммуникативное событие» [4] 

выступает инструментом символической политики региональной власти, под 

которой подразумевается и частный случай осуществления территориальной 

имиджевой политики.  

  Статистика запросов, выражающих, в том числе и значимые 

концепты, созданные властной риторикой, наглядно демонстрирует 

манипулятивный потенциал имиджа территории, который транслируется от 

спикера-власти через информационных посредников-интерпретаторов (в 

данном случае информационных агентств). Поэтому также задачей 

исследования является определение места информационного агентства в 

системе имиджевой коммуникации  - релевантности интерпретации 

исходных (озвученных властью) смысловых концептов. 

Проведенный анализ выступления губернатора Томской Области С.А. 

Жвачкина на региональном научно-образовательном форуме  U-NOVUS 21 

мая 2015 года, позволил выявить смысловые единицы, благодаря которым 

происходит символическое конструирование имиджа региона. Так, в 

частности, в своем выступлении, политик презентует территорию через 

ведущие  понятия – «традиции», «инновации», «человеческий капитал» [5]. 

Композиция выступления губернатора достаточно ярко демонстрирует 

специфические для жанра презентации региона особенности: 

- Циклический характер повествования; 
- Обилие статистической информации, «традиционная» риторика 

чиновника, использование официального «институционального» дискурса; 

- Апелляция к источнику государственной власти (как в ретроспективе, 
так и относительно современного положения дел); использование 

государственной символики, изображений руководителей государства; 
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- Позиция субъекта дискурса четко не выражена, активно 

конструируется «мы-образ», тем самым подчеркивается мобилизационный 

потенциал имиджа региона, актуализирующий территориальную 

идентичность; 

- Смысловые блоки располагаются в логической последовательности, 
начиная описанием образа героического прошлого (здесь необходимо 

подчеркнуть особую важность архетипического мифа «Героя» при создании 

имиджа «территории-пионера», связанных с основанием «Первого 

университета за Уралом»), географических и других физических параметров, 

и заканчивая менее экспрессивными описаниями среды («современный и 

комфортный город»). Образ будущего, что свойственно и для других форм 

политической коммуникации, выражен менее заметно, чем ретроспективный 

взгляд. Однако, вместе с тем, «развитие» оформлено субъектом дискурса в 

важный концепт, результат синтеза двух других «узловых точек» - 

инноваций и традиции. 

- Одновременно с конструированием «мы-образа» в рамках презентации 

региона коммуникативное событие остается однонаправленным и 

ассиметричным, что является сущностной чертой политической 

коммуникации. [10, с. 13]. Взаимодействия с аудиторией не происходит, хотя 

и делается определенный ценностный выбор в отношении реципиентов 

(акцент на теме науки и образования в случае форума U-NOVUS, на 

инвестиционном климате - в случае презентации регионов для бизнес-

управленческой элиты). 

Транслируемый главой региона имиджевый текст - продукт 

политического коммуникационного менеджмента. Рассматриваемый текст - 

коммуникативное событие, которое можно исследовать в качестве жанра 

«презентации». Десятиминутное выступление главы региона в рамках 

научно-образовательного форума, сопровождающееся мультимедийной 

презентацией, представляет однонаправленный информационный поток, 

содержащий закодированное имиджевое сообщение. В отличие от имиджа в 

избирательной кампании, субъектом моделируемого имиджа территории 

выступает сам спикер (глава региона). Озвучивая отдельные темы и 

обозначая управленческие задачи, представитель власти, таким образом, 

распределяет ценностные приоритеты, которые в символическом выражении 

и представляют собой желаемые схемы восприятия имиджа территории - т.н. 

моделируемый имидж [2]. В структуре выступления отчетливо заметны три 

«узловые точки», которые задают смысловое пространство дискурса: 

«традиции», «инновации», «человеческий капитал». В свою очередь эти три 

концепта, в логике автора текста, выступают слагаемыми концепта 

«развития», которому подчинены имиджевые задачи презентации.  
  На основе акта высказывания (коммуникативного события) 

информационные агентства осуществляют селекцию информации и 
подчеркивают наиболее важные, с точки зрения редакционной политики, 
тезисы. Для анализа ньюс-релизов информационных агентств города Томска, 
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освещавших событие U-NOVUS 2015  были выбраны релизы агентств, 
которые на тот момент обладали, во-первых,  большим охватом аудитории, 
во-вторых, находились на пике лидогенерации - т.е. информационными 
ресурсами с наивысшими показателями предоставления пресс и ньюс-
релизов в сутки; и наконец, в третьих, характеризовались наибольшим 
количеством просмотров в день.  Для выборки соответствующей этим 
параметрам были использованы инструменты «ЯндексДирект» и 
«ГуглНовости». Так, в день проведения мероприятия наибольшим охватом 
аудитории и наибольшим количеством просмотров обладали 
информационное агентство новости в Томске - 3452 посещения и РИА Томск 
-  3241 (согласно данным запросов в системах «ЯндексДирект» и 
«ГуглНовости»). Они же удовлетворяли и критерий лидогенерации - в 
среднем 33 статьи в 24 часа.  

   Анализ ньюс-релизов информационных агентств «Новости в Томске» 
и «РИА Томск» позволяет заключить, что используемые в дискурсе власти в 
лице губернатора томской области С.А. Жвачкина концепты, отличаются 
содержанием от интерпретаций, представленных политиком в презентации. 
Так, например, информационное агентство «РИА Томск» в своем релизе 
наполняет новыми смыслами концепт «традиции», включая в него не только 
«преемственность поколений», но и ассоциируя с ним престижность 
образования: «студентов привлекает престижное образование: томские 
вузы имеют не только вековые традиции научных школ, успешно развивают 
международные обмены и программы двойных дипломов, но и уважаемы 
среди работодателей» [3]. Таким образом, информационное агентство 
демонстрирует отличные от оригинала интерпретации. Кроме того, тот же 
источник под концептом «инноваций» составляющим основу медиа-
выступления, понимает «возможности для студентов и образования». Так, 
если губернатор в своей презентации территории, затрагивает экономический 
аспект и «успехи в ведущих отраслях научного хозяйства», то ньюс-релиз 
информационного агентства РИА Томск дает оценку этому концепту, 
оставляя за ним лишь «возможности» - как одно из интерпретаций, 
прозвучавших в презентации: «Что привлекает умную и продвинутую 
молодежь в наши университеты? Конечно, ведущие научные школы и 300 
специальностей – на любой, самый взыскательный вкус», – сказал он 
(Жвачкин) в пятницу на закрытии второго форума молодых ученых U-
NOVUS». И, наконец, термин «люди», составляющий основу 
концептуального содержания выступления представителя регионального 
органа исполнительной власти, также не полон - т.е. не совпадает с полным 
перечнем смыслов, представленных чиновником. Так, если губернатор 
наполнял этот концепт и персоналиями – перечисляя «выдающихся людей 
Томска», «героев Великой Отечественной Войны» и «студентов», то в виду 
аморфности понятия «люди» в медийной повестке ньюс-релиза 
информационного агентства «РИА Томск» ассоциируются только со 
студентами. В релизе приводятся цитаты губернатора отражающие лишь эту 
составляющую концепта: «Выпускники востребованы не только в регионе, 
но и далеко за его пределами. По некоторым специальностям не 
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работодатель выбирает вас, а вы – работодателя» [3]. Это в свою очередь, 
существенно редуцирует модель «человеческого капитала», в рамках 
конструирования в презентации «мы-образа». Образ в релизе представлен 
неполно и сконцентрирован на узкой группе смыслов, наполняющих его 
содержание, а именно - на студентах. Таким образом, следует заключить, что 
темы повествования ньюс-релиза информационного агентства и самого 
информационного повода - выступления губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина, хотя и сопряжены друг с другом, тем не менее, наполнены 
разными смыслами.  

Ньюс-релиз информационного агентства «Новости в Томске» «U-
NOVUS завершился вечеринкой “Учись в Томске!”», как и предыдущий, 
представляет собой короткое информационное сообщение о выступлении 
губернатора Томской области С.А. Жвачкина на U-NOVUS 2015. Кроме того, 
смысловая конструкция сообщения также сводится к интерпретации 
концептов из презентации политика. Однако, в отличие от текста «РИА 
Томск», дискурс ньюс-релиза «Новости в Томске» более подробно 
останавливается на раскрытии содержания концепта «традиции» в риторике 
политика. Так, в частности, агентство включает в текст релиза прямую речь 
чиновника, содержащую информацию о мотивах обучения в городе: 
«Учиться в Томске еще и романтично, ведь наш город — один из самых 
старинных и красивых в Сибири» [13]. Таким образом, источник наполняет 
концепт той самой «преемственностью», на которую делает ставку 
губернатор в своей презентации. Однако, «люди», в значении человеческого 
капитала, как и в прежнем релизе РИА, «Новостями в Томске» 
осмысливаются в значении «студентов», а термин “инновации” - сопряжен с 
уже знакомым нам значением «возможностей»: «Томск — 
интернациональный город, по нашим студентам можно учить географию, 
— подчеркнул Сергей Жвачкин, — ведь у нас десять тысяч иностранных 
студентов из 47 государств. Наряду с ребятами из стран СНГ в томских 
аудиториях занимаются студенты из Юго-Восточной Азии и Европы, из 
далеких Соединенных Штатов и Бразилии, из экзотических Конго, Зимбабве 
и других государств».  И далее - про инновации: «Губернатор уверен, что 
иногородние и иностранные студенты едут в Томск потому, что шесть его 
университетов реализуют программы двойных дипломов, учебные корпуса в 
основном расположены в 15-ти минутах ходьбы от студенческих городков, 
а стоимость обучения приемлема для представителей среднего класса» [13]. 
Это в свою, очередь, иллюстрирует трансформацию смыслов 
концептуальной составляющей презентации имиджа региона из выступлений 
губернатора Томской области С.А. Жвачкина в научно-образовательном 
форуме «U-NOVUS» в ньюс-релизах информационных агентств.  

  Очевидное расхождение в наполнении смыслами концептов, 
образующих имиджевую конъюнктуру презентации можно объяснить 
следующим образом. Во-первых, аморфность, т.е., способность принимать 
любые формы и быть наполненными любыми смыслами конструктов, 
используемыми представителем власти, позволяет сторонним агентам 
коммуникативного действия интерпретировать ключевые точки дискурса, не 
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нарушая цельной картины выступления. Такими аморфными терминами в 
данном дискурсе являются понятия «традиций», «инноваций», 
«человеческого капитала». Во-вторых, стоит обратить внимание на то, что 
при выявленных «нарушениях» в интерпретации смыслов, не нарушена 
целостная составляющая послания власти. А это в свою очередь, наталкивает 
на мысль о том, что подобная аморфность позволяет «переводить» 
информационным агентствам термины, в зависимости от целевой аудитории 
медиаресурса. То есть это и не «нарушение» вовсе - а часть работы 
механизма в цепочке трансляции ценностей.  В - третьих, нельзя не отметить 
тот факт, что само коммуникативное событие создает дискурсивные границы 
для интерпретации коммуникативными посредниками первичного послания 
власти. Так, в частности, если в рабочей среде медиа-агентств принято 
ассоциировать тот или иной информационный повод с теми или иными 
трактовками или группами интересов, принимающих участие в этих 
событиях, то искажение смыслов ключевых концептов будет являться 
побочным продуктом корпоративной культуры. Например, если форум 
является общественно-научным, то и упор в его освещении будет делаться на 
студентах, вузах города, технических достижениях бизнес-инкубаторов 
региона. И наконец, в-четвертых, нельзя исключать и человеческий фактор, 
который заключается в вольной интерпретации властного субъекта 
коммуникации.  

Благодаря проведённому сравнительному анализу ньюс-релизов 
информационных агентств с выступлением губернатора на образовательном 
форуме  было выявлено использование политиком «пустых» концептов-
симулякров, что позволило в дальнейшем при их интерпретации сторонними 
агентами «лавировать» в зависимости от аудитории. Более того, замечено, 
что между двумя акторами коммуникации могут употребляться одни и те же 
ключевые концепты, однако, наполняться разными смыслами, что в свою 
очередь не искажает общей линии политического послания. Таким образом, 
проблема реализации территориальной имиджевой политики властью 
сопряжена с конструированием дискурса посредниками политической 
коммуникации – информационными агентствами. Наконец, стоит отметить, 
что причины трансформации узловых концептов дискурса представляют 
интерес с точки зрения практики организации властью конкретных 
имиджевых мероприятий и взаимодействию со СМИ, что, несомненно, 
представляет собой обширное поле для дальнейших исследований.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПРЕЗИДЕНТА  США В 2016 Г. 
 

Аннотация: В статье ставится вопрос о значении интернет-

технологий в современном обществе. Рассмотрены основные преимущества 

использования интернет-технологий. Проанализировано применение 

интернет-технологий Донольдом Трампом в избирательной кампании 2016 

года в Соединённых Штатах Америки. Приведены примеры использования 

сетей «Твиттер» и «Фейсбук» в предвыборной кампании. 

Abstract: The article raises the question of the importance of Internet 

technology in modern society. The main advantages of using Internet technology 

are considered. The author analysed the usage of Internet technologies by Donald 

Trump in the 2016 election campaign in the United States of America. Examples 

of the use of the "Twitter" and "Facebook" networks in the election campaign are 

given. 

Ключевые слова: Интернет, избирательная кампания, интернет-

технологии, политические технологии, коммуникация, Internet, election 

campaign, Internet technology, political technology, communication. 
    
Становление глобального информационного общества и массовое 

распространение компьютерных сетей привели к зарождению новых 
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технологий, которые позволяют вывести политический процесс на 

качественно новый уровень. Политика в сети Интернет – одно из основных 

нововведений. Актуальность этой темы не вызывает сомнений. В США 

интернет-технологии сыграли большую роль в избирательной кампании 

президента, а в преддверии выборов в России необходимо осознавать, как эти 

технологии применяются и как сказываются на политическом процессе. 

Сетевая политика имеет ряд преимуществ. Один из самых значимых 

из них является дешевизна этого способа взаимодействия. Другими важными 

аспектами являются: возможность социальных сетей создавать сплочённые 

группы, мгновенное реагирование, широкое распространение и доступность, 

облегчение сбора денежных средств и регистрации избирателей, 

эффективное распространение информации, широкий охват разных 

социальных групп. Становится ясно, что всё большую роль приобретает 

умение выстроить систему эффективной коммуникации между самими 

гражданами и государственными институтами. Это позволяет гражданам 

избавиться от информационного шума и получать нужные им сведения. Сеть 

Интернет становится средством коммуникации, способным преодолеть 

необходимость «политических посредников» между избирателем и 

кандидатом.  

Главные каналы коммуникации в 2016 году в Соединённых Штатах 

Америки – это печатные издания, радио, телевидение и Интернет. Стоит 

отметить, что Хиллари Клинтон в своей предвыборной кампании сделала 

основную ставку на активное использование телевизионного канала. Дональд 

Трамп же, хоть и отдавал должное значение телевидению, но уделял больше 

внимания Всемирной сети, поэтому в данной статье делается акцент на 

использование интернет-технологий Дональдом Трампом. 

Доступом к Интернету обладают около 90 % населения Америки [6. 

С. 55]. Основными площадками взаимодействия в Сети были: сайт 

избирательной кампании кандидата, «Твиттер» и «Фейсбук». 

Сайт Дональда Трампа работал по весьма интересной схеме. Сам 

сервис не представляет особого интереса. Он излагал предвыборную 

программу, анонсы мероприятий. Главная цель создания этого сайта – 

получение персональной информации. Регистрируясь на этом сервисе, 

избиратели указывали личную информацию о себе, такую как: пол, возраст, 

место проживание, адрес электронной почты и так далее.  К тому же 

использовались данные роуминга и IP-адреса. Далее вся аудитория делилась 

на сегменты, группы, объединённые по общим признакам, а после этого 

каждая группа получала по электронной почте рекламу, подходящую именно 

ей [2. С. 93]. Рабочий из Детройта, банкир из Нью-Йорка и фермер из 

Небраски получали разную информацию или одну и ту же информацию с 

разных точек зрения. Например, с помощью адресно рассылаемых писем 

штабу Трампа удалось отвернуть от Клинтон чернокожих избирателей и 

женщин, которые проживали в квартале Литтл-Гаити в Майами, рассказывая 

о сомнительных операциях Фонда Клинтон на Гаити [1. С. 1]. Кроме того, 
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получаемые письма были персональными, с подписью кандидата и членов 

его команды и предлагали внести пожертвование на избирательную 

кампанию Дональда Трампа. Мотивация для внесения пожертвований также 

была особой: Дональд Трамп обещал внести сумму вдвое больше 

пожертвования из личных средств и «увековечить» имя донора на стенах 

здания, принадлежащих ему. Для максимального удобства уже были 

прикреплены заполненные банковские чеки [6. С. 55]. Всё это оказывает 

весомый психологический эффект на избирателей, делает возможность 

пожертвований более реальной.  

«Твиттер» – социальная сеть, которая позволяет публиковать 

короткие сообщения-заметки. Плюс этой сети в том, что любой человек 

может следить за жизнью интересных ему людей, а также несомненный плюс 

в том, что сеть позиционируется как совершенно бесплатная. «Фейсбук» – 

крупнейшая бесплатная социальная сеть, которая позволяет создавать свой 

профиль (с указанием личных данных), а также моментально обмениваться 

сообщениями. Эти две социальные сети выдают массу персональной 

информации, показывают группы, на которые подписан избиратель, выдавая, 

таким образом, его интересы, вдобавок можно увидеть «друзей» человека и 

таким образом узнать круг его общения. Все эти данные можно далее 

успешно использовать. 

За «Твиттером» Трампа накануне выборов следило 15 млн. человек, а 

за «Фейсбуком» около 12 млн., против 11 млн. и 8 млн. человек у Хиллари 

Клинтон соответственно [4. С. 12]. Эпатажные посты кандидата в 

президенты неизменно вызывали ажиотаж и множество комментариев, 

причём не обязательно позитивных и одобрительных. Главное, что эти 

сообщения привлекали внимания и провоцировали дискуссию, а случалось 

это часто, ведь Дональд Трамп публиковал от 10 до 60 постов за день [3. С. 

83]. Интересной получилась попытка некоторой интеграции телевидения и 

«Твиттера». Во время трансляции дебатов по телевидению, помощники 

Трампа каждый его тезис сопровождали язвительным постом или постом со 

ссылкой на информацию, подтверждающую тезис [1. С. 1].  

Активное использование социальных сетей для целей предвыборной 

кампании имеет очень мощный психологический эффект, так как избиратель 

ощущает непосредственную, личную связь с кандидатом, думает, что 

получает информацию напрямую из уст будущего президента. В свою 

очередь предвыборный штаб кандидата имеет возможность некой обратной 

связи, может проводить социологические опросы и исследования для того, 

чтобы понять реакцию избирателей на те или иные положения программы, 

высказывания кандидата.  

Интересно, что Хиллари Клинтон поддержали 93 из 100 крупнейших 

американских газет и большинство телевизионных каналов, а также такие 

информационно-технологические кампании как «Майкрософт», «Гугл», 

«Фейсбук», «Эппл» [5. С. 127]. Причём эта поддержка выражалась не только 

в материальных пожертвованиях, но и в информационных ресурсах. 
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Например, базы «Гугл» хранят каждое входящее или исходящее электронное 

письмо, пришедшее вам на почту, отслеживают ваши маршруты по картам 

«Гугл». А согласно политике приватности, компания «Гугл» может 

передавать собранную информацию кому угодно. В том числе и 

государственным органам. Именно «Гугл», если вы пользуетесь этим 

поисковиком, решает какие из миллиардов сайтов будут показаны вам на 

первой странице результатов поиска. «Наблюдая за президентскими 

выборами в США, исследователи обращают внимание на очевидные знаки 

того, что «Гугл» поддерживает Хиллари Клинтон» [3. С. 88].  

Безусловно, новые интернет-технологии сыграли большую роль в 

избирательной кампании 2016 года в США. Интернет предлагает новое 

пространство для продвижения своих интересов, выступает площадкой, 

способной дополнить телевидение и печатные издания для создания 

эффективной коммуникации.  
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МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

МЕДИА-ДИСКУРСЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Аннотация. Источником берутся газеты  «The Guardian», «The Telegraph», 

«Daily Mail», как одни из самых популярных и охватывающих большую 

аудиторию. Метафора трактуется с позиции когнитивного подхода, а именно, 
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как ментальная операция. Метафоры исследуются с целью выявить, как 

выглядит  и оценивается российская политика в данных источниках 

информации, с помощью каких метафор происходит влияние на 

политические настроения масс. 

Ключевые слова: метафора, когнитивная метафора, политический дискурс, 

медиа-дискурс. 

Abstracts. This article considers the sources of research are «The Guardian», «The 

Telegraph», «Daily Mail», because they are the most popular and cover a large 

audience. A Metaphor is interpreted within the cognitive approach as a mental 

operation. Metaphors are investigated in order to identify how the policy of Russia 

is  estimated. Our main purpose is to understand how metaphors influence on the 

political mood of the crowds. 

Key words: metaphor, cognitive metaphor, political discourse, media discourse. 
 

Термин «дискурс» - одно из ключевых понятий современной 

социальной жизни и гуманитарной науки в целом. Дискурс рассматривается 

не как абстрактная система, а как «ситуативное» использование языка в 

определённом контексте, влияющие на различные когнитивные процессы. 

Рассмотрим ближе, чтобы понять когнитивный аспект. Дискурс 

конструирует социальный мир. Он включает воспроизводство и 

производство стереотипов и предубеждений  с сочетанием целого комплекса 

когнитивных процессов, наиболее важный из которых - хранение опыта 

индивида как ситуативной модели в краткосрочной и долгосрочной памяти 

[1. С. 203].  И в  каждой культуре это будет свое сочетание [2. С. 255].  

Если говорить про отдельных людей, то в реальности нельзя заглянуть 

каждому в голову, по сути, сознание человека можно представить в виде 

«черного ящика», куда входят определенные транслируемые идеи, и выходят 

некие мнения. С помощь дискурс-анализа мы может уловить идеи «на входе» 

и «на выходе» из сознания. «Каждый из нас убежден, что существуют 

определенные ментальные процессы, которые связывают производство и 

понимание текста как с высказыванием, текстом и коммуникацией, так и с 

социальными явлениями. Данный факт становится особенно очевидным при 

анализе таких феноменов, как языковое поведение, стереотипы, 

предрассудки, присущие социальным группам» [3. С. 123].   Политический 

дискурс в медиа опирается дискурс обыденного жизненного мира в поиске 

обращения к массовой аудитории, которая слушает или смотрит, читает в 

основном в домашних условиях, в свободное время. 

Метафора рассматривается как одна из основных ментальных 

операций, как способ познания, оценки и объяснения мира [4. С. 4]. Человек 

выражает свои мысли с помощью метафор, думает метафорами, познает, 

оценивает, структурирует мир, в котором он существует. В источниках по 

указанной тематике чаще всего встречаются метафоры, относящаяся к 

фрейму «Социум» - 64,8%. Во фрейме «социум» метафоры соотносятся с 

социальной деятельностью человека в спорте, культуре, военной сфере, 
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уголовной сфере, отношение человека к закону и т.п. «Война» - 24,1% 

наиболее популярный вид метафоры внутри данного фрейма.   

Война предполагает конфликт между определенными образованиями 

(государство, племя, различные группировки и т.п.), который выражен 

противоборством. Война предлагает нам образ врага и образ нас, как 

защитников справедливости, единства или своих взглядов. Война ведётся с 

помощью различных средств: технических, дипломатических, 

идеологических, экономических и других. Так же она предполагает 

определенные этапы, разновидности, включает в себя специфические 

понятия: фронт, эшелон, дислокация, войско и множество других. Всё это 

употребляется в милитарной метафоре. Тем самым устанавливаются 

конкретные рамки. То есть, навязывается конфронтационное мышление: «мы 

– они», стереотипное решение проблем, сужается количество альтернатив 

для поиска решений и ответов. К тому же война всегда связана с 

сильнейшими эмоциями и чувствами: агрессивность, тревожность, боль, 

чувство опасности, чувство долга, смелость, героизм и т.п. Это отражается и 

в использовании военных метафор, которые вызывают сильные эмоции и 

побуждают к действиям. К игровым метафорам у человека возникают 

ассоциации о наличии игроков, правил, о победителях и проигравших в игре, 

о фигурах, которые человек передвигает, соперничестве и многом другом. 

Следуя такой логике, в обыденном сознании человека возникает мысль о том, 

что политика – это искусственная, неестественная сфера, имитирующая 

реальность, исполняющая чьи-то предназначения. Что политик занимает 

какую-то позицию в игре, ведущего или второстепенного плана, действует по 

правилам игры, кем-то написанным. Являясь средством речевого 

воздействия, игровая метафора несёт в себе оценочную нагрузку. В игре тоже 

есть противоборство, но здесь это скорее соперники, а не враги, как в 

военной метафоре.  

В категории «война» доминирует употребление «активных действий».  

Например:  

1. «Москва НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР, обвиняя Турцию в подготовке к 

военному вторжению в Сирию».  

2. «В то время как простые россияне были проинструктированы затянуть 

пояса в идеологической БОРЬБЕ с Западом, их правители использовали 

Mossack Fonseca (панамская фирма), чтобы ВНЕДРИТЬ свои деньги на 

ТЕРРИТОРИЮ ПРОТИВНИКА».  

3. «Вскоре Кремль обнаружил, что СРАЖАЕТСЯ С ДРУГИМ ВИДОМ 

ВРАГА». 

4. «Россия начинает НАСТУПЛЕНИЕ ОЧАРОВАНИЕМ в преддверии 

решения допингового бана».  

5. «Было бы лучше, если бы Россия прекратила протрамповскую пропаганду, 

чтобы ПОДОРВАТЬ легитимность избирательной системы США». 

Определённо сказать нельзя, выстраивается негативный или 

позитивный образ России, но это сильный, иногда запугивающий, 
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противоречивый образ. Доминирование «военных действий» усиливает 

противоборство мнений, противопоставление «своих» и «чужих», «мы и я». 

Такие метафоры обычно используются для решительных, целеустремленных 

политических действий. Можно говорить о том, что данный вид метафор 

создают некие рамки для отображения действительности: 

конфронтационность, нагруженность эмоциями, стереотипность (в рамках 

данных смысловых блоков), заданные альтернативы для решения проблем. 

Медиа-структурам удается транслировать определенную информацию, 

и у большинства вырабатывается какое-либо мнение по поводу различных 

ситуаций. «Массы – это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен 

стереотипами, это те, кто воспримет все что угодно, лишь бы это оказалось 

зрелищным» [5. С. 192]. Дискурс-анализ предоставляет возможность уловить 

различные моменты в транслируемой информации и представлениях, 

воздействиях на политические настроения масс. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ 

КАК КАНАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация. Политика является важнейшей частью общества, которая 

охватывает социальную, экономическую и культурную сферу. В эпоху 

постиндустриального, а именно информационного общества, люди, так или 

иначе, сталкиваются с политической деятельность. Все ключевые сферы 

жизни человечества (социально-экономическая, политико-правовая, 

культурно-духовная) сегодня уже в значительной мере находятся под 

воздействием коммуникационных процессов, охватывающих своим 

влиянием промышленные предприятия и сферу услуг, органы 

государственной власти и местного самоуправления, политические партии, 

общественные движения и профессиональные сообщества. В 

постиндустриальном, информационном обществе сферы технологий и услуг 

являются приоритетными, возрастает количество занятых в них лиц и 
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объемы производимой ими продукции, а основными продуктами 

производства становятся информация и знания.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, СМИ, Интернет, 

информационные технологии, информационное общество.  

Key words: political communication, media, Internet, information 

technology, information society. 
 
Коммуникация является постоянно действующей динамической 

системой и затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. В том числе 

и политическую. Важность политической коммуникации крайне важна, 

поскольку в политической сфере общества существует множество 

зависимостей между участвующими в борьбе за власть субъектами. 

Коммуникация в свою очередь способствует трансляции информации в 

обществе, которая передает политический опыт следующим поколениям, 

социализирует людей и структурирует политическую и общественную 

жизнь. Политика не может существовать вне человеческой деятельности, а 

это значит, что она и не может находиться вне коммуникационных 

процессов, связывающих общественно-политическую жизнь. Так, 

политическая коммуникация выступает своеобразным социально-

информационным полем политики. 

Политическую коммуникацию начали изучать в начале двадцатого 

века, когда происходило исследование пропаганды в период первой мировой 

войны. Сам термин "политическая коммуникация" появился в конце 40-х - 

начале 50-х годов [1.С.101]. Это было вызвано демократизацией 

политических процессов в мире во второй половине двадцатого века, а также 

развитием кибернетики и возрастанием роли новых коммуникационных 

систем и технологий. Со временем, деятельность политики только все глубже 

проникает в информационную среду, которая на данный момент является 

одной из основных в социальном пространстве. 

Интернет, а вместе с ним и средства массовой коммуникации, можно 

рассматривать как ядро цивилизационного развития и как феномен культуры. 

Однако цивилизационный и культурный взгляд на интернет отличаются друг 

от друга так же, как цивилизация от культуры. «Интернет в 

цивилизационном отношении - это всего лишь новая коммуникативная 

технология, рационализирующая и глобализирующая отношения между 

людьми и организациями - экономические, политические, научные и т.п. 

Интернет действительно способен быть всем: и фильмом, и книгой, и ТВ, и 

газетой, и картиной, и танцем, и театром, и фото» [2.С.18]. 

Появление интернета в медиа-структурах стало поистине 

революционизирующим явлением. Возникнув как разновидность 

электронных технологий, он сразу начал развиваться по нескольким 

направлениям: создание информационных баз и библиотек, развитие 

коммерции, общение в планетарном масштабе и расширение возможностей 

получения человеком развлечений. Мгновенная передача информации из 

одного конца мира в другой как бы стали уничтожать время и пространство в 
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политической жизни. Политическая карьера интернета началась в конце 

девяностых годов в США. Использовался он преимущественно в качестве 

новой платформы медийного пространства для предвыборной кампании. 

Соответственно, сайты, используемые для этой цели, представляли собой 

программу и биографию какого либо кандидата. Что касается российского 

опыта, то здесь электронные коммуникации впервые заявили о себе в 1991 

году во время «путча», когда все традиционные СМИ были закрыты, либо 

произвольно приостановили свою деятельность. Тогда Релком – первая 

советская и российская компьютерная сеть, создание которой принято 

связывать с появлением Интернета в СССР и дальнейшим возникновением т. 

н. Рунета, а также – наименование предприятия [3.С.1] – выпустил 46 тысяч 

единиц информации по всей России и миру. А к концу 1990-х годов 

крупнейшими интернет изданиями стали: газета.ru, lenta.ru, ntvru.com и 

другие [4.С.261]. Именно интернет-коммуникации стали составной частью 

медиаполитической системы в то время. Собственно, и сейчас они не то 

чтобы не отошли на второй план, а продолжают удерживать лидирующие 

позиции. 

Коммуникация в области Интернета активно используется в политике с 

помощью различных интернет-технологий. Их можно наблюдать при 

организации избирательного процесса, формировании политической 

повестки дня, создании сетевых ресурсов информационных кампаний и 

политических проектов, и что важно – при борьбе между кандидатами и 

политическими конкурентами. Со временем в Интернете появились явления, 

которые имеют более сложную коммуникативную природу, нежели 

информационные агентства или интернет-газеты. Эти явления имеют 

разновидность внутри каждой формы. Таковыми являются социальные сети и 

блоги, поскольку они являются и каналом информации, и средством общения 

между людьми. Также, именно благодаря интернет-технологиям в 

политическом пространстве себя начали позиционировать религиозные 

секты, радикальные группировки, и др., то есть те, кто раньше на 

традиционном рынке СМИ испытывали сложности с доступом информации. 

В Сети четко прослеживается гибкость и динамичность коммуникационных 

кампаний. К плюсам коммуникации в Интернете можно отнести и то, что 

информация доступна для большинства пользователей Сетью. 

Интернет как механизм формирования виртуальной реальности, или 

пятого измерения реальности, по мнению М. Коуэла – американского 

психолога – представляет собой новую среду обитания с принципиально 

новыми возможностями и огромным количеством их сочетаний. Весь 

политический мир изменился с появлением интернета. Интернет-дискурс 

инициировал такие процессы, которые стали существенно модифицировать 

различные институты, нормы и даже самих участников политического 

процесса. Интернет-пространство – неизменный атрибут современного поля 

политики. Информационное поле Интернета с каждым разом только 

возрастает. И можно предположить, что он оттеснить на второй план 
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традиционные СМИ. Об этом говорит тот факт, что любые политические 

институты через традиционные СМИ осуществляют только одностороннюю 

коммуникацию. Интернет же позволяет коммуницировать многосторонне. 

«Глобальная сеть позволяет обеспечить общественно-политический диспут с 

возможностью электронной обратной связи в реальном времени между 

властью и гражданами» [5.С.4]. Мультимедийность, то есть объединение 

визуальных, текстовых, звуковых форм представления информации, 

интерактивность, отсутствие посредников при подготовке, распространении 

и тиражировании информации – все это качественные преимущества 

Интернета над традиционными средствами массовой коммуникации [6.С.78]. 

Сегодня принципиально важным в Сети становится отсутствие 

цензуры на передаваемые сообщения. Конечно, ее тотального отсутствия не 

существует. Достаточно вспомнить о Китае, Северной Корее, Кубе, где 

существует немалая доля контроля, как Интернет-пространства, так и СМИ в 

целом. Что касается мирового рынка новостей, то здесь нужно отдать 

должное Интернету, поскольку этот рынок формируется сейчас практически 

без контроля государственных органов власти. При авторитарном режиме 

основной целью государства в сфере информационной политики является 

формирование послушного электората и его обеспечение. То есть 

формируется такое население, которое обладает определенными 

информационными и политическими правами. Государство контролирует и 

манипулирует медиа-структурами. В таких условиях самым 

распространенным явлением становится недопущение оппозиции на 

телеканалы, и установление жесткого контроля за критикующими 

правительство журналистами. Собственные сайты политических лидеров в 

таких условиях относятся к информационной политике государства. В 

тоталитарных же государствах сохраняют полный или контроль над СМИ. 

При таком режиме абсолютный приоритет отдается идеологической 

пропаганде, что превращает СМИ в зависимый механизм. Они становятся 

предназначенными только для трансляции «руководящих идей». 

В целом же, рассматривая возможности коммуникации в Сети, можно 

говорить о том, что это самая настоящая кладезь для превращения 

информации в коммуникационные потоки внутри всего общества. Хранение, 

передача данных, обмен информацией, проведение различных политических 

кампаний, объявление о мероприятиях в разные уголки планеты – все это 

возможно благодаря Интернету и его технологиям. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ:  

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ? 
 

Аннотация. Парламентаризм в России явление далеко не новое, 

однако простор для его изучения по-прежнему остается большим. 

Официально Российский парламентаризм приобрел институциональный 

статус в 1905 году. На протяжении всего своего существования, парламент не 

раз сталкивался с серьезными трудностями, главной из которых является 

нежелание исполнительной власти, в той или иной форме, делиться своим 

влиянием. Упомянутая трудность, в разные исторические эпохи, будь то 

Российская Империя или, современная нам, Российская Федерация со 

временем  усиливалась, но иногда сходила на нет. Данная статья призвана 

выяснить, является ли парламентаризм в России сложившейся реальностью 

или же для нашей страны эффективный парламент лишь утопия.  

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, политическая утопия, 

идеология. 

Abstracts. Parliamentarism in Russia is not a new phenomenon, but the 

scope for its study is still great. Officially, Russian parliamentarism acquired its 

institutional status in 1905. Throughout its existence, the parliament has repeatedly 

faced serious difficulties, the main one of which is the reluctance of the executive 

branch, in one form or another, to share its influence. The mentioned difficulty, in 

different historical epochs, be it the Russian Empire or, modern to us, the Russian 

Federation grew stronger over time, but sometimes it came to naught. This article 

is designed to find out whether parliamentarism in Russia is a reality or for our 

country an effective parliament is only a utopia. 

Keywords: parliament, parliamentarism, political utopia, ideology. 
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Рассматривая тему «Парламентаризм в России: реальность или 

утопия?» изначально необходимо выделить понятия парламента и 

парламентаризма, а так же, связанные с темой, понятия утопии и идеологии. 

Понятия парламент и парламентаризм не равнозначны. Парламент 

может существовать без некоторых элементов парламентаризма, таких как 

представительность, разделения властей, законность. И лишь только когда 

парламент будет обладать функциями законодательными, избирательными 

(избрание правительства), функции контроля деятельности власти, тогда мы 

можем говорить о существовании парламентаризма. 

С.А. Авакьян выделяет следующие понятия парламента и 

парламентаризма. ПАРЛАМЕНТ (от фр. parler - говорить) - высший 

представительный и законодательный орган власти, формируемый, как 

правило, на выборной основе, хотя в отдельных случаях может частично 

назначаться. [1, С. 26-29]. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система государственной власти, при которой 

четко разграничиваются функции ее законодательных и исполнительных 

органов при признании приоритетной роли парламента как высшего 

представительного и законодательного органа. [1, С. 26-29]. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ -  это иррациональное состояние 

политического процесса и политического сознания, которое препятствует 

исполнению заранее рассчитанных проектов, сильно изменяет их конечные 

результаты или делает достижение желаемых результатов невозможным. [7]. 

ИДЕОЛОГИЯ – система взглядов и идей, мировоззрение. [3]. 

Появление в России парламентаризма в 90-ые года ХХ в. явление 

далеко не новое. Однако рассматривать парламентаризм мы начнем  с 

рассмотрения Государственной Думы, просуществовавшей с 1905 по 1917 

года. Первая Государственная Дума Российской Империи была создана в 

период Первой Русской Революции 1905-1907 годов и являлась 

своеобразным ответом власти на происходящее в стране. Основной целью 

создания Думы было удовлетворение требований восставших, которые 

выступали за политические права обычных граждан. [5. С. 173-196.] Однако 

первая Дума просуществовала очень короткий промежуток времени, 

составляющий всего 72 дня с 24 апреля по 8 июля 1906 года. Она была 

распущена властью под предлогом того, что новый орган не только ни 

успокаивает восставших, но и разжигает в них жажду борьбы. Практически 

такая же судьба ждала Думу 2 созыва, проработавшую лишь с 20 февраля по 

3 июня 1907 года. Две последующие Государственные Думы Российской 

Империи проработали по 5 лет каждая, однако отношения с царской властью 

от этого не улучшились.  

Как мы видим, первые 4 Государственные Думы России были созданы 

лишь для 1 главной задачи – снизить народные волнения и показать народу, 

что он не безразличен власти. На деле же, Государственная Дума имела 

ограниченные полномочия и если ее решения не устраивали царя, ее 

благополучно распускали.  
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Немного углубившись в историю парламентаризма в России, мы 

видим, что парламент в России был показным органом, призванным создать 

видимость своей активной работы, выполняющий лишь то, что требовала от 

него высшая власть. Показательны в этом плане события октября 1993 года, 

уже в формально демократической России, когда нелояльность 

законодательного органа обернулась его физическим устранением со 

стороны Президента.  

После Расстрела Белого Дома в России утвердилась президентская 

республика. Принятая в декабря 1993 года новая Конституция РФ [6] 

объявила о создании высшего законодательного органа России в виде 

двухпалатного парламента – Федерального Собрания.  

В период с момента своего создания и по начало президентства В.В. 

Путина в 2000 году, Государственная Дума в России подавала надежды на 

появление эффективного представительного органа, в котором бы активно 

обсуждались и принимались важные для страны решения и законы. Совет 

Федерации же был важным органом в плане взаимодействия глав регионов.  

С приходом к власти В.В. Путина роль парламента в жизни России 

постепенно начала слабеть. Если вначале 2000х годов власть, создавая свою 

партию, которую мы все сейчас знаем как «Единая Россия», реально 

боролась за места в парламенте, то на момент 2017 года, что видно даже 

обычному гражданину, парламент стал (особенно его нижняя палата – ГД) не 

«местом для дискуссий», да и вообще, не местом, где решают проблемы.  

Среди российского общества бытует мнение, что ГД – это 

«взбесившийся принтер», что связано с неоправданно частым изданием 

новых и исправлением старых законов, что парламент нужен власти лишь 

для создания видимости демократии в стране. Проведенные социологами 

опросы показывают, что рейтинг доверия граждан к Государственной Думе 

на момент 2016 года является рекордно низким, ниже только доверия 

судебным органам. Наоборот самое высокое доверие граждан 

распространяется на Президента, армию и органы государственной 

безопасности [2]. Возникает справедливый вопрос: в какой Западной 

демократии, на которую так долго ровнялись российские политики, первые 

места по доверию граждан вызывают армия и государственная безопасность? 

Все это, по мнению автора, говорит о стремление самих граждан больше к 

Великодержавности России с сильной армией и великим вождем, нежели к 

демократии. В данной связи приходит на ум размышление об эффективности 

принципа разделения властей, существующего в России [4]. 

Как бы то ни было, современная российская власть даже не имеет 

стимула «снизу» для создания демократии или высокоэффективного 

парламента. За подтверждением  данного тезиса стоит снова обратиться к 

социологам, исследования которых говорят о том, что обычные граждане 

России склонны желать именно величия своей страны, выражающегося в 

статусе «Сверхдержавы», нежели демократии и высокого уровня жизни.  
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Важным замечанием является то, что в период своей слабости Россия 

имеет большие шансы и желание прийти к демократии. В 90-ые года ХХ в, 

Россия, ослабленная и «поставленная на колени», с упорством делала все, 

включая потакание Западным странам, чтобы прийти к демократии с 

рыночной экономикой и демократическими институтами власти. Однако 

стоит России «встать с колен» в глазах ее граждан, как они тут же 

принимаются разделять державнические настроения, вспоминать давно 

устоявшееся чувство «мессианства» России и искать вождя, который 

приведет их самих в лице государства к еще большему величию (Крымские 

события). Таким образом, мы видим, что русскому народу свойственно 

отождествление себя не только с сильным лидером/партией и т.д., но и с 

самим государством. Чем сильнее и независимее государство, тем счастливей 

народ, и не важно, что это может привести к изоляции, экономической 

нестабильности и другим отрицательным последствиям.   

Подводя итоги, автор делает следующий вывод: российская власть, 

как и российский народ, не готовы к парламентаризму. На протяжении 

истории существовавший в России парламент был лишь декоративным 

органом, то возникающим, то исчезающим, призванным либо показать 

народу, что власть его слышит, либо показать всему миру, что мы является 

демократией.  

Сам парламентаризм, с точки зрения важности в государстве, для 

России является очень желательным, так как способен помочь 

распространению демократии, но крайне трудно достижимым явлением. 

Здесь недостаточно создать формальный институт, который будет выглядеть 

как реально действующий орган. Для создания парламентаризма и 

демократии в России необходимо изменение отношения самих граждан к 

нему, что, в свою очередь, просто обяжет власть, рано или поздно, сделать 

так, как хочет народ. Однако для того, чтобы изменить отношение народа 

России к парламентаризму, необходим положительный институциональный 

опыт, которого в России нет, и не было, до сих пор, а так же образование 

граждан, в некотором смысле их идеологическая обработка.  

Данные утверждения могут звучать как идеология, а как все мы знаем, 

конечной целью любой идеологии является идеал, или попросту – утопия. 
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МЫ НАШЕ, МЫ НОВОЕ ДЕТСТВО ПОСТРОИМ:  

АВАНГАРДНОЕ ПОНИМАНИЕ «ДЕТСКОГО МИРА»  

(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ДЗИГИ ВЕТРОВА «КИНОГЛАЗ») 
 

Аннотация. В статье анализируется понимания левым авангардом «детского 

мира» как обязательной части «коммунистического мира». В качестве 

примера лево-авангардной рецепции рассматривается творчество 

кинорежиссёра Дзиги Вертова. В своём творчестве он использовал 

монтажный метод построения киноматериала – «Кино-Глаз». 

Ключевые слова: «детский мир», левый авангард, «коммунистический мир», 

модерн, кино, Кино-Глаз. 

 

Радикальный вариант модерна – авангард – подразумевает, прежде 

всего, отрицание традиции, принципиальный разрыв с ней. В этой связи 

фигура ребёнка и детства вообще оказываются под пристальным вниманием 

авангардной части интеллектуальной элиты. Как известно, детство 

«родилось» в век модерна, именно в это время оно стало феноменом, 

отдельным периодом жизни человека. Согласно точке зрения философа Э.В. 

Надточего, всё связанное с «детским миром» в русском авангарде (язык, 

психология, способ видеть мир) приобретает чрезвычайную ценность [1. С. 

82], а фигура ребёнка в русском левом авангарде рассматривается как 

субъект, являющийся важнейшей составляющей частью 

«коммунистического мира».  Истоки же этого понимания авангардом ребёнка 

основываются на концепции естественного человека Ж.-Ж. Руссо: «Ребёнок в 

мире Руссо становится амбивалентной фигурой преодоления модерна за счёт 

http://studopedia.org/1-69942.html
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его радикализации (курсив наш – В.Р.)» [1. С. 82]. Но что для нас более 

важно, говоря о 1920-х гг. Э.В. Надточий выделяет два разных подхода к 

детскому миру, находящиеся в противоборстве: «… идеологически-

просветительский, представляющий ребёнка как маленького взрослого, 

и утопически-игрового, отстаивающего мир ребёнка как мир особый, 

наделённый своей логикой и своими представлениями о жизни (курсив наш –

 В.Р.)» [1. С.84] На наш взгляд, именно первый подход был свойственен 

представителям левого авангарда, такова наша гипотеза. Соответственно, 

можно ли считать, что идеологически-просветительское понимание 

«детского мира» свойственно левому авангарду? Как понимали «детский 

мир» представители левого авангарда? Каким образом происходила рецепция 

авангардного понимания «детского мира»?  

Лево-авангардистское осмысление детства как феномена проявляется 

не только в создании различного рода текстов, но и визуализируется 

посредством создания кинофильмов, в фотографии, живописи и скульптуре. 

В качестве примера визуализации авангардного понимания «детского мира» 

рассмотрим кинотворчество Дзиги Вертова, применявшего в своих работах 

монтажный метод – Кино-Глаз. Исследователь жизни и творчества режиссёра 

Л.М. Рошаль первым обратил на смысловую важность авторского написания 

самого слова "Кино-Глаз" в два слова и с большой буквы каждое: «Высоко 

оценивая то, что относится собственно к технике «Кино», он не хотел 

ограничиваться только техникой… Ведь само слово «съёмка» характеризует 

некое внешнее (курсив наш – В.Р.), поверхностное действие… А за всем этим 

есть нечто более глубокое. То, что увидеть с помощью одной только съёмки, 

порой невозможно. Нужна съёмка, помноженная на работу, адекватную тем 

процессам, которые совершаются в сознании с помощью глаза» [2. С. 63]. 

Действительно, в своём манифесте 1923 года Д. Вертов писал, что 

суть Кино-Глаза в «киноощущении мира»: «Исходным пунктом 

является: использование киноаппарата как Кино-Глаза, более 

совершенного, чем глаз человеческий, для исследования хаоса 

зрительных явлений, наполняющих пространство (выделение автора –

 В.Р.)» [3. С. 38]. А уже через три года его понимание метода расширится: 

«Установить зрительную (Кино-Глаз) и слуховую (Радио-Ухо) классовую 

связь между пролетариями всех наций и всех стран на 

платформе коммунистической расшифровки мира (курсив наш – В.Р.). 

Расшифровки жизни, как она есть. Воздействие фактами на сознание 

трудящихся» [3. С. 73]. Более того, в одной из своих статей, посвящённых 

фильму «Киноглаз», режиссёр точно сформулировал суть метода с точки 

зрения его чувственного понимания: «… киноаппарат осторожно входит в 

жизнь (курсив наш – В.Р.), выбрав какой-нибудь легко уязвимый пункт, и 

ориентируется в зрительной обстановке, в которую попал. В выборе сюжетов 

и в зрительных сопоставлениях начинают складываться Заветы Ильича 

(курсив наш – В.Р.)» [3. С. 56]. Таким образом, Д. Вертов визуализирует 
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ленинизм, расшифровывает действительность в фокусе «заветов Ильича», 

которые для него являются прямым руководством к действию. 

Тема детства появляется в фильмах Д. Вертова почти с самого начала 

его творческого пути. Как свидетельствует И.Н. Гращенкова, Д. Вертов не 

раз говорил: «Дети – мои друзья» [4. С. 596]. Ещё при работе над 

хроникальным журналом «Кинонеделя» (1918-1919 гг.) он часто снимал 

различные сюжеты, связанные с детьми (детский праздник в деревне 

Мытищи под Москвой, показательная детская площадка Наркомпроса и др.) 

[4. С. 596]. В 1924 г. режиссёр дважды обращается к обряду-аналогу крестин 

– «октябрины»: «Пионеры в качестве «коллективного крёстного» (здесь 

важно заметить, что дети ставятся на позицию взрослых – В.Р.) вводили 

младенца в советское гражданство… Обряд октябрин был тщательно 

продуман… Пионеров посылали за матерью, и под пугающий младенца 

барабанный бой она заявляла: «Ребёнок принадлежит мне только физически. 

Для воспитания передаю его обществу». Стоя у знамени, один из пионеров 

давал клятву, что помогут новорождённому стать «новым человеком» [4. С. 

597-598]. 

Важное место в понимания Д. Вертовым роли и места ребёнка в 

обществе занимает его фильм «Киноглаз» (1924). В фильме дети, вернее, 

пионеры, появляются как противовес «старому миру», который 

представляется пьяными женщинами, танцующими на церковном празднике 

(название сюжета: «Кино - Глаз на церковном празднике или действие 

самогона на деревенских баб»). В другом сюжете, где пионеры вешают 

плакат, напоминающий, что «сегодня международный день кооперативов», 

дети показаны как активные участники НЭПа, и вообще, активные, 

самостоятельные участники общественно-политической жизни страны. 

Апогеем же изображения пионеров в фильме «Киноглаз» является 

вторая часть фильма, названная «Утро в лагере пионеров». Сохранилось 

воспоминание о работе Д. Вертова и его команды (киноки) в деревне: 

«Кинематографисты разместились в деревне и каждое утро по сигналу 

горниста приезжали к нам в лагерь. Вскоре мы настолько свыклись с 

наблюдающим за нами «киноглазом», что перестали замечать его 

присутствие. Лагерь мы сооружали сами: на поляне появились парусиновые 

палатки, земляной стол, вырытая в земле кухня с дымовой трубой из 

зелёного дёрна и высокая мачта, на которой гордо развевался по ветру ярко-

красный флаг» [5. С. 114]. При этом Д. Вертов показывает, как дети, в 

одиночку, создают лагерь как  прообраз того самого нового мира, в котором 

есть всё: и столовая, и аптека, и палатка-читальня. Что характерно, в этом 

эпизоде взрослые вообще не проявляют свою активную роль; они выглядят 

явно пассивнее тех, кому по традиции надо помогать и воспитывать. Дети же 

создали парикмахерскую, обслуживающую три деревни, паяльную 

мастерскую и т.д. Одна из крестьянок говорит: «Хоть ребята наши в церковь 

и не ходят, но всё же я вам очень благодарна».  
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Заканчивая анализ данного эпизода, стоит отметить, что часть фильма, 

где изображаются пионеры, чётко делится на три последовательные части: 

деревня, город, пионерский лагерь. Исходя из метода Кино-Глаз подобное 

построение, на наш взгляд, не случайно. Оно идёт поступательно вверх к 

лучшему, от низшего к высшему. Если в части, где показывалась деревня 

были только «пьяные бабы» на церковном празднике, то в городе уже были 

элементы «коммунистического мира» (плакаты, пионеры, проверяющие 

продукты на базаре), а в лагере не было ничего лишнего, был абсолютный 

«коммунистический мир». При этом в фильме был показан пионер, который 

разносил письма между деревней, городом и лагерем, тем самым 

«коммунистически» объединяя три составляющие части тогдашнего 

общества. Также необходимо отметить и еще один, важный аспект при 

выстраивании сюжета фильма Дзигой Вертовым – изображение детства в 

общей сложности занимает примерно 1/3 всего фильма. На наш взгляд, это 

означает, что режиссёр по сути дела «уравнивал» в важности при построении 

«коммунистического мира» пионера (ребёнка), мужчину и женщину. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что представители 

левого авангарда понимали «детский мир» именно в русле идеологически-

просветительское понимания. Применяя метод монтажного построения 

фильма «Кино-Глаз», Д. Вертов ясно показал, что левый авангард понимает 

ребёнка не только как самостоятельного члена нового «коммунистического 

мира», но и как «нового человека», который должен стать обязательной 

частью «коммунистического мира». То есть, ребёнок, как носитель 

авангардной модерности, являлся одновременно как членом «нового 

общества», так и семьи, придя в которую он невольно будет транслировать 

коммунистические идеи, прививать революционный дискурс и делать своих 

родителей такими же носителями авангардной модерности. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО В КОНТЕКСТЕ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Исследования выполнены в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук «Формирование политической идентичности в контексте 

моделирования образа будущего», МК-7447.2016.6. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики 

формирования образа будущего через призму изменений социальных связей 

на современном этапе развития российского общества. Все более 

усиливаются тенденции индивидуализации общества, что несет в себе как 

негативные, так и позитивные последствия для жизни общества и 

государства. Именно взвешенное восприятие этих тенденций, понимание 

текущего момента могут значительно помочь в формировании адекватного 

образа будущего, который буде воспринять и каждым гражданином, и 

российским обществом в целом. 

Ключевые слова: образ будущего, социальная связь, личность, 

индивидуализация, социализация. 

Abstracts. The article deals with the problem of the future forming image in 

terms of social ties changes at the present stage of the Russian society 

development. Tendencies of the society individualization are growing more and 

more that has both negative and positive consequences for the society and the 

state life. It is a balanced perception of these trends, the understanding of the 

current situation that can significantly help in forming an adequate image of the 

future that will be perceived by every citizen and by Russian society as a whole. 

Keywords: image of the future, social tie, individual, individualization, 

socialization. 
 
Одной из характерных черт современного российского общества 

является ощутимая нехватка четко обозначенного образа будущего, что 

негативно сказывается на осознании гражданами перспектив на будущее, 

как в целом страны, так и лично своих. По замечанию Фернана Броделя, 

отсутствие четкого образа будущего лишает общество возможности 

полноценно проанализировать настоящее и оценить его в «длительном 

времени» [2. C. 47]. 

Следует заметить, что в значительной степени отношения одного 

индивида к другому, между собой и в обществе в целом определяются 

особенностями социальной связи. В настоящий момент российское 

общество, будучи включенным во все более глобализирующийся мир, 

находится в процессе активных изменений экономических и социальных 

отношений [1. С. 131]. Эти изменения ощущаются на всех уровнях: 

отношения супругов, внутри семьи, дружеские связи, деловые контакты, 

работа, проведение досуга, общественные институты и политика. 
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Указанные изменения во многом связаны с новыми средствами 

коммуникации, передачи информации.  

Подобные трансформации вызывают в обществе неоднозначную 

оценку. С одной точки зрения, наше общество вступает в эпоху постоянных 

связей и сетей, которые связывают как близких, так и абсолютно 

незнакомых и далеких людей. Эти связи порождают социальные связи, 

которые позволяют каждому найти свой собственный баланс между 

постоянной привязанностью и свободой. С другой точки зрения, эти 

трансформации разъедают наше общество. Слабые и ненадежные связи 

приходят на смену крепким связям прошлого, чрезмерный индивидуализм 

постепенно побеждает и ведет к разложению общества. 

Подобная напряженность и полярность оценок наблюдается и по 

вопросу индивидуализации общества. Действительно, восприятие 

индивидуальности как высшей ценности или ее порицание не означает 

уменьшения влияния социальных связей, но, скорее всего, является 

отражением изменения сущности самой социальной связи, перемен в 

самовосприятии личности, в отношении к коллективу, обществу [3. C. 109]. 

Представляется, что в данном контексте необходимо прекратить 

противопоставлять индивидуализацию и социализацию. Возможный 

конфликт между этими двумя процессами, возможно, является симптомом 

их глубинных изменений, как и серьезных трансформаций самого 

российского общества. 

Каждый раз, когда обсуждение процесса индивидуализации становится 

крайне популярным в обществе, постепенно появляется новый тип 

отношений отдельных личностей между собой и к обществу. Ведь именно 

понятие личности подлинно революционно [4. С. 89].  

Отметим, что большинство революций совершалось во имя личности и 

ее свобод, начиная с Великой французской революции, в ходе которой 

появились понятия о правах человека и гражданина. А контрреволюции 

постоянно стремятся восстановить общественный порядок, которому 

угрожает индивидуалистическая анархия. Так, тоталитарные режимы 

принижают значение личности под предлогом борьбы против социального 

вакуума и войны «всех против всех». И эта напряженность между 

индивидуализмом созидательным и деструктивным, между нацеленностью 

на будущее и возвратом к прошлому присутствует в современном 

российском обществе. 

Новый тип социальной связи развивается в современном обществе в 

процессе изменения отношения к себе, к другим и к обществу. В настоящее 

время крайне актуально именно изменение в самовосприятии личности. 

Можно заключить, что эгоцентричность, определенная эгоистичность 

действительно становятся приметами времени. Но в социальном плане 

данные факты могут восприниматься в ином ключе. Этот повышенный 

эгоизм соотносится с обобщением и повышением оценки себя 

безотносительно к происхождению, социальному статусу, профессии и т.д. 
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Каждый воспринимает себя как совершенно уникальную личность, которая 

ценна своей исключительностью, а не похожестью на членов определенной 

группы. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что в контексте процессов, 

происходящих в современном российском обществе, новых вызовов 

глобального мира, именно создание адекватного образа будущего, которое 

будет восприниматься каждой личностью, каждым гражданином как основа 

его собственного будущего, становится одной из важнейших задач на 

современном этапе развития России. Именно такой подход имеет шансы 

откорректировать и укрепить национальную идентичность. 
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ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: Проблема взаимодействия составных частей государства 

является актуальной на сегодняшний день. Для России характерно 

проведение политики централизации, направленной на сохранения 

целостности и устойчивости всего государства.  В статье описана динамика 

отношений между центром и регионом в рамках политики централизации. 

Результаты данного анализа могут стать основой для более масштабного 

исследования проблем региональной политики в России. 
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Abstracts: The problem of interaction between the constituent parts of the state is 

actual today. It is typical for Russia to pursue a policy of centralization aimed at 

preserving the integrity and stability of the entire state. The article describes the 

dynamics of relations between the center and the region within the framework of 

the centralization policy. The results of this analysis can form the basis for a more 

extensive study of the problems of regional policy in Russia. 
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За последние 3 года в Российской Федерации произошли важные 

политические события: присоединение Крыма и Севастополя, и с ними 

нужно выстраивать определенные отношения «центр-регион», которые 

являются абсолютно индивидуальными, но подчинены одной общей 

тенденции. В РФ регионы различны между собой по уровню развития, и у 

каждого есть свой статус, поэтому необходимо выстроить такие 

взаимоотношения между федеральным центром и регионами, которые 

способствовали бы развитию и росту регионов.  

Принцип федерализма – основной принцип современного 

государственно-территориального устройства России, который предполагает 

разграничение полномочий власти по «горизонтали» - между центром и 

регионами  и очень важным вопросом является его развитие в условиях 

изменяющейся российской политической системы [1.С.157-165]. Необходимо 

эффективное взаимодействие федеральных и региональных элит, но 

отношения федерального центра и регионов в современной России являются 

сложной проблемой для такого огромного по территориальным масштабам 

государства. Борьба между федеральным центром и регионами за раздел 

полномочий в сфере совместного ведения составляет основное противоречие 

и влияет на баланс этих отношений [6. С.163-167] .   

Развитие системы отношений «центр - регионы» в новейшей истории 

России происходило в три этапа: 1 этап - с момента распада СССР в 1991 г. и 

до принятия новой Конституции в 1993 г. На данном этапе наблюдается 

становление политических институтов, автомизация регионов, был  принят 

Федеративный договор 1992г.. 2 этап - 1993 г. Отмечается децентрализация и 

нарастание ассиметрии, федеральный центр теряет контроль над регионами. 

3 этап - с конца 90-х и 2000-е гг. - период централизации: построение 

жесткой «вертикали власти». 

 Приход к власти в 2000 В.В. Путина ознаменовал появление модели 

«управляемого федерализма»: запускается процесс приведения 

регионального законодательства в соответствие с федеральным, создается 

единый стандарт для региональной государственной власти и местного 

самоуправления, усилилась практика назначения на "федеральные" 

должности лиц, подчиненных только центральной власти и не связанных с 

местной элитой, реформации подвергается институт губернатора, назначение 

губернаторов президентом стало механизмом контроля за региональной 

элитой. Ослабляется региональное участие на федеральном уровне, путем 

изменения порядка формирования Совета федерации [5. С.577-581]. Все 

перечисленные меры были необходимы для централизации власти, 

проводимая политика отвечала ожиданиям части элиты и общества в целом. 

  С 2005 года политика Кремля направлена на поиск новых механизмов 

контролирования региональной ситуации из центра. Центральная власть 

передает регионам полномочия, которые сама не в состоянии эффективно 

выполнять на федеральном уровне, при этом оставляя за собой право 

принятия стратегически важных решений в сфере совместного ведения. 
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Анализируя политику В.В. Путина можно сказать о том, что государство 

окрепло, сложилось единое экономическое, правовое, административное 

пространство и предприняты необходимые меры для упорядочивания 

отношений с регионами. В 2012 году Д.А. Медведев, будучи на посту 

президента, внес в Государственную Думу законопроект, который возвращал 

прямые выборы губернаторов, это свидетельствует о том, что центр сделал 

небольшие уступки регионам для поддержания баланса в отношениях. 

 Сегодняшние отношения центр-регион требуют согласования. 

Формально, институты регионального представительства на федеральном 

уровне не развиты в необходимой степени, ведь в полномочиях Совета 

Федерации находиться узкий круг задач. То же можно сказать и о 

Государственном Совете, состоящего из высших должностных лиц субъектов 

федерации. Этот орган является скорее консультативным, ведь от 

региональных представителей ничего не зависит, окончательные решения 

остаются за федеральным центром. Что же касается Государственной Думы, 

то факт того, что основная часть депутатов избирается от региональных 

частей партийных списков, не имеет значения, ведь формально ГД не должна 

обеспечивать региональное представительство [2. С.89]. Следовательно, ГД 

так же не особо заинтересована в разрешении региональных проблем. 

Региональное представительство на федеральном уровне, как 

самостоятельный институт не в состоянии стать полноценным.  

В нашей стране имеет место быть определенная тенденция: вместо 

диалога и поиска компромисса власти ищут способ избавиться от тех, кто им 

неподконтролен: федеральному центру мешали избиравшиеся населением 

губернаторы, губернаторам мешают мэры региональных столиц, главам 

районов - главы райцентров. Это свойство российской политической 

культуры стало сильнейшим барьером развития во всех сферах, в том числе в 

региональной и муниципальной политике [3. C.10]. Стоит сказать о том, что 

модель отношений «центр-регион» зависит не только от федерального 

центра, но и от самих регионов,  эта модель может быть разной для каждого 

субъекта в рамках одного государства. В целом развитие регионов 

определяется не региональной политикой государства, а скорее 

преимуществами одного региона над другим за счет географического 

положения, ресурсов и т.д.  

На мой взгляд, в настоящее время очень заметно, что центр 

поддерживает наиболее выгодные ему в экономическом и политическом 

плане регионы, а так же инвестирует в них. Ведется активная поддержка 

конкурентоспособных регионов, ради ускорения общего экономического 

роста. Так же ведется поддержка «рубежей» таких как Курильские острова, 

Калининградская область, Республика Крым, Республика Чечня. Вполне 

очевидно, что инвестирование в наиболее приоритетные регионы менее 

затратно, нежели пытаться выровнять пространственное развитие по всей 

стране в целом. Такое положение дел вынуждает людей осуществлять 

миграцию в крупные центры, в конкурентоспособные регионы, такие как 
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Москва и Санкт-Петербург. Финансовую зависимость регионов от 

федерального центра можно оценивать с двух позиций: с позиции региона и с 

позиции центра. Для региона это слабая сторона региональной политики, так 

как он не может полностью распоряжаться своими денежными ресурсами, 

формирующимися из налогов. А для центра это сильная сторона, так как он 

контролирует все регионы и направляет средства туда, где они необходимы. 

Сейчас для России характерно то, что Москва является финансовым центом, 

где сконцентрировано до 80% капитала всей страны. Некоторые регионы в 

значительной степени или даже почти полностью зависят от федеральной 

помощи. Такое явление, во-первых, углубляет противоречия между 

«сильными» и «слабыми» регионами. Во-вторых, минимизирует свободное 

развитие регионов на принципах самообеспечения и лишает их стимулов к 

модернизации. В-третьих, сокращает политические притязания 

рассматриваемых территорий [4. C. 45-54].  

Осуществление политики централизации, замедляет развитие страны и 

ее проведение имеет определенные последствия для регионов. В 

большинстве случаев федеральный центр не имеет представления о реальных 

ситуациях в регионах и предпринимаемые им решения и меры оказываются 

неэффективными, даже передача части полномочий региональным 

управлениям не дает должного и нужного результата. В то же время 

политика децентрализации имеет определенные риски: во-первых, снизятся 

масштабы перераспределения из федерального бюджета, поскольку больше 

финансовых ресурсов останется в развитых регионах. Во-вторых, есть риск 

деградации системы управления в проблемных регионах, так же при 

децентрализации появляется риск распада страны, но вряд ли такое возможно 

из-за региональных проблем [3.C.15].  

  Субъекты Федерации продолжают выставлять свои требования 

федеральному центру в вопросах финансирования - налоговых поступлений 

и расширения прав в других сферах деятельности. В настоящее время 

региональная политика не способна преодолеть многие трудности, 

возникающие в отношениях между центром и регионами, но верховная 

власть прилагает все усилия для совершенствования существующей модели 

региональной политики, старается сделать ее максимально эффективной и 

рациональной. Проблема проведения эффективной политики на большой 

территории может быть решена путем расширения полномочий регионов в 

некоторых вопросах, а также путем создания определенных организаций в 

регионах, которые будут заниматься сбором информации о проблемах и 

перспективах развития субъекта, разработкой наиболее эффективных путей 

разрешения этих проблем. Данные организации должны быть тесно связаны 

с федеральным центром, чтобы представлять достоверные отчеты о ситуации 

на местах, ведь центр не до конца проинформирован о возможностях 

каждого региона и о существующих там проблемах. На мой взгляд, это очень 

перспективный вопрос, который получит свое развитие в дальнейшем. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ТОМСКЕ И ГУБЕРНИИ  

В 1917 И 1918 ГГ. И  ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИХ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Abstracts: In the spring and summer of 1917, parallel with the former and still 

functioning legal power in the provinces it was creation of first Bolshevik's 

authorities, who took place in conjunction with the emergence of a new 

revolutionary reality – storm detachment armed formations of one of the political 

parties – RSDLP(b). Force units called the Red Guards. This allowed the Tomsk 

Bolsheviks to seize power by force and began a wave of Red Terror in the 

provincial capital (Tomsk) and in the county centers, with the simultaneous 

expropriation of the property of wealthy citizens. It policy meet protests in the 

people and then was collapse for the Bolsheviks dictatorship in the Tomsk 

province at May 1918. The White Guard power also used violence against the 

population in the conditions of the Civil War at 1919. This power, also not 

supported by the population, collapsed in December 1919. The new authorities of 

Soviet Russia in Siberia was based on the dictatorship of one single party, the 

second wave of Red Terror began, and individual peasant unrest and uprisings 

were strongly suppressed. From 1928 Bolshevism pursues used the tactics of the 

preventive destruction of any centers of possible resistance. Then it was the policy 

of peasantry liquidating as the most revolutionary class in Russia, and then in was 
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realized in the full-scale technology of the GULAG. In this times Bolshevism took 

the form of totalitarism, later called as Stalinism. Soviet Siberian historiography 

presented the events of 1917–1919 as heroization of the first Tomsk Bolsheviks 

and as it was a necessary violence of the dictatorship of the proletariat over the 

wealthy strata of Tomsk society. This interpretation of historical information now 

requires a modern objective rethinking. 

 Keywords: Revolutionary 1917, Tomskiy Sovdep, Illegal Armed 

Formations, Red Guards, dictatorship of the RSDLP(b), Bolshevism, Red Terror, 

Siberian Regional Duma (Siberian regionalism), Siberian Peasant Rebellions, 

liquidation of the peasantry, GULAG, Stalinism, the commissars heroization, 

propaganda, reideologization. 

 Ключевые слова: Томский совдеп, незаконные вооруженные 

формирования, Красная гвардия, диктатура РСДРП(б), красный террор, 

большевизм, Сибирская областная дума, крестьянские восстания, 

раскрестьянивание, ГУЛАГ, сталинизм, героизация комиссаров, пропаганда, 

реидеологизация. 

 К началу февраля 1917 года Томск являлся местом размещения 

территориальных органов власти в рамках государственности Российской 

империи. Здесь располагались резиденция губернатора, губернское 

правление, правление Томского уезда, городское управление и городская 

Дума. Такая структура органов осуществления территориальной власти была 

типовой для государства, во главе которого был монарх (Император 

Всероссийский) и подчиняющееся ему центральное управление  державой в 

формах Правительствующего Сената (судебная власть), Совета министров 

(правительство), Государственного совета и Государственной думы 

(законодательная власть).  

 Для осуществления власти в губернском центре располагались силовые 

структуры: полиция и усиливавшее ее формирование казаков. В особо 

напряженные моменты полиция могла быть усилена расквартированными в 

городе солдатами пехотных частей Русской армии. Томский военный 

гарнизон имел пехотный полк, 2 артиллерийских полка и конное 

подразделение.  

 После Февральской революции 1918 года и отречения императора от 

престола, законодательная и исполнительная власть была передана 

Временному правительству России во главе с министром-председателем. 

Было установлено, что данное правительство должно действовать до 

проведения Всероссийского Учредительного собрания, которое должно было 

определить и сформировать новую структуру республиканского и 

народовластного (демократического) руководства Российской Державы. 

Однако в стране, после Первой Русской революции (1905) революционными 

организациями стали формироваться территориальные органы властного 

самоуправления в форме советов народных депутатов. Начинают 

воспроизводиться новые формы силовых структур обеспечения 

народовластия: народная милиция, так в ходе революционных событий 
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всегда происходит постановка под сомнение легитимность прежних 

полицейских структур, органов поддержания правопорядка. Здесь 

наблюдается интересный феномен: если под народом, за власть которого 

радеют реформаторы, основное большинство революционных движений, 

партий и организаций, подразумевает все социальные слои страны (в Томске 

даже самая революционно настроенная партия эсеров сюда относила в том 

числе духовенство и вузовскую интеллигенцию), то партия большевиков под 

народом подразумевает лишь пролетарские массы и беднейшее крестьянство. 

Активные революционно-политические организации сходились во мнении, 

что власть в городах и губернских центрах должна осуществляться силами  

советов народного большинства, которым в Петрограде в те дни являлись 

солдатские и рабочие массы. Следует отметить, что и в Петрограде, и на 

местах формировались множество советов, которые стали объединениями 

различных сословий. Следует отметить, что летом 1917 года в Томске 

действовали параллельно многочисленные советы (первоначально без 

превосходства в них большевиков). Так в Томской губернии в начале 1917 

года, кроме известных нам из советской историографии Советов рабочих и 

солдатских депутатов, крупнейшим являлся Совет крестьянских депутатов 

(под влиянием левых эсеров), а также были сформированы Советы рабочих 

старост Кузбасса, Томский Совет депутатов трудовой 

интеллигенции, Томский Гарнизонный Совет солдатских депутатов и, 

уникальное явление, – Томский Совет офицерских депутатов. По факту, 

каждый из них стал представлять собой объединение людей прежде всего 

своего сословия. 

  Все радикальные политические организации, действующие на основе 

идеологии марксизма, считали, что основной революционной силой 

свержения существующей государственности может и должен стать рабочий 

класс. Российская партия левых социалистов-революционеров (левые эсеры) 

посчитала, что самой многочисленной и революционизированной массой в 

стране является крестьянство и сосредоточилась на том, чтобы возглавить 

крестьянские революционные движения. При этом руководители всех 

радикальных революционных организаций сознательно лукавили, что радеют 

за передачу власти «революционным массам»: эти самые массы имели 

низкий образовательный уровень, не имели ни малейшего представления о 

формировании государства и о функционировании системы власти. Таким 

образом шла узурпация власти революционными организациями от имени 

«широких народных масс». В Томске, где рабочий класс в массе своей 

уступал количеству людей средних, непролетарских сословий, идея захвата 

власти депутатами совета рабочих явно не была популярной и не являлась 

жизнеспособной. В то же время Совет рабочих и солдатских депутатов в 

Петрограде летом 1917 года создал ситуацию двоевластия: в условиях 

дезорганизации армии и полиции власть в городе осуществляли 

вооруженные формирования этого Петросовета. Эти новые силовые 

структуры с каждым днем все более и более становились вооруженными 
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силами, штурмовыми отрядами лишь одной политической организации – 

партии большевиков, РСДРП(б). Этот опыт партия спешно мультиплицирует 

в регионы: в след за обеспечением большинства голосов в местных советах 

солдатских и рабочих депутатов требуют создания большинства за 

«ленинцами» и обязательное формирование собственных (незаконных) 

вооруженных формирований по типу «народная милиция», которые партия 

называет Красной гвардией. Другие политические конкуренты не имели 

своих вооруженных формирований. Основой отрядов Красной гвардии 

являлись исключительно «пролетарии» города и «революционно 

разагитированные» солдаты местных гарнизонов. Захватывая или 

перехватывая власть в губернских городах, партия большевиков меняла 

органы власти и местного самоуправления на свои органы.  

 Захват власти в Томске случился не сразу после Петроградской 

Октябрьской революции (в ночь на 25 октября по старому стилю или 7 

ноября – по новому стилю). Более месяца губернский Томск продолжал жить 

по старому, функционировали губернское и уездное правления, городская 

администрация и городская Дума. Более того, основные политические 

конкуренты большевиков продолжали ждать созыва Учредительного 

собрания, чтобы, в соответствии с его решениями, формировать органы 

власти уже как в постмонархической стране. 

  Также томская интеллигенция, собиравшаяся вокруг Н.Г. Потанина, 

разрабатывала планы по автономному переустройству Сибири и выработке 

новых основ российской региональной политики, новых видов органов 

власти. Движением «сибирского областничества» оказались увлечены 

основные интеллектуальные  силы как в губернии, так и за ее пределами, 

Поздней осенью «областники», несмотря на свершившуюся в Петрограде 

Октябрьскую революцию, предприняли шаги по формированию на широких 

демократических основах и учете мнения народного большинства своего 

главного органа власти Сибири – Сибирской областной думы.  
 Что касается большевиков, то к концу лета 1917 года их авторитет в 

Томске был ничтожным, они не стали властителями дум большинства 

томского населения. Более того, до сентября 1917 здесь действовала единая 

организация РСДРП, без внутреннего деления на «меньшивиков» и 

«большевиков», но в ее составе была и радикальная группа, именовавшаяся 

«БУНД». Большевизм стал идеологией партии в Томске только после 

Октябрьской революции. При этом в Томске и губернии основным 

революционализатором продолжала являться отнюдь на РСДРП с ее 

немногочисленными адептами из числа ссыльных в Нарым и Томск 

большевиков. Основная радикальная революционная марксистская 

идеология шла от левых эсеров, которые своим ударным тараном против 

русской государственности избрали крестьянство. 

 В этих условиях томские большевики, под руководством Николая 

Яковлева, имея Красную гвардию из числа  рабочих-речников и рабочих-

путейцев Томской железной дороги, а также из числа разагитированных 
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солдат гарнизона (прежде всего артиллерийского полка, дислоцированного 

на южных Черемошниках. Пусть и не великий, но этот отряд стал 

вооруженным формированием при томском комитете большевиков в 

условиях, когда другие политические партии не имеют подобных 

собственных вооруженных формирований, а деятельность городских 

полицейских структур фактически прекращена.  

      Не дожидаясь, что народ томский сам пойдет свергать своих «царских 
чиновников», Н. Яковлев поставил ультиматум городскому сообществу: или 

бомбардировка купеческих и университетских городских кварталов из 

нескольких орудий томского артиллерийского полка, или власть в городе и 

губернии должна (до созыва Учредительного собрания) быть передана 

находящемуся под контролем большевиков Совету солдатских и рабочих 

депутатов. При этом должен состояться немедленный роспуск и разоружение 

полиции. С декабря 1917 власть в Томске оказалась узурпированной одной из 

политических группировок, которая уже через месяц начинает 

осуществление «красного террора» в отношении всех городских сил и 

личностей, которые потенциально опасны для диктатуры партии.  

 Сегодня можно по разному рассуждать над легитимностью и 

этичностью действий томских большевиков, рассматривать их с позиций 

терроризма или «исторической необходимости». Однако факт остается 

фактом: не было и речи о справедливом, на основе народной воли, 

использовании механизма изменения системы власти с власти имперской 

державы на власть народного демократического государства. Власть в 

губернии и уезде взяла партия большевиков и монопольно стала 

осуществлять эту власть, опираясь на формальные (при этом – 

большевистские по своему составу) советы «солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов», на силу отрядов Красной гвардии (вооруженные 

формирования) и на силу вновь создаваемой вооруженной пролетарской 

милиции, перехватившей на себя полицейские функции на территории. 

 Для осуществления диктатуры томские большевики, продолжая 

прикрываться революционной лозунговой фразеологией, поспешили начать 

социальные революционные изменения, посредством жесткого подавления 

городского мещанско-буржуазного населения, духовенства, интеллигенции и 

лиц, участвовавших в структурах власти в «царское время». Также активно 

подавлялись все вчерашние «союзники-революционеры», в том числе 

марксисты (небольшевики). Все враги РСДРП(б)  объявлялись или царско-

монархическими реакционерами, или классовым врагом. С февраля по май 

1918 года «красный террор» в Томске связан с именами руководителя 

местных большевиков Николая Яковлева и его активного соратника, 

недоучившиегося студента и руководителя Красной гвардии Федора 

Лыткина; на территории в Нарымского края – с Александром Шишковым.   
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В философском смысле установление режима террора было ожидаемо: 

любая диктатура основана на насилии и на политике первоочередного 

уничтожения внутренних политических конкурентов. Красный террор вызвал 

нарастание недовольства со стороны населения и его интеллектуальных сил. 

В мае 1918 года Николай Яковлев получает многочисленные донесения о 

готовящемся 1-го июня 

 в Томске смещении большевиков, планах по привлечению к 

ответственности лиц, осуществлявших от имени большевиков  

исполнительную и судебную власть, а также руководителей Красной 

гвардии. В один из последних дней мая Красная гвардия производит захват 

золота и драгоценностей, находившихся в городских банках и ломбардах, во 

владении у состоятельных горожан, а также в крупных ювелирных 

магазинах, таких как в гостинице «Европейская». Этот золотой запас спешно 

грузится на несколько пароходов (так называемый «золотой караван 

Яковлева»), с которыми руководители «Томского совдепа», в окружении 

бойцов Красной гвардии, уходят по Томи и Оби на Север, в направлении 

Тобольска. Судьба каравана в отечественной историографии не 

раскрывалась. Известно лишь, что через месяц, Николай Яковлев и Федор 

Лыткин появятся в красном еще Иркутске, где приступили к созданию 

нового регионального органа власти красных, названного «Центросибирь». С 

первых дней июня брошенную власть в Томске берут представители 

Сибирского областничества, которых поддерживают как многие 

социалистические (не большевистские) партии, так и сторонники иных форм 

демократизации, а также немногочисленные сторонники монархизма и 

традиционной российской государственности. Еще через несколько дней на 

станциях Транссиба происходит восстание военнопленных чехословацкого 

корпуса, которых Россия, в ходе Первой Мировой войны пыталась 

депортировать в Западную Европу морскими пароходами через порт 

Владивостока. Военная администрация чехословацкого корпуса также 

поддержала власть «областников». Впрочем, осенью 1918 года власть от 

«областников» бескровно перехватит белогвардейское омское 

правительство. Вскоре его возглавит адмирал Колчак, в условиях отсутствия 

в стране власти Учредительного собрания, объявившего себя Правителем 

Российской Державы. В стране с лета 1918 года разгорится драматическая 

Гражданская война. 

 Таким образом получается, что осенний захват власти в Томске, 

ставший одним из детонаторов Гражданской войны, являлся по-сути 

авантюрой группы руководителей местной организации партии большевиков.   

Следует отметить, что гнет мобилизационных мероприятий Белой 

гвардии в ходе Гражданской войны и революционные настроения 

крестьянства помогли красным победить в сражениях Гражданской войны. 

Однако вновь установившаяся новая диктатура большевиков привела к 

красному террору, причем в еще более широких масштабах. 
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Революционное и попробовавшее в войне «кровь на вкус» российское 
революционное крестьянство попыталось вновь сопротивляться насилию над 
собой. В 1920 году в Омской и Томской губерниях случилось восстание 
«Сибирская Вандея», но оно было жестоко подавлено Красной Армией. 
Затем власть полностью нейтрализует волю народа к сопротивлению: будут 
организованы два волны Голодомора в Сибири и иные способы для 
ликвидации крестьянства как класса. Раскрестьянивание в 1928-1933 гг. 
будет происходить под лозунги о необходимости коллективизации и 
окончательно завершится с новыми несколькими волнами массовых 
сталинских репрессий, молохом ГУЛАГа с 1933 по 1953 гг.  

При формировании тоталитарного мышления в СССР с 1930-х по 1980-
е, называвшегося партийной пропагандой, большевики прежде всего 
попытались интепретировать факты исторических событий в форме 
пропагандистской героизации образов всех вождей большевистской 
революции как в центре, так и на местах. Абсолютной героизации были 
подвергнуты личности томских Николая Яковлева, Федора Лыткина, 
Александра Шишкова, руководителей красного террора из числа 
сотрудников ВЧК и Красной гвардии, а затем и руководителей карательных 
отрядов ЧОН. Был создан ореол мучеников, принявших жестокую смерть за 
свои высокие духовные идеалы построения всеобъемлющего народного 
счастья. Учащаяся и студенческая молодежь в советское время XX века 
обязана была изучать жизнь и подвиг идейных большевиков, отдавать им 
дань благодарной памяти и поклоняться многочисленным памятникам, 
сооруженных в их честь. В когнитивном плане формирования долгосрочного, 
на века, сознания и подсознания широких народных масс, имена «новых 
святых» присваивались улицам, школам, трудовым объединениям. Ничто не 
должно было поколебать веру в безупречность и нравственную чистоту 
вождей большевизма. Такая практика пропагандистско-информационного 
воздействия на массы, в сочетании с полученными к началу XXI века 
данными научных исследований по когнитивной лингвистике и психологии, 
стала именоваться информационной войной. И сегодня продолжают 
оставаться способы политической большевистской интерпретации событий 
истории. Необольшевики убеждены, что тот, кто формирует историю 
прошлого, формирует идеологию политики и бытия будущего.   
 В Томске общественные организации, в основе идеологии которых 
продолжает оставаться гегемонизация большевизма и сталинизма, не 
позволяют городским и областным органам нынешней власти никаких шагов 
по декоммунизации (реидеологизации) городской когнитивной символики, в 
том числе – топонимики и осуществления политики в отношении 
памятников. Идеологическое воспроизводство тоталитарного (сталинизма и 
большевизма) сознания продолжает действовать. Невзирая на несоответствие 
нормам этичности и нравственности реальных событий прошлого, 
морального выбора, сделанного участниками Гражданской войны 1918–1924 
гг. в России.  
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Гузаров В.Н. 
 

РЕПРЕССИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

ПРОТИВ ЦЕРКВЕЙ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ: 1920-1921 ГГ. 
 

Аннотация. В статье рассматривается борьба советской власти с 

религией в Томской губернии. В собственность государства были переданы 

здания духовных семинарий, архирейский дом и мужской монастырь. 

Томский ревком закрыл домовые церкви при университете, факультетских 

клиниках и городских больницах. Под жесткий контроль местной власти 

были поставлены: 13 православных храмов, один старообрядческий, две 

мечети, костел и синагога. Отдел управления губисполкома командовал 

конфессиями. Без его санкции нельзя было проводить церковные праздники, 

а также собрания верующих. Местные советы лишали священников жилья. 

Губернский комитет РКП(б), состоявший в основном из приезжих, 

руководил репрессивными акциями через исполком Совета и ВЧК.  

Ключевые слова: конфискация, мужской монастырь, домовые церкви, 

отдел управления губисполкома, ВЧК, репрессии священников. 
 
Как последовательный материалист, В.И. Ленин считал основным 

средством борьбы с религией конфискацию церковной собственности. Эту 

идею вождь реализовал в декабре 1918 г. в так называемом Декрете об 

отделении церкви от государства. Уже в марте 1920 г. реквизиции коснулась 

многих зданий РПЦ Томска: духовной семинарии, епархиального женского 

училища, духовного училища, духовной консистории, большей части 

архиерейского дома. Правивший епархией митрополит Иаков был лишен 
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мало-мальски сносного помещения. Епархиальный совет был буквально 

выброшен на улицу. Архиерейский дом планировали передать под музей [1]. 

В мае 1920 г. губернский ревком закрыл домовую церковь при университете. 

В июне 1920 г. были закрыты домовые церкви в факультетских клиниках 

университета, в Томской губернской больнице на Московском тракте [2]. В 

сентябре 1920 г. советский суд узаконил закрытие домовых церквей. Через 

месяц президиум губисполкома рекомендовал местным Советам 

«озаботиться изъятием из закрытых домовых церквей всех, как внутренних, 

так и наружных металлических изделий» [3].  

В апреле 1920 г. ревком предпринял первую попытку закрыть церковь при 

окружной психиатрической лечебнице. Врачи учреждения обратились к 

ревкому с просьбой не закрывать храм, так как его посещали около двух 

тысяч жителей поселка и 1050 душевно больных. Однако в ноябре 1920 г. 

губернская власть закрыла храм. Инициатором акции выступил 

политический комиссар лечебницы Иван Степанович Пляпис. В 1921 г. он 

был секретарем второго райкома РКП(б) города Томска. В сентябре 1920 г. 

губернский революционный комитет закрыл церковь в районе спичечной 

фабрики «Заря».  

В 1920 г. ревком, а затем губисполком не решились закрыть домовую 

Крестовоздвиженскую церковь при Архирейском доме. Однако резиденцию 

архирея заняли служащие губернского отдела народного образования. В 

начале 1921 г. на это же здание и домовую церковь заявил свои претензии 

музей. В марте 1922 г. в Архирейском доме открыли губернский музей. 

Ликвидация домовой университетской церкви в мае 1920 г. обострила борьбу 

за освободившееся помещение. Основных претендентов было двое: Рабфак и 

Госархив. Выиграл последний во многом за счет активной позиции своего 

руководителя – Николая Никитича Бакая. 

В сентябре 1920 г. советский народный суд Томска отчитался перед 

губисполкомом о проведении декрета об отделении церкви от государства. В 

действительности декрет санкционировал усиление государственного 

контроля за всеми конфессиями. В Томске были взяты на учет: 13 

православных храмов, один старообрядческий, две мечети, костел и синагога. 

В конце 1920 г. общины верующих Томска могли получать свечи только от 

государственного свечного завода и за наличный расчет. Для этого община 

должна была предоставить от местного ревкома удостоверение о законности 

своего существования. В октябре 1920 г. власть отклонила просьбу 

священника Александровского сохранить церковь при Владимирском 

приюте.  

В 1920 г. коммунисты не решались закрывать храмы, опасаясь 

возмущения верующих. Однако против отдельных храмов властью 

предпринимались такие меры, которые фактически вели к прекращению их 

деятельности. Особую ненависть местных властей вызывал Алексеевский 

мужской монастырь, в котором в 1918 г. было столкновение коммунистов с 

верующими. В начале 1920 г. церковное имущество монастыря было 
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конфисковано. В монастыре разместили военный госпиталь № 9. 

Проводившаяся в октябре 1920 г. проверка сохранности монастырского 

имущества обнаружила недостачу по всем 16-ти описям. В декабре 1920 г. 

храм закрыли и опечатали, не назначив даже сторожа. Губернская власть 

планировала превратить монастырский храм в приходской. Часть прихожан 

выступила против подобной реорганизации. 12 ноября 1921 г. президиум 

губисполкома передал часть помещения мужского монастыря губернскому 

отделу здравоохранения для размещения детей, прибывших из районов, 

пораженных голодом. Если случаи закрытия храмов были редкими, то 

ликвидация домовых церквей в 1920 г. стала массовым явлением. 

Имущество, конфискованное из церквей, распределялось по советским 

организациям. В декабре 1921 г. отдел управления губисполкома 

распорядился выдать тюремному театру 30 риз для пошива костюмов [4]. 

По рекомендации инструктора Томского уездного комитета РКП(б) 

Романа Захаровича Валявко, в январе 1921 г. Богородский волостной 

исполком выселил из дома священника и псаломщика, передав помещение 

под канцелярию и общежитие милиции. 1 декабря 1920 г. волостной 

исполком села Ярское возвратил священнику Сергею Шаврову вещи, 

которые брали у него комсомольцы для постановки спектакля: пять штор, 1 

скатерть, 1 старый ковер, 1 самовар. Священник пожертвовал местному 

союзу молодежи для избы-читатьни один гардероб и 3 стула. Однако мирное 

сосуществование церкви и власти продлилось недолго. В феврале 1921 г. 

члены приходского совета села Ярское Иван Чернильщиков и Афанасий 

Фролов просили ВЦИК дать разъяснение о законности приказа Томского 

революционного комитета от 17 марта 1920 г. о разрушении часовни. 

Отдельные группы верующих безуспешно пытались отстаивать свои права в 

рамках советского законодательства. 

Некоторые служители культа открыто выступали против советской 

власти. В июле 1920 г. вспыхнуло восстание в селе Семилуженском. Его 

инициаторами были священник Москвин и секретарь исполкома Совета 

Соколова. В начале сентября 1920 г. их арестовали. В декабре 1920 г. 

заместитель начальника Томской губернской ЧК Борис Аркадьевич Бак 

приказал арестовать священников Томского уезда: Гаврилова из деревни 

Поздняково и Способина из села Анастасьево. Служители культа обвинялись 

в призывах крестьян к восстанию и невыполнению разверстки. 18 января 

1921 г. Молчановский революционный комитет, по рекомендации 

инструктора Романа Семеновича Верховина, расстрелял за 

контрреволюционную деятельность священника Люботерского общества 

Белявского и ксёндза Грабовского из села Маличевского. Еще в мае Франц 

Иванович Грабовский подал заявление в губревком, в котором сообщал о его 

аресте чехами, о насильственной мобилизации в «белую» армию на 

должность капеллана. Франц просил отпустить его в Уфу. Заявление 

Грабовского передали в ЧК, а затем местному ревкому, который и вынес 

приговор священнику. Могилу для обреченных заставили копать людей, 
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подозреваемых в антисоветских настроениях. Жестокая расправа со 

священниками вынудила президиум Томского уездного комитета 8 февраля 

1921 г. дать оценку случившемуся. Товарищи признали действия 

инструктора Р.С. Верховина «юридически правильными, а политически – 

недостаточно обдуманными» [5]. Губернская контрольная комиссия 

исключила в декабре 1921 г. из числа кандидатов Григория Гаврилова за 

покушение на жизнь священника.  

Партийные ячейки следили за служителями культа. В феврале 1921 г. 

коммунисты села Семилуженского докладывали уездному комитету РКП(б), 

что сосланный на принудительные работы бывший священник Москвин 

часто возвращался в село и проводил церковные службы. В марте 1921 г. 

губернский революционный трибунал осудил священника Григория 

Федоровича Безобразова как симпатизанта партии кадетов. Закрытие церкви 

в родном селе вынуждало крестьян ездить в соседние. 1 мая 1921 г. 

представитель Поломошенского партийного комитета К. Корчуганов прибыл 

в село Мохово для организации пролетарского праздника. Однако к началу 

действа никто не явился. Люди поздно вернулись из соседних сел и легли 

спать.  

Борьба коммунистов против религии часто сводилась только к 

репрессиям и оскорблениям священников. Гонимые служители культа 

вызывали жалость населения. Число симпатизантов советской власти 

сокращалось. Учитывая эти обстоятельства, директива ЦК РКП(б) от 20 

августа 1921 г. рекомендовала местным комитетам РКП(б) не применять к 

священникам таких наказаний, как публичная чистка отхожих мест, 

поскольку «переживаемый нами период меньше всего является удобным для 

выдвигания на первый план антирелигиозной борьбы» [6]. Иными словами, 

формы борьбы против РПЦ несколько смягчались, но временно. В конце 

октября 1921 г. Томский уездный исполком лишил священника села 

Воронова жилья. Помещение передали под дом ребенка. 

Отдел управления губисполкома командовал конфессиями. Без его 

санкции нельзя было проводить церковные праздники. 13 января 1921 г. 

отдел управления губисполкома разрешил совету Богоявленской церкви 

крестный ход 19 января 1921 г. на реку Томь. Распорядителем действа был 

назначен священник Лебедев. Информацию об этом отдел управления 

сообщил в ЧК. Губисполком разрешил крестный ход в воскресенье 29 мая 

1921 г. общине Римско-католической церкви из костела на кладбище и 

обратно. Подобные разрешения стали обычным явлением для церковной 

жизни. Например, 22 марта 1922 г. отдел управления губисполкома сообщал 

в ЧК о разрешениях на устройство собраний: прихожан женского монастыря, 

совету религиозной общины при Крестовоздвиженской церкви, приходскому 

совету Преображенской церкви. Запрашивая разрешение на проведение 

собрания, церковная община обязывалась указать: дату, повестку и фамилию 

ответственного. Например, 18 февраля 1922 г. приходской совет Свято-

Петропавловской церкви сообщал в отдел управления губисполкома 
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повестку предстоящего собрания: 1) о квартире и содержании священника; 2) 

избрание церковного старосты и ревизионной комиссии; 3) о содержании 

храма. Называлась и фамилия ответственного – священник Елтидифор 

Каменский. Исполкомы строго следили, дабы священники при проведении 

массовых мероприятий не выходили за пределы дозволенного. В августе 

1923 г. исполком Ленино (Кольчугино) оштрафовал на 200 золотых рублей 

священника Сергеева. Ему разрешили провести собрание верующих только в 

одном селе, а он разослал приглашения по всем сельсоветам Кольчугинской 

волости. 

Советское законодательство лишило церковь статуса юридического 

лица, а следовательно, и возможности легально заниматься 

благотворительностью. 26 августа 1921 г. Томское епархиальное управление 

обратилось в губисполком за разрешением собирать помощь голодавшим. 

Отказа не было, но служители культа ставились под контроль помгола и 

РКИ. РПЦ пыталась дистанцироваться от советского государства. Томское 

епархиальное управление разослало благочинным всех округов инструкцию 

по сбору пожертвований. Перед началом акции священникам 

рекомендовалось зачитывать воззвание патриарха Тихона, позиция которого 

отличалась от правительственной.  

Губернская власть не приветствовала практику добровольных 

пожертвований голодавшим. Газета «Красное знамя» уверяла людей, что 

церковь не помогает голодным, располагая огромными богатствами. 

Коммунисты страстно призывали жителей губернии поддержать 

насильственное изъятие церковных ценностей. 

Репрессии коммунистов против церкви объяснимы последствиями 

гражданской войны и несовместимостью коммунистической идеологии с 

религией. Советское государство грубо вмешивалось в дела церкви с целью 

ее разрушения. Все антицерковные кампании на территории губернии были 

инициированы центром, прежде всего против РПЦ. Губернский комитет 

РКП(б), состоявший в основном из приезжих, руководил репрессивными 

акциями через исполком Совета и ВЧК. 
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РОЛЬ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ДЕМОКРАТОВ В США (1996–2001 ГГ.) 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние дискуссий в 

американских правящих кругах в процессе обсуждения проблемы 

бюджетного профицита, связанной с социальной политикой администрации 

Б. Клинтона во времена его второго президентства (1996–2001гг.). Выявлена 

острейшая внутриполитическая борьба сторонников «неолиберального» и 

«неоконсервативного» курса в американском обществе вокруг социальной 

политики правящих демократов в рамках «жёсткого треугольника» 

(законодательная власть, исполнительная власть, общественное мнение) и на 

уровне «двойной игры» между федеральным центром и штатами.     

Проведенный анализ этой борьбы выявил признаки «триангуляции» – 

поиска третьего пути, способного обеспечить компромисс между 

«неолибералами» и «неоконсерваторами» в области социальной политики, 

основанной на либерально-патерналистских принципах и подходах.          

Ключевые слова: «триангуляция», бюджетный профицит, социальная 

политика, «неолибералы», «неоконсерваторы», либерально-патерналистский 

подход. 

Kirshina I.F. THE ROLE OF THE «THIRD WAY» IN THE SOCIAL 

POLICY OF DEMOCRATES IN THE USA (1996–2001). In the article have the 

task to consider the influence of the struggle on the social policy of Bill Clinton in 

the second period of presidency (1996–2001). There are scrutinized positions of 

Democratic and Republican parties of the USA in the budget problem around the 

social policy. Were identified priority directions in the area of the social financing. 

There are analyzed outlays of the federal budget USA on different sphere of the 

public life and there are summarized of the budget policy in the second Democrats 

administration. Based on the study, conclusions are drawn about the role of the 

«triangulation» policy or «third way» in the economic development of the United 

States. 

Keywords: «triangulation», a budget deficit, a social policy, neoliberals, 

neocons. 
 
В своем послании в Конгресс в 1998 г. президент США Б. Клинтон, 

руководствуясь «неолиберальными» традициями Демократической партии, 

напомнил республиканскому «неоконсервативному» большинству среди 

американских законодателей, что «инвестирование в наших людей будет 

способствовать преодолению перманентно растущего бюджетного дефицита 

нашей страны» [1]. Медицинская сфера, помощь материнству и детству, 

область трудоустройства и образования, пенсионное обеспечение и 

социальное страхование – все эти сферы в области внутренней политики 

США, убеждал президент американских конгрессменов, могут быть успешно 

реформированы, учитывая неуклонно растущий профицит бюджета 

(превышение доходов над расходами).  
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Действительно, если в 1998 г. профицит американского бюджета 

достиг $69 млрд., то в следующем 1999 г. он практически удвоился и 

составил уже $126 млрд. [6]. Впервые за последние 30 лет американский 

бюджет стал сбалансированным.   

При этом ведущую роль в этом явлении сыграли расходы федерального 

правительства на «человеческие ресурсы» – здравоохранение, образование и 

т.п. В области социального обеспечения была образована устойчивая 

«страховочная сеть», которая защищала население страны на случай потери 

работы, трудоспособности или кормильца. В этой связи, рейтинг Б. Клинтона 

побил все рекорды – он стал самым популярным президентом США в 

послевоенное время: 73% американцев дали положительную оценку его 

деятельности в качестве главы государства [7]. 

Основная заслуга американской администрации Б. Клинтона в 

социально-экономической политике своей страны, считают современные 

авторы, как за рубежом, так и в нашей стране, состояла в том, что ей удалось 

разработать и воплотить в жизнь политику «триангуляции», основанную на 

либерально-патерналистской интерпретации «третьего пути» как реакции на 

переход к инновационной экономике [8]. В условиях «новой экономики» 

правительство не росло, а лишь «помогало адаптироваться тем, кто мог 

оказаться в проигрыше» [9].  

Социальная сфера до сих пор остается краеугольным камнем   

внутренней политики США. Не случайно же нынешний президент Штатов Д. 

Трамп выдвинул лозунг: «Вернуть Америку американцам». Не ясно только, 

что этому будет способствовать: новый рост профицита бюджета, как при 

Клинтоне, или что-то другое. Время покажет.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ  

В ЗАПАДНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
 
         Аннотация. В современном обществе существует ряд 

трудноразрешимых этических проблем, в том числе и в биологических 

науках. На клеточном, органном и организменном уровнях требуются 

многочисленные исследования, однако возникает вопрос: могут ли 

результаты этих исследований найти своё отражение в развитых 

демократических государствах? Насколько вообще демократия готова к 

решению возникающих биоэтических проблем, в частности, в западных 

демократических государствах? 

Ключевые слова: биоэтика, биоэтические проблемы, демократические 

государства, биология; bioethics, bioethical problems, developed democracies.  

Принято считать, что развитие науки и техники ведёт к 

демократизации общества. Например, благодаря использованию социальных 

сетей, таких как Twitter и Facebook, организовывались арабские митинги в 

Египте и Тунисе. Простой пост позволял собрать большое количество людей 

за минимальные сроки. Другой пример: Интернет-эксперимент 

демократического характера, в котором избранный в парламент 

представитель голосует в соответствии с пожеланиями опрошенных 

избирателей по каждому вопросу. Первый из них обеспечил представителя в 

местном парламенте в Валлентуне с сентября 2002 года. Представитель 
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публикует запланированную законодательную повестку дня в онлайн-группу 

для обсуждения и, в конечном счете, проводит опрос, который будет 

определять, каким образом депутаты должны голосовать. Члены парламента 

не вынуждены голосовать по какому-либо вопросу, скорее, они просто 

предпочитают высказывать свое мнение по областям, представляющим 

особый интерес или находящиеся в рамках их компетенции. За последние 

четыре года сообщество Demoex разработало более 80 предложений. Из них 

33 были доставлены в парламент, а шесть одобрены с незначительными 

изменениями. Сложилось впечатление, что современные технологии 

способствуют демократизации общества. Похожие процессы происходят и в 

России [4], а информатизация общества уже давно находится в фокусе 

внимания исследователей [3]. Это еще раз доказывает, что проблема влияния 

науки на политику и этику крайне актуальна.  Но электронными 

технологиями она не ограничивается. 

Биоэтика занимается исследованием социальных, экологических, 

медицинских и социально-правовых проблем, касающихся не только 

человека, но и любых живых организмов, включённых в экосистемы, 

окружающие человека.  В этом смысле биоэтика имеет философскую 

направленность, оценивает результаты развития новых технологий и идей в 

медицине и биологии в целом. В данной работе рассмотрены некоторые 

проблемы биоэтики, а именно: аборт; проведение экспериментов на человеке 

и животных; трансплантация; клонирование; эвтаназия и евгеника.  

Аборт. Вопрос о возможности проведения медицинского аборта 

решается на законодательном уровне, причём главенствующим фактором, 

влияющим на решение, является характер государства – светский или 

религиозный. Можно отметить, что при рассмотрении подобных вопросов 

явно выражены две противостоящие друг другу позиции – консервативная и 

либеральная. Первая преувеличивает моральную сторону проблемы, вторая – 

научную. Так, консерваторы рассматривают эмбрион как личность, что даёт 

основание считать аборт убийством. Либералы же считают, что нельзя 

наделять правами эмбрион, поскольку он является лишь продолжением 

организма матери и ей решать: делать аборт или рожать. При запретах 

женщины нередко обращаются к небезопасным абортам, а это приводит к 75 

тысячам женских смертей и приблизительно 5 млн инвалидностей в год во 

всём мире  [2, с. 7]. 

Эксперименты на животных. Среди противников экспериментов на 

животных можно встретить не только активистов защитников животных, но 

и философов, биологов, ветеринаров и медиков. Пока преобладает мнение, 

что эксперименты необходимы для прогресса биомедицинских наук и 

благополучия человечества. Наиболее крайняя позиция прав животных 

изложена в работах Т. Ригана. По его мнению, почти все взаимоотношения 

человека с животными носят эксплуататорский характер [1]. Поскольку 

животные имеют моральный статус, то они имеют и права. Моральный 

статус животных вытекает из признания индивидуальной самоценности 
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животных: ценности, которая не зависит от пользы для человека. С другой 

стороны, отмена экспериментов на животных повлечёт за собой нарушение 

прав бизнесменов, потребителей косметической, фармакологической 

продукции. Эксперименты на людях. С одной стороны, если мы даем 

человеку право на жизнь, то ему и решать, что делать с этой жизнью. Но 

государство ему мешает, и это можно назвать нарушением личных прав и 

свобод. Это недемократично.  

Трансплантация. Решение проблемы дефицита донорских органов.   

Терапевтическое клонирование тканей и органов и выбор реципиента 

осуществляется только в соответствии с тяжестью состояния пациента, его 

характеристиками, но никак не должен определяться платёжеспособностью, 

поскольку это влечёт за собой ещё одну проблему – коммерциализацию 

трансплантологии, где органы становятся товаром, причём очень дорогим и 

дефицитным [5, с. 148]. Ещё одной важной проблемой в области 

трансплантации является проблема забора органов и (или) тканей: у кого она 

производится? Самый распространённый вид донорства -  это изъятие 

органов у мёртвого человека, однако вслед за этим возникает новый вопрос: 

что считать смертью? 

Клонирование. В результате репродуктивного клонирования 

образуется новый целостный организм, который является генетической 

копией другого организма – клона. Возникает ряд вопросов, которые так или 

иначе перекликаются с вопросами демократии. Будет ли клон, а именно клон 

человека, обладать теми же правами, что и другой обычный человек? Будет 

ли соблюдаться равенство в отношении к нему или он будет достоин каких-

то больших привилегий или же, наоборот, станет угнетаем обществом, в том 

числе по религиозным убеждениям? Приведёт ли легализация клонирования 

человека к формированию подлогов личностей и газлайтингу на уровне 

широких масс? 

Евгеника. Несмотря на распространённость в начале XX века, в 

послевоенный период евгеника попала в один ряд с нацистскими 

преступлениями, такими как расовая гигиена, эксперименты нацистов над 

людьми и уничтожение «нежелательных» социальных групп. Однако к концу 

XX века развитие генетики и репродуктивных технологий снова подняли 

вопрос о целесообразности применения евгеники. Примером успешной её 

практики стали аборты при прогнозировании серповидноклеточной анемии у 

плода на Сардинии. В результате за 25 лет уровень заболеваемости снизился 

в 20 раз.  Разумеется, нельзя говорить об однозначно нужных манипуляциях 

с генами, поскольку не всегда можно определить грань, где кончаются 

терапевтические цели и начинается «улучшение породы» [7, c. 16-21]. 

Эвтаназия. Либеральная позиция по обыкновению отстаивает любую 

манипуляцию со своим телом как обязательное право, и эвтаназия не 

является в данном случае исключением, называя это правом больного на 

«достойную смерть». Консерваторы же выступают против любого вида 
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эвтаназии, объясняя такой взгляд как предостережение от злоупотребления 

этой практикой. 

К сожалению, невозможно рассчитать к чему может привести то или 

иное решение этических комитетов в вопросах биоэтики, и где плюсы будут 

преобладать над минусами. Ф. Фукуяма подчёркивает: «Природа человека 

формирует и ограничивает возможные виды политических режимов, так что 

если какая-либо технология окажется достаточно могущественной, чтобы 

переформировать нас, то это будет, видимо, иметь пагубные последствия для 

либеральной демократии и для природы самой политики» [6, c. 8]. 
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КОЛЛАБОРАЦИОНИСТКИЕ КАРЛИКИ 

НА ПОДМОСТКАХ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается попытка ряда мелких 

микроскопических пронацистски настроенных партий, лиг, фронтов 

подвязаться на поприще коллаборационизма, сотрудничества   с  Германией. 

Их объединял антикоммунизм, антисемитизм  и англофобия, стремление 

выслужиться  перед  оккупантами. Они лакейски служили нацистам, 

предавая интересы собственной страны. 

Ключевые слова: коллаборационизм, карлики, антисемитизм, 

англофобия, нацизм, Франция. 
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Abstracts. The attempt of  microscopic pro-Nazi parties, leagues,  fronts to 

side with collaborationists is reviewed in the article.  They were united by ideas of 

anticommunism, anti-Semitism and  Anglophobia.  They had  slavishly  served  

Nazi betraying  the interests  of their own country.                                                                   

Key words: Collaborationism, ministate, anti-Semitism, Anglophobia, 

Nazism, France 

   В период оккупации Франции немецкие власти разрешили 

действовать только тем партиям, фронтам, лигам, которые оказывали им 

безоговорочную поддержку. Воля к власти порождала соперничество не 

только между Французской народной партией Жака Дорио и Национальным 

народным объединением Марселя Деа, но и среди «вождей» ультраправых 

карликовых организаций.  Однако ни одна из них не могла играть 

руководящей роли в объединении праворадикальных элементов в борьбе за 

становление профашистского или пронацистского режима во  Франции.  

Лидеров ультраправых сил убаюкивала мысль, что их страна займёт 

достойное место в объединенной под  эгидой Германии  Европе. Вступив на 

путь борьбы, они не смогли обеспечить привлекательность идеологических 

концепций, взятых ими на вооружение. 

   Пьер Доминик Костантини родился 16 февраля 1889 г.   Во время 

Первой мировой войны он показал себя храбрым и умелым летчиком. В  

результате  полученного на  фронте   тяжелого ранения  Костантини в звании 

майора вернулся к мирной жизни стопроцентным   инвалидом.  Военное 

лихолетье, вид  разрушенных городов и сел,  зеленые долины, превращенные 

в места для массового захоронения убитых, отрицательно сказались на 

психике офицера   военно-воздушных сил Франции.  Чрезмерная 

возбудимость привела его в сумашедший   дом, в котором ему   поправили 

здоровье. 

   В период между двумя мировыми войнами Костантини пробовал 

заниматься журналистикой, писательским трудом, являлся бойцом, как 

правило, правых и ультраправых лиг. Его звездный час наступил в 1940 г. на 

следующий день после событий, связанных с Мерс-эль-Кебиром,  когда 

английская эскадра нанесла неожиданный удар по стоящим на рейде 

французским военным кораблям, потопив часть из них. По всей вероятности 

врачи не до конца излечили Костантини от нервного недуга, ибо он страдал 

от повышенной самооценки собственного  «я»,  решив  в одиночку объявить  

войну  Великобритании: «Я объявляю войну  Англии.  Речь идет о Европе.  

Непозволительно больше ждать» [1. P.431].   Человек, объявивший войну 

Англии, помимо всего прочего, страдал манией преследования со стороны 

евреев и в своем воспаленном   воображении строил  планы европейского 

сотрудничества, союза с Германией, где  будет   играть одну  из первых  

скрипок.  И он создал коллаборационистскую организацию   «Ligue francais  

d’epuration,  d’entraide  et  de  collaboration europeenne» («Французскую  лигу 

по очищению,  взаимопомощи и европейскому сотрудничеству»), вошедшую 

в историю  коллаборационизма   с   Германией  как   «Французская лига»  
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Костантини.  6 марта 1941 г. В первом номере  еженедельника                            

«LAppel» («Призыв»)  он пояснил смысл названия   cвоей  организации  и 

против кого хочет направить острие   чисток: «Почему  лига?   Дело в том, 

что  мы  желаем  быть  союзом  всех  порядочных  добровольцев  и  всех  

свободных  храбрецов.  Французская  лига.  Это  название  говорит  обо  

всем…  Лига по очищению.   В  ней  у  нас  довольно  много  

закамуфлированных  патриотов,  чужаков  и  предателей.  Этих каналий 

следует вымести вон» [1. P.432]. 

   На  первой странице газеты  «LAppel»  поместили рисунок 

гильотины, воздвигнутой на площади  Согласия в  Париже.  В корзине, 

залитой кровью,  находились головы  Леона  Блюма,  Поля  Рейно,  Эдуарда  

Даладье,  Жоржа  Манделя, которых  Костантини  и  его  сторонники  

считали  виновниками  возникновения  войны.  В действительности  эти  

политики  организовали  вооруженное  сопротивление  в  защиту  

национальных  интересов  Франции.  В  своем  неистовстве  проведения  

чисток  Костантини  проявлял  готовность  физически  освободиться  как  от  

членов  Французской  академии наук, так и  от  последнего  франкмасона. 

   Французская  лига  не  могла  похвастаться  массовым  притоком  в  

свои  ряды  лиц  правой  и  ультраправой  ориентации.  Она  располагала  

приблизительно  1000  последователей,  200  из  которых  числились  в  

Париже, а  168  человек – в  Дижоне.  Костантини  утверждал, что  в этом  

городе  «лига являлась  самой  важной  и  самой  динамичной  группировкой»  

[1.P.433].  Его  бахвальство  и претенциозность,  как и  содержательность  

листовок,  не  отличались  оригинальностью.  Французская лига  

претендовала  на  то, что   является  «единственным  движением  во  

Франции»,  отличающимся  «политической активностью»  в силу  

«антисемитского,  антимасонского, антидемократического,  

антикапиталистического  «крестового  похода»,  интегрировавшись  

полностью   в  «Европейскую  революцию  ХХ в.»,  где  утверждает  «свое  

присутствие». 

   Известие  о  нападении  нацистской  Германии  на  СССР  

руководство  Французской  лиги  восприняло с  восторгом,  вызвало  

стремление  принять  участие в  «крестовом  походе»  против  большевизма,  

пробудило  безоговорочное  сотрудничество  с   Третьим  рейхом.  26  июня  

1941 г.  Газета  «L Appel»  писала: «Против  вековых  варваров, против врагов  

рода  человеческого, против  каннибализма  тайных  заговоров  наконец  в  

ход  пущено  самое  грозное  оружие… Вот  загрохотали  пушки  тревоги  и  

общественного  салюта  по  ужасающей  расе  московитов  и калмыков… 

Какой  бы  ни  была  наша  судьба  и  беда, святой  час  пробил… Раздается  

единственный  клич  и  этот  клич:»К  оружию!» [1.P.229]. 

   Помимо  борьбы с  коммунизмом  Костантини вел  сражение с  

масонами  и  евреями.  Он исключил  их  из  лиги, выступал  за  отмену  

конвенции  от 27  сентября  1791 г.,  которая  наделяла  евреев  всеми  

правами  французских  граждан, ни  в  коем  случае  не допускал  перехода  
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иудеев  в  христианство. Его  антисемитизм  носил  скорее  не  религиозный, 

а  расовый  характер.  Все  несчастья  Франции  Костантини  объяснял  

происками  евреев.  Он  считал, что  их  следует  изгнать, а  приют  им  пусть  

дают   англичане  и  американцы.  И  если  еврей  оказывался  масоном,  а  

иногда  коммунистом, то  на  его  лице  блуждала  улыбка  истинного  

блаженства, так  как  возникала  возможность  одним  махом  покончить с 

«дьявольской  Троицей». Если  на  первых  порах  Французская лига  

проявляла полную  лояльность  режиму  маршала  Петэна, то в  дальнейшем  

она  сделала  ставку  на  национал-социалистическую  Германию, благодаря  

которой, по  мысли  руководства,  Франция  войдет  в  состав  новой  

объединенной  Европы, и  в  ней  не   будут  считаться  с  полумерами и  

торгашеской  политикой  правительства  Виши.  Немцы, как  полагал  

Костантини, все  отдадут  на  откуп  таким  лицам  как  он, безоговорочно  

повершим  в  национал-социалистическую  идею. 

    Еженедельник  лиги «L Appel»  после вступления в  войну  Англии  и  

нападения на  СССР  пользовался  большой  популярностью  среди  

ультраправых  сил, подвергая  нападкам не  только  евреев   и  франкмасонов, 

но  и  союзников  коммунистов  англичан:»Евреи,  франкмасоны,  

коммунисты  и  англичане – вот  отвратительная  коалиция» [1.P.225].   

Костантини  пытался  вытравить  из сознания  французов  все, что было  

связано с  Великобританией, и  добился  определенного  успеха.  Если  в  

Париже  в  школе  Берлица  перед  войной  939  учеников  изучали  немецкий  

язык, а 2470 – английский, то в  ноябре  1941 г. 7920  парижан  посещали  

курсы  немецкого  языка, а  625 – английского.  Костантини и  его  

единомышленники  вдалбивали  французам  мысль, что  немцы  пришли  

надолго  и  им  необходимо  знание  немецкого  языка, чтобы  обходиться  

без  переводчиков. 

   Понимая, что  лидирующее  положение в  стане  французских  

кодлаборационистов  занимает  Жак  Дорио  со  своей  Французской  

народной  партией, пользовавшийся  особым   покровительством  национал-

социалистов,  метившим  на  место  Петэна, Костантини  пошел  на  союз  с  

ним.  Они разделили  Париж  на 15  округов, в которых  действовали  члены  

Французской  лиги, а  провинция  подразделялась на  2  сектора: район  

Реймса  и  Дижона, являвшегося  вотчиной  лидера  лиги.   

   Как и  все  пронацистские  партии, Французская  лига  Костантини  

проводила  ежемесячные  собрания  с  целью  подготовки демонстраций  по  

подрыву  влияния  генерала  де  Голля  и  коммунистов  среди  жителей  

Дижона.  Неизвестно  из каких  побуждений  21  декабря  1941 г.  лига  

провела  вечер  отдыха  для 500  детей  военнопленных  или  погибнувших  

на  войне, подарив  им  конфеты  и  сладости. 

   Начиная с 1942 г.  Костантини  переоделся  в  милицейскую  форму, 

но  предпочитал  не  носить оружие.  Перед  своими  сторонниками он  

красовался  в рубахе  цвета  хаки  с  нарукавной  повязкой,  опоясанной  

ремнем, в черных  брюках  и  того  же  цвета  сапогах.  На  его грудь  
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спускалась  перевязь.  Он стремился  породить  иллюзию, что играет  важную  

роль в  борьбе  с  голлистами  и  коммунистами  в  наведении  нового 

порядка.  Костантини  создал  три  штурмовые  группы, одну  из  которых  

возглавил участник двух войн, награжденный  медалью, под началом  

которого  в 1939 г. оказался  отряд  добровольцев, сражавшихся  с немцами, 

командир  второй  команды  имел  Военный  крест  за участие в  Первой  

мировой  войне 1914-1918 гг., а  третьей  - орден  Почетного  легиона.  Их  

борьба с голлистами  и  коммунистами  ограничивалась  тем, что  по  вечерам  

они требовали  документы  у  запоздавших  прохожих, а  подозрительных  

лиц  доставляли в  немецкую  полицию  или  в комендатуру.  Мелкие  услуги,  

которые  оказывали  заслуженные  фронтовики  немцам, тем  более  

предательство  национальных  интересов,  вызывали  презрение  у  всех  

честных  французов  и  француженок.  Тем  не  менее  официальные  

пропагандисты  Французской  лиги  заявляли, что на ее  собраниях  

присутствуют  тысячи  и тысячи  приверженцев.  Согласно  данным  

префектуры,  число   участников  собрания, состоявшегося  8 июля  1941 г., 

не  превышало и 450  человек.  И когда они услышали славословие  в  адрес  

национал-социалистической  Германии, то многие из  них  покинули  зал.  

Стремясь  выработать  какую-то  определенную  позицию  в многоликом  

стане  французских  коллаборационистов, Французская  лига  провела  две  

конференции в 1941 г., три – в 1942 г., одну – в  1944 г.  Однако все  попытки  

определиться в  идеологическом  отношении  потерпели  крах. 

   Лига организовала демонстрацию во Франции трех пропагандистских  

фильмов: «Свободная Америка», «Еврейская  опасность» и нашумевшую в то  

время   киноленту  «Юный гитлеровец», которую снял в 1933 г. еще  до  

прихода Гитлера  к  власти  режиссер  Ганс  Штайнхоф. В основу  сюжета  

фильма положена история  Герберта  Норкуса, сына шофёра такси, члена 

организации  «Гитлерюгенд».  Он совместно с другими юношами расклеивал  

листовки, извещавшими о ближайшем собрании  членов  национал-

социалистической партии, но  на них  неожиданно напала  группа  

коммунистов.  Товарищам  Норкуса  удалось скрыться, а ему  нанесли семь 

ножевых ран, от  которых  он скончался. 

   Хайни, герой фильма «Юный гитлеровец», член союза 

коммунистической молодежи, живет в семье, в которой отец, коммунист, 

страдает от длительных запоев, бьет и истязает  жену. Хайни попадает  в 

лагерь  отдыха  коммунистической  молодёжи, который предстает  как 

мафиозная структура, в которой господствуют  безнравственность  и  

аморальность.  Его восхищает дисциплина, царящая среди членов   

Гитлерюгенда, и  задача воспитать нового немца национал-социалистической  

формации. Он с радостью вступает в  нацистскую организацию, 

расположенную  в рабочем квартале  Берлина в  Веддинге. Чтобы  сорвать 

избирательную  кампанию национал-социалистической  партии, коммунисты  

поджигают  типографию, где  печатали листовки нацистов, а  Хайни 

трудился подсобным  рабочим.  После пожара он в одиночку печатает  
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листовки  НСДАП. Во время избирательной кампании Хайни  

распространяет листовки национал-социалистического содержания, за что 

его убивают коммунисты [2]. 

   Доктор Геббельс утверждал, что по духу жертвенности героя  фильм 

«Юный гитлеровец» может сравниться с кинолентой  «Броненосец  

«Потемкин». Лидеры  Французской  лиги, стремясь не отстать от  министра  

пропаганды  Германии, до небес  вознесли  похвалу  этому  

пропагандистскому  фильму, заявив, что показанные  в нем  некоторые герои  

«святые, наши собственные», и  следует, чтобы «наша молодежь взяла урок у  

«Юного гитлеровца», и тогда возникнет  надежда на приход  весны на землю  

нашей  Франции» [1. P.434]. 

   В 1943 г. среди руководства  Французской  лиги наблюдался разброд 

и  шатания. 4 февраля  Пелиссон, перебежчик  из стана кагуляров, ставший 

одним из лидеров  организации, в  газете  «Petit  Courrier» («Маленький 

курьер»)  заявил, что она преобразуется   во «Французскую  секцию  

Европейского  союза  национал-социалистических сил».  После войны он 

получил 10 лет  каторжных  работ с конфискацией  имущества. 

   Помимо  пропагандистской работы на потребу  национал-

социалистического  режима  члены  Французской лиги  совместно с немцами  

участвовали в карательных  операциях, в расправе над  жителями села  

Комбашьян, полагая, что они являются  террористами.  Жители этого 

населённого  пункта в 1943 г., действительно, создали группу 

Сопротивления, в которую входило около  20  человек, принимавших  

участие в подпольной борьбе против врага.  На след   подпольщиков навёл 

один член  Французской лиги, уроженец села, который время от времени  

появлялся в нем и  выявлял лиц, которые не проявляли лояльности к 

нацистам. Весной 1944 г. в  Комбашьяне появился капитан Шонинг с 

отрядом фельджандармов, который привлёк к проведению  антипартизанской 

акции членов  Французской лиги. К вечеру все улицы селения перекрыли 

наряды фельджандармов и коллаборационистов. Часть французов сожгли в 

их собственных домах, а остальных  мирных жителей депортировали в  

Германию. 

   В 1944 г. перед лицом наступающих армий союзников  Пьер 

Костантини бежал в  Германию в  Зигмаринген. После освобождения  

Франции правоохранительные органы страны стали привлекать к  уголовной 

ответственности тех  лиц, которые сотрудничали с нацистами. Однако 

Костантини в силу психической невменяемости избежал этой  участи. 

Пройдя курс  лечения в психиатрической больнице, затянувшийся на 

несколько лет, он оказался на свободе, занялся  журналистикой, опубликовал 

много эссе (по всей вероятности психоделического содержания). 

   30 июня 1986 г. в мир иной отошел  человек, мечтавший в одиночку 

объявить войну туманному  Альбиону. 

   После подавления в феврале 1934 г.  антиреспубликанского путча в 

апреле на политическом небосклоне появилась  Французская национал-
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коммунистическая партия. В социально-политическом отношении национал-

коммунисты ратовали за диктатуру пролетариата, выступали в  защиту 

сугубо  национальных интересов.  В отличие от национал-социалистов они 

на первых  порах слыли коллективистами и гуманистами, материалистами и 

атеистами, высказывались за проведение пролетарской революции. 

      Французскую национал-коммунистисческую партию создал  Пьер 

Клеманти, бывший металлург, спортивный журналист, родившийся в 1910 г., 

не имевший опыта политической борьбы. В отличие от других «вождей» 

партий, лиг, фронтов профашистской и пронацистской ориентации он во 

время  Первой мировой войны не кормил вшей в окопах, не гнил на 

передовой, а вел весьма спокойную жизнь, сотрудничал в газете  «La  

Republique» («Республика»), отличавшейся радикальной социалистической 

направленностью, владельцем которой являлся  Эмиль  Рош. Помимо 

журналистики Клеманти занимался благотворительностью, руководил 

обществом «Дети  погибших».  С его партией, насчитывавшей всего 70 

человек, активно сотрудничали левые политики Робер Валлери-Радо и 

Гильен  Бенувий, будущий герой  Сопротивления. Создание Французской 

народной партии в 1936 г. несколько сузило поле деятельности национал-

коммунистов. Самого Пьера  Клеманти, все более и более скатывающегося в 

болото антикоммунизма и антисемитизма, правительство Народного фронта 

Леона Блюма за пропаганду оккультных учений приговорило к трем месяцам 

тюремного заключения. Постепенно шло сближение позиции  лидера 

французских национал-коммунистов с теорией и практикой германского 

национал-социализма, с концепцией Адольфа Гитлера, полагавшего, что 

коммунизм без опоры на марксистско-ленинское учение и пролетарский 

интернационализм является близнецом-братом нацизму. Несколько сот 

рабочих соблазнились деятельностью национал-коммунистов, так как их 

привлекал коммунизм, имевший националистическую окраску. 

   Начиная с 1936 г., газета «Республика» стала выходить под названием 

«Le Pays libre»  («Свободная страна»). Она издавалась в Лионе, на страницах  

которой, как правило, изредка появлялись пространные, бессодержательные  

статьи  Пьера  Клеманти.  Как самого лидера национал-коммунистов, так и 

его сторонников, отличал низкий интеллектуальный  уровень, который  

«демонстрировали самые молодые члены партии в  июле 1940 г.», бившие 

витрины  еврейских   магазинов  и хваставшиеся своими  «победами», 

результаты которых «обескураживали, начиная с 1941 г., большинство 

приверженцев и компрометировали будущее движения в глазах  тех бойцов, 

которые, несомненно, любили стычки, но хотели оправдать их хотя бы некой 

доктриной» [1. P.430]. 

   Не пользуясь  особой популярностью  до  войны, национал-

коммунистическая партия  после  поражения Франции  по  требованию  

германских оккупационных  властей, которые  не  хотели и  слышать, чтобы  

какая-то политическая организация напоминала о коммунизме, получила 

наименование «Французская национал-коллективистская  партия». Она 
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имела свои отделения в Дижоне и Лионе, а её штаб-квартира  располагалась в 

Париже на  Елисейских  Полях. Партия вербовала своих сторонников в стане  

правых и  ультраправых сил, разочаровавшихся  в своих  устремлениях, 

получивших  душевную  травму в результате молниеносного  поражения   

Франции. 

   К партии Клеманти  примкнул  Jeune  front  (Молодежный  фронт)  

Робера  Эрсана. Ранее он руководил в Руане организацией  

«Социалистическая  молодежь», но после поражения  Франции в 1940 г.  

перебрался в Париж  и с головой окунулся  в  политические  авантюры.  

Члены фронта распространяли антисемитскую газетенку  «Au Pilori»  («К  

позорному столбу»), одну из самых экстремистских среди 

коллаборационистов. Молодежный фронт являлся юношеской  секцией 

Gardes  francaises (Французской гвардии) Шарля Лефевра.  25 августа 1940 г. 

Эрсан открыл  Центр пропаганды Молодежного фронта. На этом 

мероприятии присутствовало около 50 приглашенных, в том числе немецкие 

и итальянские  журналисты. Он также создал организацию  «Зима 1940 г.», 

оказывавшей помощь бедным семьям, как правило членам Французской  

национал-коллективистской   партии.  11 ноября  1940 г. юные 

коллаборационисты  из  полувоенных организаций фронта в районе  

Елисейских  Полей  и  Триумфальной арки приняли активное участие в 

антисемитском шабаше, били витрины аптек и магазинов, принадлежавших 

евреям. После войны в 1947 г.  Эрсана осудили за сотрудничество с 

нацистской  Германией на 10 лет  поражения в правах, но в 1952 г. по 

всеобщей амнистии  его освободили. 

   17 ноября 1940 г. штурмовики партии напали на студентов лишь 

только потому, что  почувствовали в них  оппозиционеров, не зная, являются 

они голлистами  или коммунистами.  Немцы и ранее не испытывали особого 

доверия к Клеманти, быстро оценили его интеллектуальную  ущербность  и 

слабохарактерность, неохотно шли на  контакт с ним. Решив  выставить себя 

блюстителями  закона и порядка, подыграть общественному мнению  

Франции, они «незамедлительно приняли меры: закрыли университет и 

запретили Французскую национал-коллективистскую  партию» [1. P. 431]. 

   Тем не менее 8 июля 1941 г. в отеле «Мажестик»  Клеманти наряду с 

другими лидерами профашистски  и  пронацистски настроенных  партий, 

лиг, фронтов, включавших  Дорио, Деа,  Костантини, Буасселя, не только  

принял  участие  в создании Антибольшевистского  легиона  французских  

добровольцев, предназначенного  для  борьбы  на  Восточном  фронте, но и 

вошел в состав его  ЦК. Надеясь на реванш, он, выступая  на стадионе  Вель  

д`Ив, заявил: «Единственная возможность доказать свою правоту – это 

рискнуть собственной шкурой.  Это не Франция  потерпела  поражение, а 

банда  негодяев, евреев и коммунистов» [3]. 

   В 1942 г. сторонники  Клеманти предлагали построить «новую  

Францию», противостоящую «франкмасонам и  международному еврейству», 

перед  которой стояла  задача «разрушить  навсегда  феодальную 
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финансовую зависимость от иудеев». И не случайно в ноябре 1942 г. на свет 

родилась  Французская  гвардия Шарля  Лефевра, находившаяся под 

покровительством  Пьера  Клеманти.  В ее состав входила молодежь, 

принадлежавшая к «элите» французского общества, руководствующаяся 

принципами расовой евгеники. При вступлении в брак её  членов 

регистрация считалась законной только после рассмотрения специальной 

юридической  комиссией  расовой чистоты, наследственности брачующихся.  

Их социальное положение на иерархической лестнице, личное состояние в 

расчет не брались.  Любой член Французской гвардии вносил свой личный 

вклад в проведение антисемитской кампании. Стремясь запугать своих  

врагов, она в августе 1943 г. провела парад, в котором участвовало  4800 

человек, входивших в состав 160 взводов по 30 бойцов в каждом. Их разбили 

на 40 рот и 10 батальонов.  Знамя организации  нес Вио, мать которого 

погибла во время покушения, организованного коммунистами [1. P. 416]. 

   C  1942  по  1943 гг. Клеманти, как и Дорио, находился на Восточном 

фронте, но активного участия в боевых  действиях не  принимал, 

предпочитая держать в руках ручку, чем винтовку или автомат. После 

возвращения с Востока, где   не снискал лавров героя, он вновь обрушился на 

евреев: «Во Франции богатства и жадность еврея всё больше  и больше  

провоцируют мятеж.  О характере этого бунта Французская национал-

коллективистская партия высказалась после 1934 г.» [4. P. 164]. 

   Под угрозой высадки союзников Клеманти бежал в Германию.  После 

окончания войны он вновь занялся  политической деятельностью, являлся  

одним из создателей  националистической организации «Новый порядок». 16 

апреля 1982 г. отъявленный антисемит отправился в чертоги Люцифера. 

   В историю  французского  коллаборационизма вошел и Жан 

Буассель. Он родился в 1891 г. в семье жандарма. В годы Первой мировой  

войны Буассель, как и сотни тысяч его соотечественников, отправился на 

фронт, где познал все прелести кровавой мясорубки.  За проявленное 

мужество и героизм  Верховное командование наградило его орденом  

Почетного  легиона. В одном  из   боев  Буассель  получил тяжелое ранение и 

был демобилизован из  армии. Обладая определенным талантом в области 

архитектуры, он занялся проектированием зданий  для района Туке-Париж-

Пляж.  На этом поприще  Буассель   оказывал помошь  муниципалитету 

города, пытаясь сохранить о себе память в возведенных по его проекту 

строениях. 

   Придерживаясь крайне реакционных  взглядов, он в 1934 г. глубоко 

воспринял расистскую теорию, близкую  Артуру  Гобино. Стремясь заявить о 

себе как о политическом деятеле, напомнить о заслугах  фронтовика, 

кормившим вшей в окопах  и траншеях, пролившим кровь за величие  

Франции, отмеченного высшей наградой страны, Буассель основал 

организацию «Croix  de  Sang» («Кровавые кресты»), предшественницу 

Огненных  крестов.  Пропитавшись миазмами антисемитизма, считая, что 

евреи являются виновниками всех  бед  и катаклизмов современной ему 
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Франции, полагая, что существует  всемирный заговор  семитов и масонов, 

он отправился в 1935 г. в Нюрнберг, где познакомился с близким к нему по  

духу политиком, отъявленным антисемитом и  нацистом  Юлиусом   

Штрайхером.  Встреча и беседа  с  Гитлером в 1936 г. окрылила  Буасселя, 

укрепила его в мысли, что светлое будущее  Франции кроется только в 

тесном союзе с национал-социалистической  Германией.  Он вступил в 

переписку с  Теодором  Кессельмайером, ответственным лицом за работу  

Немецкого союза  им.Фихте, пропагандировавшего  взгляды, близкие  

Буасселю. 

   Желая заявить о себе во весь голос  во Франции, приобрести 

сторонников и последователей, он  стал выпускать  в  Париже еженедельник 

«Reveil  du  Peuple»  («Будильник народа»), на страницах которого  предстал 

как ярый  приверженец  католической  церкви, непримиримый враг 

франкмасонов, считал их творцами и участниками различного рода 

заговоров, которые  пытаются пробраться к  высшим   должностям.  Являясь 

последователем реакционного аббата  Барруэля, отвергая прогрессивные и  

либеральные  идеи века  Просвещения, защищавшего постулаты  Великой 

французской революции,  Буассель   считал, что она – результат 

франкмасонского  заговора. 

   Не удовлетворившись тем, что круг его сторонников оказался весьма  

узок, а еженедельник «Будильник народа» «выходил периодически 

вследствие отсутствия читателей» [1. P. 451], он перешел в открытое 

наступление против премьер-министра  Франции Леона  Блюма. 

Антисемитские  угрозы и выходки  неудавшегося политика не остались 

безнаказанными. В 1938 г. суд приговорил его к четырем месяцам тюремного 

заключения. В следующем году  Буассель вновь ввязался в скандальную 

историю, выступив в защиту своего последователя  Роже Кази, отбывавшего 

тюремный срок  за распространение материалов, имевших ярко выраженную 

нацистскую направленность. Французские власти вновь арестовали его и 

осудили за интеллектуальный коллаборационизм с врагом. Неизвестно, какое 

время он провел бы на тюремных нарах, учитывая, что министром 

внутренних  дел был Мандель, еврей  по национальности, который, исходя из 

превентивных мер, перед   лицом угрозы, исходившей от пятой колонны, 

навряд ли освободил бы из заключения одного из коллаборационистов, так 

или иначе работавшего на национал-социалистов. 

   Начавшаяся Вторая мировая война, поражение Франции принесли 

освобождение тому, кто считал, что евреи являются носителями всех бед и 

несчастий в современном мире. В 1940 г. Буассель  при  активной поддержке  

Огюста  Феваля,  Рене  Жерара и бывшего коммуниста  Эмиля  Неделека,  

получившего  тяжелое  ранение во  время  Первой мировой войны, создал  

микроскопическую карликовую организацию  «Front franc»  («Свободный 

фронт»), насчитывавшую несколько десятков человек.  Он в течение всей 

оккупации брызжал ядовитой слюной, метал гром и молнию против граждан 

своей страны, исповедовавших иные политические и  религиозные взгляды. 
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   В 1944 г. после освобождения   Парижа  Буасселя   арестовала  

французская жандармерия.  Состоявшийся  в 1946 г. суд, конфисковав его 

личное имущество и, лишив ордена  Почетного легиона, за проповедь 

антисемитизма, за сотрудничество с врагом приговорил бывшего  капрала, 

ставшего инвалидом по вине немцев, к смертной казни, заменив её на 

тюремное заключение.  Жан Буассель, довольно талантливый архитектор, 

обладатель высшей награды  Франции, но предавший её интересы в трудные 

для страны минуты, стремившийся как можно больше урвать власти, 

скончался в тюрьме в 1951 г. 

   На ниве коллаборационизма  пытались преуспеть многочисленные 

микроскопические группы и группки, заявить о себе у тела истерзанной 

нацистами Франции как о некой политической силе, сотрудничавшей с 

немцами ради построения под эгидой   Германии  объединенной  Европы. 

   Комитет антибольшевистского действия, руководимый Полем  

Шаком, к которому примыкали Жан  Лусто и  Жорж Клод, занимался  

набором добровольцев в Антибольшевистский легион французских 

добровольцев. Жорж Клод позднее создал в Лионе  Антитеррористическое 

национальное движение. 

   Рабочий комитет незамедлительной помощи оказывал поддержку 

рабочим правой ориентации, ставших жертвой бомбардировок союзников. 

   Группа «Сотрудничество», руководимая писателем  Альфонсом де  

Шатобрианом, правоприемница комитета «Франция-Германия», усиленно 

налаживала контакты с немецкой интеллигенцией  пронацистской  

ориентации. Её активно поддерживал Отто  Абетц, посол Германии в  

Париже, и Фернан де  Бринон, посол режима Виши при ставке Верховного 

командования вермахта.  Альфонс де Шатобриан как-то заявил, что его 

группа находится над партиями, а её единственной целью является помощь  

«в деле лояльного сотрудничества, восхваляемого нашим вождем» [1. P. 452]. 

   Гражданская гвардия оказывала помощь немцам, боролась с актами 

саботажа на телефонных  линиях, с еврейством, коммунистами, 

франкмасонами, ходатайствовала о своём включении в ряды Французской 

милиции Жозефа  Дарнана. 

   В декабре 1940 г. Христиан  Мессаж  создал Французскую национал-

социалистическую партию  и предложил свои услуги как немцам, так и 

режиму  Виши.   Его группка насчитывала лишь несколько десятков  человек. 

Её лидер познал тюремные нары, так как осмелился покритиковать  Гитлера, 

назвав его «дьявольским кровавым сеньором». В 1946 г. Мессажа 

приговорили к смертной казни, замененной   на пожизненное заключение.  

Его в конце концов освободили.  Он скончался 15 марта  1958 г. 

   Среди микроскопических пронацистских группок числились 

«Странный огонь»  Мориса Делонэ, Гвардия революционного народа,  

Французский национал-социалистический крестовый поход  М.Б. Гатинэ, 

вступившего позднее  во Французскую милицию,  Французская партия, 
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которую учредил в феврале 1941 г. промышленник Анри Ур, которая лишь 

декларативно заявила о себе. 

П. Дре, порвав с Франсистской партией  М. Бюкара, создал   

эфемерный  Французский союз. 

   Они не пользовались почти никакой поддержкой у французского 

населения и не оказывали никакого  влияния на  происходящие события. 

   В период оккупации  Франции немцы допустили существование 

большого количества партий, лиг, фронтов различных цветов и оттенков, 

придерживавшихся пронацистской ориентации. Нацисты не стремились 

внести в деятельность коллаборационистов монолитность, сплоченность, а,  

напротив, поощряли политическую конкуренцию, ненависть, неприязнь 

между лидерами пятой колонны, которых объединял антисемитизм, 

антикоммунизм и англофобия. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

«РЕВОЛЮЦИИ ЦЕН» В ЕВРОПЕ В XVI ВЕКЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА И «ИНФЛЯЦИЯ ПРИБЫЛИ» 
 

Аннотация: Европейская экономическая конъюнктура в XVI веке 

испытала серьёзные структурные сдвиги. Эрл Д. Гамильтон стал одним из 

первых исследователей в области описания глобальных причин и 

последствий произошедших изменений. В данной работе предлагается 

разбор теоретической конструкции Гамильтона об «инфляции прибыли» в 

период «Революции цен».  

Abstracts.The European economic conjuncture of the XVI century 

experienced serious structural changes. Earl D. Hamilton became one of the first 

researchers, who describe global causes and consequences of these changes. In this 

article, there is analysis of Hamilton's conception of the "profit inflation" during 

the "Price Revolution". 
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Экономическая конъюнктура XVI века претерпела серьёзные изменения 

в своей концептуальной основе. В результате произошедших деформаций 

Европа испытала на своём опыте беспрецедентный феномен – «Революция 

цен». Неповторимость данного явления характеризуется небывалой 

инфляционной продолжительностью, поскольку процесс нарастания цен 

происходил около 150 лет. В контексте данной работы наиболее значимые 

вопросы феномена «Революции цен» касаются экономических последствий 

той инфляции (особенно с точки зрения того, что именно Гамильтон 

представил «инфляцией прибыли») – конъюнктурные изменения 

пропорциональности в форме расширяющегося промежутка между ценами и 

производственной заработной платой. Гамильтон сначала ввел это понятие в 

первой статье по данной тематике, опубликованной в 1929 году – 

«Американское сокровище и рост капитализма» [1]. В следующем году, в 

своём знаменитом «Трактате о Деньгах» Джон Мейнард Кейнс положительно 

отозвался о введенном Гамильтоном теоретическом концепте. 

Однако Гамильтон не уточнил имел ли он в виду общий уровень цен или 

некоторый набор цен на определенные товары. Инфляция и дефляция, 

обычно измеряются движением формы индекса цен как взвешенное среднее 

число цен за группу отобранных предметов потребления [2, С. 18]. 

Некоторые исследователи ошибочно считают, что если денежные силы 

производят инфляцию, то они должны действовать одинаково на все цены. 

Однако, любая экспертиза нескольких доступных ценовых индексов для 

европейской экономики, от средневековья до современности, показывает, что 

ценовые сдвиги фактически никогда не двигались синхронно [3, С. 249-250]. 

Неравномерное поведение таких цен было не только из-за изменений в 

демографических и различных других реальных факторах, которые имели 

почти непрерывный характер, варьируясь по регионам и воздействуя на 

изменение относительных или отдельных цен. Параллельные денежные 

факторы часто также влияли на такие изменения. В частности, 

распространение увеличенных денежных акций, регионально или 

национально, возможно, принесли большую пользу некоторым секторам 

экономики, чем другим, таким образом, позволив некоторым группам или 

социально-экономическим слоям получать относительно большие 

увеличения денежных доходов. Под их воздействием на цену и эластичность 

спроса по доходу, а также на эластичность предложения предметов 

потребления настолько востребованных, что последовательные изменения в 

их хранении и потреблении, в будущем изменили бы относительные цены 

широкого спектра отдельных товаров и услуг. Временное предложение зерна 

в Европе раннего нового времени, например, было намного менее 

эластичными, чем предложение на различные текстильные товары. Именно 
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поэтому повышенный денежный спрос привёл к большему росту цен на 

зерно, чем на шерстяную или льняную ткань [4, 5]. Кроме того, если 

заработная плата и другие денежные доходы для низших и средних слоёв 

населения не повысились пропорционально с общим уровнем цен, то многие 

люди, сталкивающиеся с ограничениями в семейном бюджете, будут 

вынуждены потратить пропорционально больше своих уменьшенных 

реальных доходов на продовольствие, ресурсы, и другие предметы первой 

необходимости, соответственно, пропорционально меньше на многие 

производственные товары (или на продовольствие расточительного 

характера). Таким образом, уменьшается относительный спрос на 

определенную группу товаров, которые в свою очередь привели бы к 

падению их относительных цен. 

Труд является одним из тех предметов потребления чья цена, в форме 

заработной платы, обычно не росла вместе с Индексом потребительских цен. 

Прирост населения, который сопровождал такие периоды инфляции, 

особенно перед эпохой современной индустриализации, обеспечил одну 

главную и очевидную демографическую причину того дифференциала между 

ценами и заработной платой: относительно более обширная поставка 

легкодоступного труда и неблагоприятные изменения в трудовых 

отношениях, приводящих к падению предельной производительности 

сельскохозяйственного труда [2, С. 19-20]. 

Данный разрыв между заработной платой и ценовыми индексами, 

который был обеспечен со временем, по мнению Гамильтона, способствовал 

в качестве главного источника первоначального накопления капитала [1]. 

Данный тезис стал предметом для критики, поскольку зарплатный лаг мог 

покрываться не зафиксированным заработком, а натуральным. Помимо 

этого, не всегда ясна пропорциональность стоимости первичного и 

вторичного продукта. Однако, подобного рода проблему частично позволили 

разрешить данные, предложенные Слихером ван Батом [6, С. 327], которые 

позволяют убедиться в верности тезиса Гамильтона. 

 

Период Реальная заработная плата 

рабочего в килограммах пшеницы. 

1401-1450 155,1 

1451-1500 143,5 

1501-1550 122,4 

1551-1600 83,0 

1601-1650 48,3 

  

Однако, таблица отражает информацию только относительно Южной 

Англии, поэтому не является доказательством общеевропейского 

несоответствия. Также, не совсем ясной становится причинно-следственная 

связь, то есть неизвестно что же стало первопричиной зарплатного лага: 

«Революция цен» или же складывание новой мироэкономики с середины XVI 



153 
 

века. Тем не менее, становится понятным следующее – самое высокое 

значение (155,1 для периода 1401-1450) совпадает с границей старой 

мироэкономики и новой, а самое меньшее (48,3 для периода 1601-1650) 

совпадает с окончанием «Революции цен». Данная корреляция позволяет 

судить о верности суждения Фернана Броделя о «долгом» XVI веке и его 

делении по принципу формирования новой мироэкономики [7, С. 73], а, 

соответственно, о складывании новой мироэкономики и её переориентации в 

конце заданного периода. 

Некоторая часть экономистов и историков-экономистов согласны с 

мнением Гамильтона, что в целом повышение заработной платы обычно 

отстает от растущих потребительских цен в течение инфляционных эпох в 

прошлом и настоящем. Однако, достаточно основательной 

аргументационной базы относительно периода «Революции цен» в Европе на 

данный момент не существует. Часть исследователей отходят от 

традиционного понимания данного вопроса. Тем не менее, данный 

теоретический концепт Гамильтона часто применяется учеными при 

изучении недавнего прошлого и при анализе современной экономической 

конъюнктуры. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена столетию Великой 

Октябрьской Социалистической революции. В текущей работе фокус будет 

направлен на попытки осмысления последовательного прихода к власти 
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большевиков во главе с В. И. Лениным. Здесь будет дан ответ на вполне 

актуальный вопрос, почему же все-таки руководящая роль должна была 

перейти к большевикам. Подробно будут рассматриваться вероятные 

варианты удержания власти в России, подразумевающие под этими 

альтернативами иные политические силы, тогда противоборствующие с 

большевиками. Основной вопрос статьи: почему же эти политические 

оппоненты не смогли тогда составить достойную конкуренцию для будущей 

советской власти? 

Ключевые слова: революция, революционная ситуация, большевики, 

кризис, столетие, альтернатива. 
  
Принято считать, что основными формами разрешения политических, 

экономических и социальных конфликтов, а также кризисов являются 

реформы и революции. Революции и войны – частые проводники в истории 

цивилизаций, народов, а также государств. Революции обычно показывают 

необходимость срочного разрешения потребности той или иной страны, того 

или иного общества в модернизации (политической, экономической, 

культурной). Хотелось бы остановиться на таком понятии, как 

революционная ситуация.  

Итак, революционная ситуация – это ситуация, когда низы устали 

жить по старым правилам, а верхи не способны решить существующие 

проблемы, руководствуясь старыми образцами в управлении из-за 

недовольства низов [1. С. 392–394]. 

 Под революцией, как правило, понимают коренной переворот, 

подготовленный контрэлитой при поддержке масс и части правящей элиты, 

ориентированной против государства, находящегося в конфликтной 

ситуации с обществом.  

Конец 1916 – начало 1917 гг. ознаменовались 

оформлением революционной ситуации в России, которая, к тому же, 

стремительно привела к революции. Анализируя ситуацию, следует 

обозначить две объективные причины, которые вызвали революцию в стране. 

Во-первых, экономический кризис, который стал следствием Первой 

мировой войны и другие негативные последствия в этой же сфере: рост цен, 

инфляция, резкий подъём стачечного движения, рост оппозиции. Во-вторых, 

консервативно-державнические ценности Николая II. Российский император 

всячески отказывался понимать, что вести войну в условиях назревшего 

кризиса можно лишь при условии консолидации общества, а для этого 

необходимо пойти на уступки. Однако он был уверен в другом, что если 

одержать победу в войне, то это позволит вновь консолидировать российское 

население, которое затем будет справляться с последствиями, вызванными 

тяжелой войной.  

Как известно, 2017 год знаменуется столетием в исторической памяти 

России со дня свершения Великой Октябрьской социалистической 

революции. До сих пор актуальным вопросом в настоящее время остается о 

возможностях ей альтернатив: чтобы было, если большевики в октябре 1917 
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года не организовали революцию? Кто же бы мог вместо них взять власть в 

свои руки? Эсеры, меньшевики? Или же приход большевиков к власти 

оказался вполне разумеющимся и правильным ходом в политическом 

развитии России?  

Вспомним, после свержения монархии в России учредилось 

двоевластие. Во-первых, Совет рабочих и солдатских депутатов как орган 

народовластия. Во-вторых, Временное правительство как орган диктатуры 

буржуазии, возглавляемый князем Г. Е. Львовым. Известно, совершившие 

тогда революцию были солдаты и крестьяне. Совет рабочих и солдатских 

депутатов, однако, не был готов вершить правление. Он только жил 

надеждами на то, что нынешняя де-юре власть сможет разрешить давно 

возникшие еще в самодержавной России конфликты. Лишь до апреля 

Временное правительство старалось удерживать относительную 

стабильность. Однако отсутствие коренных реформ вызвало разрастание 

недовольств у общественности, работу с которыми начали вести большевики 

путем агитаций [5].  

В апреле образовалась вполне благоприятная ситуация для 

сокрушения Временного правительства, за которым последовал бы возможно 

приход социалистов к власти. В эти дни Ленин предложил Петросовету 

выступить с лозунгом «Вся власть Советам!». Однако он отлично понимал, 

что в то время Советы остаются эсеро-меньшевистскими. Заметив, что эсеро-

меньшевистское большинство Петросовета хочет позиционировать себя как 

оппозиция, Ленин апеллировал к своей партии большевиков с призывом 

перехода к самостоятельным действиям. Тогда-то Ленин и выступил со 

своими известными «Апрельскими тезисами», в которых говорилось о 

свержении Временного правительства и установлении диктатуры 

пролетариата.  

В результате апрельский кризис завершился образованием первого 

коалиционного правительства, в которое вошли 10 министров от буржуазных 

партий и 6 от социалистических (эсеры, меньшевики и трудовики). 

Присутствие левых в коалиционном правительстве было расценено кадетами 

и правыми либералами как доказательство перехода революции в стадию 

социалистической, что повлекло за собой, в том числе, и смену курса [4]. 

В дальнейшем совместно с либералами свой авторитет в столице 

стали терять и эсеры с меньшевиками, которые вошли в состав 1-го 

коалиционного правительства. Для населения страны они превратились 

в партию войны.  

Приход Керенского в июле к власти ознаменовался попыткой 

ликвидировать сложившееся в стране «двоевластие». Тогда печать активно 

наступала на лидеров левых политических сил, многие из которых затем 

эмигрировали, а за Лениным как за лидером левых закрепилось 

прозвище «немецкого шпиона». 24 июля было сформировано совместно с 

эсерами второе коалиционное правительство, в котором увеличилась их роль, 

при том условии, что эсеры перестанут фигурировать в Петросовете.  
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С одной стороны, июльский кризис, казалось бы, завершился для 

большевиков огромным провалом. С другой стороны, можно сказать, что, 

напротив, правые потерпели поражение, а большевики во главе с Лениным 

победили. Стало ясно, что «двоевластие» ведёт Россию к гибели. 

Соответственно, формирование коалиции не поспособствовало улучшению 

положения в стране. Следовательно, существует только один выход, внутри 

которого существуют две альтернативы – диктатура либо левых либо правых 

политических сил.  

Почему правые проиграли? В августе Корнилов в противовес 

Керенскому, потребовав ухода правительства, решил взять на себя властные 

полномочия и привести страну к военной диктатуре. Испугавшись действий 

Корнилова, Керенский решил обратиться к левым  в целях защиты 

демократии от военной диктатуры. Этот шаг повлек за собой ликвидацию 

всех июльских завоеваний либералов. Вновь стали существовать Красная 

гвардия и солдатские комитеты, перестали наступать на ноги левым 

политическим силам и т.п. Объединив усилия, демократические силы встали 

на защиту достигнутых свобод в ходе Февральской революции. 

Корниловский мятеж потерпел сокрушительное поражение. Политические 

кризисы буржуазного правительства показали неспособность новой власти, 

которая допускала ошибки в руководстве государством и утратила таким 

образом поддержку населения. 

После октября противостояние вокруг Учредительного собрания и 

Брестского мира, большевизация Советов, выступление левых эсеров – 

важнейшие этапы становления диктатуры. Провал социалистов-

революционеров осенью 1918 г. свидетельствовал о завершении попыток 

формирования третьего пути, располагающемуся между коммунистической 

диктатурой и реставрацией монархии [2. С. 182–183]. 

Временное правительство вершило антинародную, 

империалистическую политику: вопрос земли оставался неразрешенным, 

заводы находились в собственности буржуазии, сельское хозяйство и 

промышленность были опустошенными. Временное правительство часто 

переносило созыв Учредительного собрания, что порождало у народа 

анархические настроения [4]. Напротив, власть большевиков 

позиционировала интересы народа.  

Подводя общие итоги: 

1) Большевики осознавали крайне нестабильное состояние страны 

осенью 1917 года и в качестве спасения они выбрали революцию. Ленин 

считал, что переход к социализму через революцию есть правильный выход 

из кризиса буржуазно-помещичьего строя, который предполагал решение в 

то время насущных вопросов [3].  

2) Февральская революция – вступление Октября. Ленин оказался в 

нужное время и в нужном месте, решив судьбу российской цивилизации с 

помощью своей команды большевиков и манипуляциями массовым 

сознанием [6].  
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3) Большевики – единственная сила, которая предлагала решить 

вопрос войны на миротворческих позициях, когда иные общественные силы 

настаивали на военных действиях. Таким образом, эти иные силы предлагали 

вести империалистическую традицию на международной арене, когда внутри 

самой страны ощущался сильный продовольственный кризис.  

4) Механизм победы большевизма в 1917 г. раскрывается через то, что 

партия как субъект оказалась способной подсказать разрушенному обществу 

такие ответы, которые представлялись приемлемыми для массы людей. Эти 

«подсказки» массы воспринимали как свои собственные ответы, так как они 

давались на языке их субкультур, отвечали явным и скрытым чаяниям толпы. 
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государственного регулирования добиться милитаризации и унификации 

тылового общества, одним из проявлений которого явился закон о 

патриотическом вспомогательном труде. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Фронт родины, преодоление 

кризиса военной экономики Германии, Третье Верховное военное 

командование, программа Гинденбурга 1916 г., закон о патриотическом 

вспомогательном труде. 

         Abstracts. Tht article deals with the manifestations of the crisis of the war 

economy of Germany after two years of the first world war  they have led to the 

development of the “program”, which was the Hindenburg project of the military 

leadership of the Germany military mobilization of the economy and society of 

logistics showing  the attempt of the Third Supreme military command of the 

Empire by strengthening the mechanisms of State regulation to achieve the 

militarization and the standartization of logistics society, one manifestation of 

which was the Patriotic helper work Law. 

Keywords: The first world war, homeland, overcoming the crisis of the war 

economy of Germany, third in the Supreme military command, the Hindenburg 

program 1916, the Patriotic helper work Law.  

 

После двух лет Первой мировой войны к осени 1916 г. обе 

противостоящие коалиции – Центральные державы и Антанта столкнулись с 

огромными трудностями. Особенно тяжелым было положение Четвертного 

блока, поскольку он уступал странам Антанты в людских ресурсах и 

материально-техническом снабжении фронтов. Германия понесла огромные 

людские потери в битвах на Марне, при Вердене, на Сомме. Из-за нехватки 

сырья, топлива, износа оборудования и дефицита квалифицированной 

рабочей силы неуклонно снижалось производство вооружений и 

боеприпасов. Морская блокада Германии, установленная Великобританией и 

ее союзниками в Северном, Балтийском морях и в Атлантике, привела к 

многократному сокращению объемов импорта рейха из нейтральных стран 

стратегического сырья, готовых товаров, продуктов питания. Предвоенные 

запасы продовольствия были исчерпаны за несколько месяцев войны. С 

января 1915 г. начался перевод тылового общества Германии на скудное 

рационирование. В 1916 г. хроническим явлением в армии стали перебои в 

поставках военной техники, боеприпасах, продовольствия. Эту проблему еще 

более усугубил неурожай 1916 г. В Германии явно проявлялись признаки не 

только экономического, но и психологического кризиса. В тылу и на фронте 

нарастало недовольство затянувшейся войной, усиливались антивоенные 

настроения. Один из военных столпов империи генерал Людендорф 

констатировал, что положение Германии является «чрезвычайно 

затруднительным и почти безвыходным» [1].    

Однако германские милитаристы не желали признавать себя 

побежденными и прилагали большие усилия, чтобы выстоять в борьбе 

против стран Антанты. Военные и многие политики по-прежнему убеждали 
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солдат и тыловое общество в возможности победоносного завершения 

войны. Военное руководство и правительство Германии, несмотря на 

тяжелейшее положение, готовились к решающему наступлению на Западном 

фронте весной 1917 г. Они лихорадочно изыскивали необходимые ресурсы, 

чтобы обеспечить вооруженные силы достаточным количеством вооружения, 

боеприпасов и других материалов для ее снабжения. Решение этой задачи 

взяло на себя Верховное военное командование - (ВВК), состав которого в 

августе 1916 г. был обновлен в третий раз. ВВК с начала войны обладало 

полномочиями принимать решения не только в военной сфере, но и имело 

рычаги воздействия на все сегменты тылового общества. Оно и должно было 

осуществить «мобилизацию» немецкой экономики и тылового общества, - 

которое в рейхе называли (Heimatfront) - «Фронт родины», чтобы оно было в 

состоянии выполнить планы, поставленные военным руководством. 

Главой Третьего ВВК был назначен фельдмаршал Пауль фон 

Гинденбург, который содействовал назначению на пост заместителя своего 

соратника генерала Эриха фон Людендорф. Оба они приобрели 

общенациональную известность после совместно успешно проведенной в 

августе 1914 г. военной кампании по возвращению Восточной Пруссии, 

занятой русскими войсками. В ходе форсированного наступления немцев 2-я 

армия русских была почти уничтожена, 90 тыс. ее солдат попали в плен. 

Освобождение Пруссии позволило официальной пропаганде рейха создать 

психологически эффективно воздействующий на сознание нации миф, 

стержнем которого являлись фигуры Гинденбурга и Людендорфа. Немцам 

внушалось, что они являются «спасителями фатерланда» (Der Vaterland – 

(нем.)  отечество, отчизна) и, якобы, олицетворяют волю и способность 

армии и общества выстоять, продержаться до победоносного завершения 

этой войны. Назначение Гинденбурга главой Верховного военного 

командования в августе 1916 г. было просчитанным шагом и 

обуславливалось его популярностью, доходящей до обожествления, которой 

он пользовался среди широких кругов немцев [2, S.380 – 381].  

В дискурсе о путях мобилизации военные, промышленники и 

публицисты в этот период стали широко использовать понятие «война 

материалов», которое символизировало переход к новому измерению Первой 

мировой войны. Оно выражалось в понимании, что ее исход напрямую 

зависит от способности тылового общества консолидировать силы и ресурсы 

для обеспечения фронта орудиями, боеприпасами, обмундированием и пр. К 

группе «материалов» были отнесены и человеческие ресурсы – солдаты. 

Антанта в свою очередь противопоставила стратегическим планам 

Четвертного союза во главе с Германией свой проект наступательных 

действий, тоже нацеленный на достижение решающего успеха коалиции. В 

этих условиях Третье ВВК требовало от Фронта родины высочайшего 

напряжения сил каждого немца, приравнивая его к военному фронту и 

придавая ему статус «второго фронта».    
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С целью разрешения кризиса в августе 1916 г. была принята 

«Программа Гинденбурга». Хотя она была названа именем «железного 

Гинденбурга», но ее подлинным автором и вдохновителем был Эрих фон 

Людендорф, которого называли «архитектором войны эпохи модерна». Он 

сознательно оставался в тени своего шефа, считая, нужным использовать 

веру значительной части немецкого населения в его способность разрешить 

кризис военной экономики. По его мнению, имя Гинденбурга в названии 

программы повышало ее «пробивную способность». В подготовке 

программы большое участие принял также сотрудник военного министерства 

старший лейтенант (майор и вскоре полковник) Макс Бауэр. Последний был 

не только доверенным лицом Людендорфа, но и имел тесные связи с 

крупнейшими немецкими военными промышленниками, такими как Карл 

Дюйсбург и Густав Крупп фон Бойлен и Гальбах и др. Бауэр являлся также 

связующим звеном между Третьим ВВК и националистическим 

Пангерманским союзом. Порой Людендорф и Бауэр готовили послания и 

документы, которые без особых возражений подписывал Гинденбург, и 

представляли их от его имени политической элите и обществу. 

Базисные положения программы Гинденбурга были изложены через две 

недели после утверждения Третьего Верховного военного командования в 

письме Бауэра главе военного министерства Пруссии Вильду фон Гоенборну. 

(Прусское военное министерство в Германии, по сути, выполняло роль 

имперского). Вильд фон Гоенборн затем как заинтересованное лицо 

способствовал реализации программы Гинденбурга. Письмо Бауэра было 

подписано Гинденбургом и опубликовано 29 августа 1916 г.  В нем 

указывалось, что наступления противника демонстрируют, что он всякий раз 

достигает успехов, как в их подготовке, так и в их проведении. Будущие 

битвы еще более остро поставят вопрос о силе сопротивления Германии, 

поскольку ее противники располагают почти неисчерпаемым «человеческим 

материалом»; и в их распоряжении находится совокупная промышленность 

всех остальных стран. (Формально в состав Антанты в 1916 г. входило 32 

страны.) По поводу первого положения он отмечал, что по ресурсу 

«человеческого материала» Германия значительно уступает врагу. Но Бауэр 

указывал, что этот «наихудший недостаток можно компенсировать призывом 

на фронт всех, пригодных к военной службе, которые находятся в тылу или в 

резерве. При неуклонном выполнении этого положения и сокращении 

служащих в гарнизонных частях удастся приблизить вооруженные силы 

Германии по численности к силам противника». Обсуждая второй пункт, он 

подчеркивал необходимость преодоления отставания промышленности 

рейха. По его убеждению, «люди – также, как и лошади, - должны во все 

большей степени заменяться машинами.  Повышение производства должно 

охватить все отрасли военной индустрии». Бауэр ставил задачу в своем 

письме невиданного повышения военного производства по сравнению с 

продукцией, выпущенной за весь 1916 г. Так, до весны 1917 г. производство 

пороха должно быть увеличено с 6 тыс. тонн до 12 тыс. тонн.  Выпуск 
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минометов, столь необходимых в окопной войне, требовалось поднять в два 

раза, а пулеметов - даже в три раза. Поставка пушек, самолетов должна была 

превысить объемы 1916 г. в 3 – 3,5 раза. Ставилась задача полного 

обеспечения всех видов этих вооружений боеприпасами [3, S. 514].  

Гинденбург и Людендорф знали, что их программа натолкнется на 

сопротивление многих депутатов рейхстага, прежде всего фракции социал-

демократов, профсоюзов, либерального канцлера Бетман-Гольвега, более 

склонного к созданию социальных и политических «диагональных» 

компромиссов, нежели к принятию жестких решений. Чтобы добиться 

реализации этой программы они неоднократно направляли многочисленные 

послания не только главе военного министерства Пруссии, но и канцлеру и 

кайзеру Вильгельму II, в которых обосновывались требования «сплочения 

политического и военного руководства» ради продвижения к победе в этой 

бескомпромиссной войне.    

В послании канцлеру Бетман-Гольвегу от 13 сентября 1916 г., 

подписанному Гинденбургом, ставился вопрос расширении 

«интервенционалистских», то есть регулирующих, функций государства и 

мобилизации Фронта родины с целью преодоления кризиса военной 

экономики [3, S. 514]. Гинденбург жестко требовал от главы имперского 

правительства , чтобы им было гарантировано, как пополнение действующей 

армии, так и срочный подъем военной промышленности. Обсуждая тему 

дополнительных трудовых ресурсов, Гинденбург обрушился «на чрезмерно 

большое число мужчин в Германии, которые сидят дома в безопасности и 

работают только лишь ради своей прибыли». Он указывал, что они должны 

быть призваны на фронт или по крайней мере в резервные или этапные 

подразделения, или принудительно перемещены из отраслей, неважных в 

военном отношении на предприятия, производящие вооружения. 

Фельдмаршал в категорической форме призывал «поставить под знамена 

всех мужчин, которые могут быть использованы в армии», включая юношей 

1898 года рождения. Он призывал, как можно скорее, повысить призывной 

возраст мужчин с 45 до 50 лет [4, S.131]. Концепция программы призывала 

сделать приоритетом государственного финансирования военную 

промышленность, а бесполезные для военного производства, не дающие 

большой прибыли и производящие товары для населения, немедленно 

закрыть [3, S. 515]. 

Он указывал (вполне осведомленному) канцлеру о том, что 

продовольственная проблем является сложнейшей в тыловом обществе рейха 

и приобрела решающее значение для исхода войны. В отличие от 

противника, который располагает разнообразными источниками получения 

продуктов питания из колоний, за счет импорта из стран, которые формально 

входящих в Антанту, или из нейтральных государств, Германия таких 

возможностей не имеет. Фельдмаршал указывал главе правительства, что 

немцы смогут выиграть войну лишь в случае, если ее вооруженные силы 

будут оснащены также, как и вражеские армии, и, если будет налажено 
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продовольственное снабжение населения. Он призывал канцлера в условиях 

превосходства «материальных» ресурсов противника «для победы 

использовать исключительно в военных целях все то, что имеется в недрах 

нашей страны, что могут дать промышленность и сельское хозяйство». 

Гинденбург убеждал канцлера в необходимости всестороннего содействия 

мобилизации населения, созданию обстановки, в которой «весь народ 

посвятит себя службе отечеству. Все другие соображения напротив должны 

отступить на задний план; они не могут играть какой-либо роли в борьбе, в 

которой решается вопрос о бытии или небытии государства, о 

независимости, об общем благе нашего народа».  

Опираясь на тезисы Людендорфа о современной войне, в которой речь 

идет о победе или уничтожении, о войне, не знающей компромиссов при 

заключении мирных договоров, Гинденбург живописал в своем послании 

альтернативу будущего Германии:  в случае победоносной войны он 

пророчил ей расцвет мирной экономики, несмотря на глубокий спад  

производства в гражданских отраслях; если же война будет проиграна, 

немцы в условиях мира ничего не смогут закрепить за собой, и «тогда, - 

вещал он, - мы будем вычеркнуты из истории народов и будем экономически 

обречены на полное подчинение» [2, S. 403].  

В ходе «проталкивания» своей программы Гинденбург один из первых 

огласил требование о незамедлительном принятии «действенного и 

справедливого закона о принудительном труде», способном решить 

проблему кадров для военной индустрии. По мнению главы ВВК, такой 

закон даст возможность перебросить рабочих из недогруженных, 

депрессивных отраслей, например, из текстильной и пищевой, на военные 

предприятия, сократить персонал фирм и учреждений невоенного назначения 

и наиболее эффективно использовать трудовые способности каждого 

отдельного человека [4, S. 131].  

Чтобы преодолеть сопротивление канцлера, не желающего идти на 

непопулярные меры, Гинденбург направил Бетман-Гольвегу очередной 

меморандум (опубликован был 2 ноября 1916 г.) с целью убедить его 

целесообразности выполнения своей программы. Фельдмаршал повторял 

некоторые тезисы, уже представленные военному министру, подчеркивая, 

что в течение этой войны «влияние машин становится решающим; значение 

живой силы напротив сокращается; решающей ценностью отныне являются 

не одни вооруженные силы, хотя они, тем не менее, никогда не были столь 

значимы как ныне; в нарастающей степени более важным становится 

превосходство противника в пушках, боеприпасах, пулеметах. В 

распоряжении нашего противника находятся фабрики и рабочий класс всех 

нейтральных стран мира; Германия и ее союзники могут полагаться лишь на 

собственные ресурсы. Одни духовные преимущества немецкого солдата, 

такие как его бóльшая отвага, чувство ответственности и собственного 

достоинства – совсем не могут компенсировать перевеса врага в численности 

солдат» [2, S. 402].  
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В обсуждение проблемы трудовых ресурсов активно включился и Макс 

Бауэр, который был крайне заинтересован в выполнении «Программы 

Гинденбурга», поскольку являлся главой отдела «Вооружение и боеприпасы» 

в военном министерстве Пруссии. Объектом его бичевания стали немецкие 

женщины, отстранившиеся, якобы, от участия в помощи Фронта родины 

военному фронту. Он говорил, что в Германии «имеется неучтенные тысячи 

бездетных женщин, которые стоят государству денег. Таким же образом 

повсюду расхаживают тысячи женщин и девушек, которые ничего не делают 

или заняты выполнением крайне ненужных профессиональных поручений». 

Фокусом своей риторики он, как и глава ВВК, сделал положение о введении 

всеобщей трудовой повинности для немецких женщин, резюмируя, что 

должен действовать принцип «кто не работает, тот не ест», который в 

сложившейся военной ситуации необходим и справедлив, в том числе по 

отношению к женщинам [4, S. 402].  

Представители Третьего ВВК путем установления тесных контактов не 

только с политиками, но и с предпринимателями военной промышленности, 

создали «милитаристко-индустриальный комплекс» с целью реализации 

«Программы Гинденбурга», обещающей предпринимателям госзаказы, 

финансирование, высочайшие прибыли, а военным и рейху -   рост 

производства вооружений. В. фон Гоенборн на встрече с представителями 

военных предприятий подчеркнул связь таких «видов материалов»,  как 

люди и машины, от которых зависел рост  производства вооружений. Он 

подчеркивал, что «чем больше мы будем отставать (от противника) с нашим 

человеческим материалом, тем больше на место человека должны поступать 

машины, артиллерия, пулеметы, гранаты и т. д.». Из этого следует, заключал 

он, что мы с нашим противником по уровню военного производства должны 

не только по меньшей мере идти вровень, но и опережать его» [3, S. 515].  

В черновике послания Бауэра канцлеру от 10 сентября содержится 

копия письма Директора химического концерна ИГ-Фарбен Карла 

Дуйсбурга, в котором он благодарит тогда еще старшего лейтенанта за 

организацию встречи предпринимателя с Гинденбургом и Людендорфом во 

время их инспекционной поездки на Западный фронт. Дусбург пишет, что 

день 9 сентября 1916 г. стал одним из незабываемых дней его жизни, 

поскольку они были сведены вместе, «стали ближе не только в человеческом 

смысле, но и практически соединились, как спицы в колесе войны». В своих 

воспоминаниях Людендорф не столь патетически, но тоже упоминает об этой 

встрече, констатируя, что в этот день он обсуждал с Дуйсбургом и Круппом 

фон Боленом, крупнейшим производителем пушек, проблему повышения 

военной продукции и получил от них согласие в случае помощи государства 

в снабжении сырьем и решении вопроса о рабочей силе [5, S. 288]. Военные 

магнаты договорились о финансовой помощи государства в строительстве 

новых заводов, закрытии объектов гражданской промышленности и передаче 

их оборудования, сырья, энергоресурсов и рабочей силы на военные 

предприятия. Под давлением промышленников, несмотря на протесты 
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военачальников, рейх пошел на введение отсрочки призыва для 

квалифицированных рабочих, занятых в военном производстве. Летом 1916 

г. в военных отраслях работало 740 тыс. рабочих, пригодных к военной 

службе, в 1918 г. от разного рода военных повинностей было освобождено 

2,3 млн. человек [5, S. 286]. 

Третье Верховное военное командование и военное министерство при 

поддержке производителей военной продукции добились не только 

утверждения планов повышения военного производства, но и правового 

закрепления своей второй экономико-политической инициативы: «Закона о 

вспомогательном патриотическом труде». В проектном варианте, 

представленных военными, он мыслился как закон о принудительном труде и 

приравнивал трудовую повинность к военной обязанности. Возрастной 

диапазон лиц, подлежащих принудительному привлечению к труду 

устанавливался в 15 – 60 лет.  Закон должен быть применен, как ко всем 

мужчинам, не мобилизованным на фронт, так и к женщинам. Он резко 

сокращал права трудящихся на смену рабочих мест.  

Однако во время обсуждения осенью 1916 г. законопроект вызвал 

бурные дебаты в рейхстаге, который даже прерывал прения в 4 ноября 1916 

г. Продолжению дискуссии содействовал император Вильгельм II, 

направивший 6 ноября канцлеру телеграмму, в которой содержалось жесткое 

требование продолжить обсуждение закона и непременно включить в него 

положение об обязанности каждого немца с 16 до 60 лет участвовать в 

трудовой службе отечеству. Благодаря противодействию законопроекту со 

стороны либералов и социал-демократов рейхстагу все же удалось внести в 

него ряд поправок и несколько смягчить положение о принудительном 

характере труда. В частности, к принудительному труду не могли быть 

привлечены женщины, возраст привлеченных к труду мужчин 

устанавливался в 17 – 60 лет [6, S. 430 – 431].   

Многие политики первоначально считали эти планы утопическими, но 

сплоченное давление военных, крупных предпринимателей, консерваторов, 

националистов позволило им добиться ценой огромного физического и 

психологического напряжения широких слоев немецкого населения добиться 

реализации многих пунктов программы Гинденбурга, которые ранее казались 

невыполнимыми, и порой даже превысить их. Так, если в 1914 г. ежемесячно 

производилось 200 пулеметов, в 1916 г. их выпуск достиг уже 2, 3 тыс., в 

1917 г. их было произведено 9 тыс. Накануне войны немецкие предприятия 

производили 200 т. пороха, в 1915 г. – 4 тыс. т., в 1917 г. – 17 тыс. т. [5, S. 

287]. Предпринимателям и военным удалось заметно увеличить число 

рабочих на предприятиях, выпускающих военную продукцию. Наибольший 

приток рабочих рук был зафиксирован в машиностроительной, 

металлообрабатывающей, электротехнической, химической и 

горнодобывающей отраслях [См.: 2, S. 420 – 421].  

В программе Гинденбурга явственно проявилось стремление к 

милитаризации и унификации немецкой военной экономики и 
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общества.Однако Третьему Верховному военному командованию в 1916 – 

1918 гг. не удалось добиться этого в полной мере. Но немецкие авторы 

нередко отмечают, что программа явилась предвосхищением «тотальной 

войны», которую позднее сумели воплотить в реальность национал-

социалисты. Примечательно, что термин «тотальная война» одним из первых 

использовал Людендорф в книге, написанной им в 1935 г., под одноименным 

названием.  

Эта программа ценой огромных усилий немцев всех возрастов дала 

возможность германскому военному и политическому руководству 

Германской империи противостоять противнику еще два года, но не 

обеспечила ей победы в Первой мировой войне и стоила миллионов жизней 

рядовых немцев и солдат армий союзников и противников Германии. 

Огромные людские, материальные, финансовые затраты Германии на войну 

после сокрушительного поражения привели ее к унизительному миру с 

потерей территорий и населения, обусловили длительную гиперинфляцию, 

грабительские репарации, изоляцию на международной арене, 

экономический спад, затяжные социальные и классовые конфликты, которые 

подрывали первую немецкую демократию, установленную Веймарской 

конституцией, и содействовали активизации и росту националистических 

настроений.  
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИОНИСТОВ И 

ИНТЕРВЕНЦИОНИСТОВ В АМЕРИКАНСКОМ КОНГРЕССЕ 

 ПО ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ СССР  

В ПРОГРАММУ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ (1939-1941 ГГ.) 
 

Аннотация. В центре внимания автора статьи вопрос о включении 

Советского Союза в программу по ленд-лизу после нападения Германии на 

нашу страну 22 июня 1941 г. Решение этого вопроса безусловно ускоряло 

процесс активного участия США в рамках антигитлеровской коалиции в 
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связи с началом Второй мировой войны. Тем не менее, его принятие 

сопровождалось в изучаемый период острейшей внутриполитической 

борьбой между интервенционистами и изоляционистами в общественно-

политических и академических кругах США. 

Abstracts. The attitude of American parliamentarians toward the Soviet Union's 

entrance in World War II is analyzed in the article. It is proved that the perception 

of the Soviet-German rivalry in Congress was of pragmatic and determined by 

struggle of the main foreign policy approaches - isolationism and internationalism. 

Ключевые слова: Конгресс США, советско-американские отношения, 

Вторая мировая война, изоляционизм. 

Key words: U.S. Congress, Soviet-American relations, World War II, isolationism 
 
 При всём многообразии тем в отечественной и зарубежной 

историографии, связанных с изучением Второй мировой войны, 

отечественные авторы всё-таки мало уделяли внимания роли ленд-лиза, 

безусловно ускорившего процесс формирования антигитлеровской коалиции 

с участием США. Среди современных отечественных работ в этой связи 

можно выделить только публикации М. Н. Супруна и Н. В. Бутениной [1]. 

Значительно шире эта тема изучалась за рубежом. Среди специальных работ 

по данной теме особо можно выделить труды Р. Доусона, Д. Херринга, Р. 

Джонса, А. Уикса [2]. Настоящая статья призвана в определённой мере 

восполнить имеющийся пробел в отечественной историографии. 

 Нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. 

внесло существенные коррективы в позицию руководства Великобритании и 

Соединённых Штатов по отношению к советскому государству. Из «почти 

врага» СССР в одночасье превратился в вынужденного, но от этого не менее 

ценного союзника, отвлекающего на себя огромные силы немецкой военной 

машины. Для английского премьер-министра У. Черчилля, который в 

течение года фактически в одиночку вёл борьбу с фашистской Германией и 

Италией, сложившаяся ситуация была как нельзя кстати. В тот же день, 22 

июня, британский лидер в своём выступлении по радио пообещал оказать 

СССР всю возможную помощь, подчеркнув, что «опасность, угрожающая 

России, — это опасность, грозящая нам и США» [3.С.96]. 

 Официальная реакция Вашингтона последовала на следующий день 

после нападения Германии на СССР. 23 июня заместитель госсекретаря С. 

Уэллес осудил эти действия Германии и отметил, что любое сопротивление 

Гитлеру будет способствовать безопасности США. Уже 24 июня президент 

США Ф.Д. Рузвельт также пообещал оказать Советскому Союзу всю 

возможную помощь. Однако при этом же хозяин Белого дома подчеркнул, 

что для Соединённых Штатов по-прежнему остаются «нестерпимы и чужды» 

принципы и доктрины коммунизма [4.С.18.З.773]. В целом всё-таки 

заявление президента США носило самый общий, доктринальный характер и 

не раскрывало в деталях ни объёма возможной помощи Советскому Союзу, 

ни правовых оснований для её оказания, ни механизма оплаты будущих 

поставок. 
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 Акт о ленд-лизе от 11 марта 1941 г. наделял главу государства 

исключительными полномочиями при выборе получателей американской 

помощи, однако конституционные прерогативы Конгресса по выделению из 

государственного бюджета ассигнований на различные программы (в том 

числе оборонные) остались в неприкосновенности [5. P.200.201.215]. Если бы 

ситуация потребовала выделения крупных дополнительных средств на 

помощь новоявленному союзнику, то Конгресс ожидаемо стал бы ареной 

жесткой политической схватки между сторонниками и противниками 

политики Рузвельта. 

 Впрочем, в конце июня 1941 г. вопрос о включении Советского Союза 

в программу ленд-лиза ни Москвой, ни Вашингтоном не ставился. В 

распоряжении администрации США находилось достаточно инструментов 

для оказания помощи как на основе обычных торговых сделок, так и через 

предоставление кредитов из фондов различных правительственных ведомств. 

В силу этого интерес сенаторов и конгрессменов к начавшейся советско-

германской войне в первые недели носил скорее риторический, нежели 

прикладной характер. Вполне естественно, что противостояние Третьего 

рейха и Советского Союза воспринималось на Капитолийском холме сквозь 

призму проблемы вовлечения США в мировую войну. 

 В этой связи в американских правящих кругах началось 

противостояние между так называемыми «изоляционистами» и 

«интернационалистами». Позиция изоляционистов отличалась причудливой 

смесью рационализма, граничащего с цинизмом, и антикоммунистического 

морализма. Еще накануне выступления президента, 23 июня, сенатор Б. 

Кларк (дем. Миссури) в интервью журналистам отметил, что нападение 

Гитлера на СССР является «проявлением закона джунглей» и лишний раз 

подтверждает «нестабильность европейских альянсов» и «необходимость для 

нас держаться вне союзов». Другой видный изоляционист Б. Уилер (дем., 

Монтана) полагал, что события развиваются крайне благоприятно для США: 

«Более чем вероятно, что мы сможем оставить американских солдат дома. 

Теперь мы можем позволить Сталину и прочим диктаторам просто довести 

борьбу до конца» [6. P. 102]. 

 В аналогичном тоне были выдержаны и выступления изоляционистов в 

нижней палате Конгресса. Конгрессмен Р. Вудраф (дем., Мичиган) полагал, 

что «чем больше урона нацисты нанесут русским, и чем больше урона 

русские нанесут нацистам, тем безопаснее будут себя чувствовать мужчины, 

женщины и дети свободного мира». Этот представитель штата Мичиган 

прогнозировал два варианта развития войны: либо русские генералы 

свергнут Сталина и заключат мир с Германией, передав в руки Гитлера 

неисчерпаемые ресурсы России, либо Советский Союз, «наученный горьким 

опытом финской войны», будет вести серьёзную борьбу и обеспечит для 

США и Англии передышку, которую, по мнению Вудрафа, лучше 

использовать для укрепления собственных вооружённых сил, чем для 

помощи британцам. Отказывая в помощи ближайшему партнёру, 
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конгрессмен даже не рассматривал возможность американского содействия 

СССР в борьбе с нацизмом [7. P.A3052]. Республиканец Р. Рич, 

представитель от штата Пенсильвания, поддержал тезис, выдвинутый 

Уилером, заявляя, что для Соединённых Штатов целесообразнее всего 

позволить России и Германии разобраться между собой и ослабить друг 

друга [8. P. 5461]. 

 В своих оценках СССР и перспектив оказания ему американской 

помощи приверженцы изоляционизма особо заостряли внимание на 

безнравственной и противной основам американского общества природе 

коммунизма. Патриарх американской политики престарелый X. Джонсон 

(респ., Калифорния) в письме к сыну отмечал, что Сталин для него ничуть не 

лучше Гитлера и, если всё зависело бы от него, то он «оставил бы этих двух 

мерзавцев сражаться до конца и выматывать друг друга». Однако, считал 

этот сенатор от Калифорнии, Советскому Союзу всё-таки будет оказана 

помощь, и при этом будет задействован «печально известный закон» [9] (Акт 

о ленд-лизе. — Авт.). Представитель от Южной Дакоты республиканец К. 

Мундт не видел принципиальной разницы между коммунистической и 

нацистской идеологией: «В своей угрозе для свободного образа жизни 

нацизм, коммунизм и фашизм мало отличаются, если вообще отличаются, 

друг от друга» [10. P. A3051]. Конгрессмен-республиканец от штата Огайо Ф. 

Смит, критикуя обещание президента оказать СССР всю возможную 

помощь, привел пространный перечень преступных деяний «дьявольского 

культа» за 24 года. В этот список вошли гибель от голода «от 10 до 20 

миллионов человек», концлагеря, политические репрессии, разрушение 

храмов, истребление духовенства и даже «изнасилования монахинь». 

«Защищая коммунизм в России, мы поощряем его в Соединённых Штатах» 

[11.P.5669], — предостерегал Смит. Мичиганец Ф. Брэдли, соратник Смита 

по партии, к числу злодеяний сталинского режима относил преследование 

религии, финансирование американской коммунистической партии, 

поставившей своей целью организацию «хаоса и революции» в США, а 

также заключение с Гитлером «пакта о ненападении», который, якобы, 

подтолкнул диктатора начать мировую войну в одиночку. «Единственное 

различие между Сталиным и Гитлером состоит в том, что Гитлер более 

эффективен», — убеждал коллег Брэдли [12. P. 3207]. 

 Отдельные законодатели, заглядывая в будущее, предостерегали от 

оказания помощи Советскому Союзу, поскольку последствия её возможной 

победы будут неблагоприятны для остального мира. 8 августа 1941 г. 

конгрессмен Д. Тилл (респ., Висконсин) поместил в приложение к протоколу 

заседания палаты статью Д. Холмса «Если Россия победит» из журнала 

«Кристиан сенчури». Журналист позволил себе пофантазировать на тему 

возможных требований СССР на мирной конференции. По прогнозу Холмса, 

в случае своей победы Сталин, потребовал бы за потери, понесенные 

Советским Союзом, аннексии Прибалтики, Финляндии, территории царской 

Польши и, возможно, Восточной Пруссии. Кроме того, Советский Союз 
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претендовал бы на установление гегемонии на Балканах и в Центральной 

Европе. «В итоге один тоталитаризм будет заменен на другой, ещё более 

сильный», — подытоживал Холмс [13. P. A3857]. Тилл не пояснил, 

насколько согласен со статьёй в деталях, однако очевидно, что он разделял 

взгляд о равноценности гитлеровской Германии и сталинской России. 

 Американские сенаторы и конгрессмены, критикуя советский режим, 

особенно настойчиво противопоставляли ему «четыре свободы», которые 

президент США Ф.Д. Рузвельт считал главными ориентирами внешней 

политики своей страны (свобода слова и религии, свобода от страха и от 

нужды). Отсутствие этих «четырех свобод» в Советском Союзе, по мнению 

изоляционистов, автоматически должно было опустить шлагбаум на пути 

помощи для этой страны. Тот же Тилл утверждал, что невозможно оказывать 

помощь «безбожным и немилосердным» стране и правительству, на счету 

которых «уничтожение миллионов», чья программа нацелена на 

«ликвидацию наших свободных институтов насилием и жестокостью» [14. P. 

A3324]. Член нижней палаты С. Дэй (респ.,Иллинойс), выступая по радио в 

конце июля 1941 г., заявил, что «ни одна из четырёх свобод не будет 

реализована в Советском Союзе до тех пор, пока там существует 

пропитанная кровью сталинская диктатура» [15. P. A3710]. Аналогичной 

точки зрения придерживался уже упомянутый Ф. Смит, подчеркивавший, что 

деньги и кровь свободных американцев не могут служить для «усиления 

мощи коммунистической России» [16. P. 3601]. 

 Квинтэссенцией изоляционистского подхода к Советскому Союзу в 

целом и к возможной американской помощи, в частности, можно назвать 

радиовыступление сенатора Р. Тафта (респ., Огайо), прозвучавшее на CBS 25 

июня. По мнению Тафта, обоснование вступления России в войну против 

Германии наглядно показало абсурдность утверждений о том, что Вторая 

мировая война является войной демократий против тоталитаризма. 

Противопоставление этих понятий — «лживая пропаганда, которой кормят 

американский народ», поскольку с идеологической точки зрения между 

коммунизмом и нацизмом нет разницы. Помощь демократиям — всего лишь 

вывеска для намечающегося альянса со Сталиным, «самым беспощадным 

диктатором в мире». «Из полной неразберихи, которая сейчас творится в 

Европе, американцы могут сделать только один вывод: эти столкновения — 

исключительно европейские, от которых нам следует держаться подальше», 

— заключал Тафт. Сенатор не исключал, что спустя несколько лет Америке 

всё же придётся сразиться с Гитлером, дабы воплотить в жизнь программу 

«четырёх свобод», но при этом особо подчеркивал, что нацистский режим 

должен быть сломлен исключительно американскими силами [17.P.255-256]. 

Тафт не ограничился традиционными изоляционистскими рецептами. 

Специфика его подхода заключалась в том, что он допускал возможность 

установления скорого мира в Европе переговорным путём. Факт вторжения 

немецких войск в Россию, по мнению Тафта, свидетельствовал о том, что 

Гитлер оставил мысль завоевать Британские острова и связывает отныне 
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будущее Германии только с континентальной Европой, но не с господством 

на морях. А это, в свою очередь, создавало условия для мирного соглашения 

между ведущей морской державой (т. е. Великобританией) и главной силой 

на континенте — Третьим рейхом. Тафт призывал не подталкивать Англию к 

миру на условиях, выгодных Германии, но и не препятствовать соглашению 

между двумя государствами, если в Лондоне пожелают пойти на такую 

сделку с Берлином [18. P. 256]. 

 Схема, предложенная Тафтом, по сути своей представляла значительно 

модифицированный вариант Мюнхенских соглашений 1938 г.: Англия и 

Германия делили между собой господство над Восточным полушарием при 

молчаливом участии США, сохранение Советского Союза как великой 

державы такой план, очевидно, не предусматривал. Более того, главный 

изъян «прожекта» Тафта, а вместе с ним и всей изоляционистской концепции 

взаимного ослабления Сталина и Гитлера крылся в том, что совершенно не 

учитывались последствия полного разгрома СССР. Ни Тафт, ни другие 

противники оказания военной помощи Советскому Союзу не могли 

поручиться за «правильные» действия Гитлера в том случае, если к нему в 

руки попадут материальные и человеческие ресурсы советского государства. 

Как он себя поведёт? Откажется ли от экспансии «за моря»? Во всяком 

случае, о склонности фюрера нарушать свои обязательства в Лондоне и 

Москве знали не понаслышке. 

 Для интернационалистской парадигмы американской внешней 

политики оказание военно-технической и экономической помощи 

Советскому Союзу представляло собой неплохую возможность 

противодействовать гитлеровской экспансии, напрямую не вмешиваясь в 

войну. Однако в первые недели сторонники активной внешнеполитической 

линии в дебатах на Капитолийском холме и в СМИ вели себя достаточно 

скромно. 

 Едва ли не единственным сенатором, кто практически сразу и 

достаточно чётко выступил в поддержку предложенного президентом курса, 

был К. Пеппер (дем., Флорида). Выступая на радио 28 июня 1941 г., сенатор, 

критикуя оппозиционеров, заметил, что изоляционисты «поют ту же старую 

песню, только с новым названием». Зимой, в ходе слушаний по ленд-лизу, 

основой «текста» были «британский империализм, недемократичная Англия 

и рычащий британский лев». После 22 июня они были заменены триадой 

коммунизм - безбожие - Сталин, но смысл остался тем же [19.P.A3215-3217]. 

Выступая спустя сутки на съезде Национальной образовательной 

ассоциации, Пеппер отметил, что русская проблема используется 

противниками администрации как «отвлекающий манёвр», и резко отмёл 

выдвинутое Тафтом предположение о переговорах с Гитлером. По мысли 

Пеппера, людей, высказывающих подобные инициативы, следовало 

изолировать от общества [20. P. 106]. 

 Коллеги Пеппера по верхней палате Конгресса, принадлежащие к 

лагерю администрации, принципиально не возражали против поддержки 
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СССР, однако больше говорили о трудностях, связанных с реализацией 

подобной программы, нежели о самой помощи. Сенатор Г. Бирд (дем., 

Виргиния) недоумевал, как США смогут поставлять в Советский Союз 

военные материалы, если при существующем уровне производства не в 

состоянии удовлетворить собственные оборонные нужды, не говоря о 

британских. Другого сенатора- демократа от Виргинии К. Гласса больше 

волновал вопрос об источниках финансирования поставок. Сенаторы Д. Мид 

(Нью-Йорк), А. Адамс (Колорадо), Э. Джонсон (Колорадо, все — демократы) 

опасались, что выделенных по мартовском закону о ленд-лизе 7 миллиардов 

долларов не хватит для обеспечения поставок в СССР, а принятие закона о 

дополнительных ассигнованиях может быть осложнено поправками, прямо 

исключающими Россию из числа реципиентов американской помощи [21. P. 

107]. 

 Аналогичная ситуация сложилась и в Палате представителей, с той 

лишь небольшой разницей, что в нижней палате не нашлось человека, 

который выступал бы за программу помощи так же последовательно, как 

Пеппер. Дебаты 24 июня между конгрессменом К. Кифовером (дем., 

Теннесси), с одной стороны, и Г. Фишем (респ., Нью-Йорк) и Э. Хоффманом 

(респ., Мичиган) — с другой, наглядно продемонстрировали осторожность 

интернационалистов в «советском вопросе». В перепалке со своими 

оппонентами Кифовер больше стремился не поддаться на крайне 

провокационные вопросы оппонентов, чем поддержать инициативу 

президента о помощи новому союзнику. С этой задачей он справился. На 

выпад Фиша («Поддержите ли вы отправку американских сыновей на защиту 

коммунизма?») конгрессмен максимально корректно ответил: «Я 

поддерживаю помощь любой стране, которая желает бороться с нацизмом». 

Вопрос Хоффмана носил ещё более провокационный характер: «С кем бы вы 

предпочли воевать — с Россией или Германией — после того, как одна из 

них победит соперника?». Кифовер ответил со всей возможной 

дипломатичностью: «Я бы предпочёл, чтобы Гитлер был разбит любыми 

средствами». Политик признавал, что коммунизм представляет для Америки 

определённую проблему, но совсем иного рода — он никогда не был 

«вызовом с оружием в руках». Конгрессмен предупреждал своих 

изоляционистских оппонентов о той опасности, которая ожидала 

англосаксонские демократии в случае полного поражения России [22. P. 

5485]. Коллега Кифовера Ф. Бак (дем., Калифорния) разделял его 

беспокойство относительно безопасности США в случае полного разгрома 

советских войск, однако не спешил безоговорочно поддерживать любую 

помощь со стороны Соединённых Штатов советскому государству. «Я 

одобряю помощь России до такой степени, в которой она не будет мешать 

имеющейся программе поддержки Великобритании и Китая», — заявил ка- 

лифорниец. При этом в противовес изоляционистам он был не склонен 

отождествлять поставки союзнику и поощрение коммунизма, а также 

призывал американцев «оставаться реалистами» при оценке СССР [23.P. 
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A3412]. 

 Таким образом, восприятие американскими законодателями 

Советского Союза и его возможной военно- технической и экономической 

поддержки в первые недели советско-германской войны определялось 

борьбой изоляционистской и интернационалистской парадигм. 

Представители обоих лагерей, стремясь избежать прямого вступления США 

в войну, к выбору методов подходили с диаметрально противоположными 

взглядами. 

 Изоляционисты, не приемля в подавляющем своем большинстве 

победу нацистской Германии, также отторгали всё, что прямо или косвенно 

могло вовлечь США в открытую войну со странами «оси». В этот «черный 

список» после 22 июня вошло и сотрудничество с Советским Союзом, чему 

немало способствовали идеологические и цивилизационные различия между 

двумя странами, а также внешнеполитический курс СССР в 1939-1941 гг. 

 Их оппоненты исходили из тезиса, что любая помощь врагам 

гитлеровского режима будет укреплять безопасность США и препятствовать 

их вступлению в войну. При данном подходе поставки военных материалов в 

Советский Союз выглядели в глазах интернационалистов весьма 

подходящим средством для ослабления угрозы со стороны Третьего рейха. 

Оппоненты изоляционистов не идеализировали советский политический и 

экономический строй, однако, руководствуясь прагматическими 

соображениями, были готовы поддержать советско-американское военное 

сотрудничество. 

 Нам представляется, что главным препятствием, которое сдерживало 

более активную позицию прорузвельтовски настроенных сенаторов и 

конгрессменов, была неопределённость перспектив советско-германского 

фронта. Развитие событий на полях сражений летом 1941 г. не могло 

внушить оптимизма американской политической элите, и исходя из тех же 

прагматических соображений законодатели не спешили выказывать свою 

позицию по вопросу о советской помощи, пока не будут получены гарантии 

того, что Москва является надежным партнёром, которому можно доверить 

американские материальные ресурсы. 
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Аннотация. В данной статье автор дает обобщенную характеристику 

одного из самых ярких лидеров ХХ века. Приведены описания и даны 

авторские комментарии по наиболее значимым событиям и причинам, 

способствующим становлению Адольфа Гитлера как политического лидера 

Германии. Особое внимание автор уделяет факторам формирующим 

личность, характер и взгляды фюрера.  
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Адольф Гитлер – личность, широко известная на сегодняшний день. Он 

оказал большое влияние на развитие истории ХХ века. Его знают благодаря 

его харизме, эксцентричности и стремлению изменить мир. Гитлер пренебрег 

общечеловеческой моралью, и его запомнили как вождя, борющегося против 

всего человечества. Он умело использовал свои личные качества для 

получения политической власти. 

В 1933 году Адольф Гитлер, известный своими антисемитскими 

речами, попыткой захватить власть силой, сторонник политики реваншизма, 

становится политическим лидером страны, которая попыталась навязать 

миру свою волю. Согласно Ольшанскому политический лидер - это глава, 

формальный или неформальный руководитель государства, политической 

группы, общественно-политической организации или движения; ведущее 

лицо политического процесса, осуществляющее объединение и сплочение 

политических сил, задающее направление деятельности государственным и 

общественно-политическим институтам, политическим движениям [1]. Для 

изучения Адольфа Гитлера, как лидера автор использовал метод 

психоанализа, с помощью которого стало возможным выделить основные 

черты личности и вызвавшие их события. 

Глубокий след на личности Адольфа Гитлера оставила его семья. Отец 

Алоис был государственным служащим, который сам добился своего 

положения в обществе. Он старался дать своим детям всё необходимое: 

заботу, образование, достойную работу. Несмотря на все положительные 

черты, он был человеком властным и конфликтным, что сильно отразилось 

на взаимоотношениях отца и сына. Переезды, связанные с назначением на 

новую должность отца семейства, вынуждали регулярно менять школы для 

детей, что быстро научило их адаптироваться на новом месте. Алоис 

настаивал на том, чтобы сын пошёл на государственную службу, но это  шло 

вразрез с его интересами. Споры между Алоисом и Адольфом доходили до 

такой степени накала, что импульсивный Адольф терял сознание [2. С.57].  

Его мать Клара считала сына очень болезненным ребёнком и старалась 

угодить сыну во всём, что в свою очередь создавало контраст между жестким 

воспитанием отца и материнской заботой. Это открывало определённый 

рычаг влияния на отца, которым Адольф пользовался.  

После смерти отца  никто более не мог навязать Адольфу Гитлеру своё 

мнение, чем он и воспользовался, забросив учёбу в училище в городе Линце 

[3. С.36], куда он поступил после очередного переезда, по настоянию отца. 

Гитлер стремился воплотить свою мечту стать художником, и в 1907 году 

попытался поступить в академию изобразительных искусств в Вене, но 

потерпел неудачу.  
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К концу 1907 года мать Гитлера умирает, после долгой болезни. Это 

глубоко его ранит. Последние месяцы жизни матери  Адольф провёл рядом с 

ней. Всю жизнь полагавшийся на поддержу матери, он остаётся практически 

один.  

После того, как вопросы наследства были решены, Гитлер 

возвращается в Вену, где помимо чувства утраты ему приходится терпеть 

лишения, связанные с недостатком средств [4]. Живший прежде в достатке, 

он с трудом привыкает к своему нынешнему положению. Он перебивается 

случайными заработками, влачит скудное существование. Гитлер переезжал 

в комнаты всё теснее, пока не попал в мужское общежитие.  

Здесь впервые в свободное от работы время он начинает обсуждать 

политические новости и проводить дебаты. Адольф так увлекся политикой, 

что стал посещать заседания палаты депутатов. Он с интересом слушал 

дебаты, перераставшие иногда в споры и даже драки. Гитлер укореняется во 

мнении о предательстве социал-демократами пролетариата [5]. Позже он 

признается, что именно в Вене он начал пропитываться ненавистью к евреям. 

Гитлер считал их источниками многих зол в стране. Подобное отношение к 

евреям характерно для начала ХХ века. 

Начало Первой мировой войны Адольф Гитлер встречает в Мюнхене, в 

который он переехал в 1912 году. Здесь он не имеет друзей и практически ни 

с кем не поддерживает связи. Вследствие чего война показалась ему 

избавлением от неприятных воспоминаний юности. «Я не стыжусь… 

признаться, что от охватившего меня восторга упал на колени и от всего 

сердца возблагодарил небеса за то, что мне даровано счастье жить в такое 

время» [4]. Война была шансом начать жизнь с нового листа, чем Адольф 

Гитлер поторопился воспользоваться. Уже в августе Гитлер отправил 

прошение о зачислении его в германскую армию. 

На войне Адольф Гитлер как и прежде не имел близких друзей, но 

производил положительное впечатление на окружающих. Он служил на 

западном фронте связистом. Неоднократно отличался во время выполнения 

приказов, за что был награждён, несколько раз попадал в госпиталь из-за 

ранений, где и встретил окончание войны.  

Гитлера тяжело принял известие о поражение Германии. Он считал, 

что армия была способна продолжать войну и привести страну к победе, но 

предатели не позволили этого сделать, нанеся удар в спину. Он воспринял 

поражение как общегерманскую и личную трагедию. Это скажется на 

политике Гитлера после прихода к власти, на его стремлении изменить 

условия Версальского мирного договора. 

После поражения Германии в войне в 1918 году перемены были 

неизбежны. Затянувшийся послевоенный кризис порождал повсеместные 

волнения, которые перерастали в путчи и революции. Ситуацию удалось 

стабилизировать лишь к 1926 году, когда европейские державы начинают 

расширять экономическое сотрудничество с Германией, но начавшийся в 

1929 году мировой экономический кризис привёл к новому обострению 
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ситуации внутри страны. Действующее правительство республики, находясь 

под ударами с двух сторон, стремительно уступает политическую 

инициативу НСДАП и Коммунистической партии Германии.  

Адольф Гитлер смог заручиться поддержкой крупнейших организаций 

промышленников Германии. Также возникали острые внутренние 

противоречия между КПГ и СДПГ, что парализовало действия левого лагеря 

[6]. Все эти события положительно сказались на политическом авторитете 

НСДАП и Адольфа Гитлера, как её руководителя.  

Гитлер также обладал харизмой, которая способствовала его резкому 

политическому взлёту. Его эмоциональные выступления порождали 

симпатию людей. Гитлера любили не только военные, его любили многие 

обыкновенные немцы. Это было обожание в национальном масштабе [7. 

С.70].  

Гитлер умело оперировал актуальными проблемами для увеличения 

своей социальной базы. Ликвидация безработицы, масштабное 

строительство, социальные гарантии, экономический и производственный 

рост - все эти обещания подкупали граждан. Помимо обещания 

материальных благ Гитлер предложил новые цели. Их основой были идеи 

немецкого превосходства, величия и господства. За ними, под влиянием 

умелой пропаганды, последовали многие сыны и дочери Германии. 

Адольф Гитлер появился в истории как один из ответов на вызовы, 

брошенные Германии в начале прошлого столетия. Германия была 

вынуждена мириться с тяжёлыми последствиями войны, экономика была 

разрушена, что для бывшей империи стало серьёзным ударом. Кризис, в 

котором находилась Германия, способствовал развитию реваншистских 

настроений и укреплению новых политических центров силы. Адольф 

Гитлер как лидер соответствовал настроениям большинства населения, что 

позволило ему прийти к власти легальным, демократическим путём. 
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ВЛИЯНИЕ СИРИЙСКОГО КРИЗИСА НА СИСТЕМУ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ 
 

Аннотация. На территории Сирийской Арабской Республики с 2011 г. 

по настоящее время  развивается глубокий политический кризис.  Он 

сопровождается конфликтом геополитических интересов между такими 

странами как США, Россия, Сирия, Иран, Турция, Израиль и Саудовская 

Аравия. Участие в разрешении этого кризиса принимает Россия, а именно с 

сентября 2015 г. проходит военная операция ВКС РФ в поддержку 

правительственной армии Сирии. Эта статья посвящена раскрытию вопроса, 

почему Россия поддерживает сирийское правительство. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Сирия, сетевая структура 

терроризма, геополитические интересы. 

Keywords: Middle East, Syria, the network structure of terrorism, 

geopolitical interest. 
 
Стоить отметить, что русско-сирийские отношения сотрудничества в 

военно-политической сфере существуют с 1971 г., т.е. с того момента, когда 

впервые в Тартусе была основана материально-техническая часть ВМФ 

СССР. Сегодня помимо базы ВМФ России в Тартусе «на территории Сирии 

находится авиационная группа ВВС России и оперативное соединение ВМФ 

России на Средиземном море» [3]. Таким образом, Сирия является 

стратегическим оплотом РФ на Ближнем Востоке.  

Сирия является важным субъектом на Ближнем Востоке для развития 

торгово-экономических связей. Важную роль играет тот факт, что «В 2014 

году объем общего товарооборота между Россией и Сирией составил $589,5 

млн. долларов США» [5]. В большей степени, между Россией и Сирией 

введется экономическое сотрудничество в энергетической отрасли и в 

сельском хозяйстве. Также имеются перспективы для развития торгово-

экономических связей в рамках интеграции Сирии в Таможенный союз 

ЕАЭСХ, инициатива со стороны сирийского правительства об этом 

поступила еще в 2013 г. [4]. Кроме того Сирия является точкой сбыта 

российских вооружений, на данный момент она является по сути 

единственным стабильным партнером по закупке российского оружия. 
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Несмотря на то, что военная операция ВКС РФ имеет цель 

уничтожения террористических организации, акция имеет демонстративное 

значение. Успешность проведения военной операции ВКС РФ доказала 

эффективность российского оружия, а это в свою очередь повлекла за собой 

повышение интереса стран Ближнего Востока на заключение контрактов по 

закупке вооружений. Примером является тот факт, на выставке вооружений в 

ОАЭ Д.В. Мантуров рассказал о «крупном контракте» на поставку танков    

Т-90 в одну из ближневосточных страну. Также Пакистан выразил 

заинтересованность в заключение контракта. А в ноябре прошлого года 

крупный контракт на покупку более 400 этих машин одобрила Индия [6]. 

Большую угрозу для России имеют негативные последствия 

политического конфликта, произошедшего на территории Сирии. Некоторые 

из них прямо угрожают национальной безопасности РФ. К ним следует 

отнести деятельность террористических организации, влияние «арабской 

весны» на страны Средней Азии и государства Закавказья.  

В монографии «Терроризм в современном мире» В.Л. Шульц пишет, 

что «террористическая деятельность в 1990-х годах на территории Северного 

Кавказа до определенного времени резко обостряла межнациональные и 

межрелигиозные противоречия, способствовала усилению правового 

нигилизма в обществе, дестабилизировала социально-политическую 

обстановку, способствовала обострению критического отношения части 

населения и за пределами Северного Кавказа к власти, серьезно осложняла 

отношения России с рядом иностранных государств» [1. С. 180]. 

Последствия «арабской весны» до сих пор оказывают влияние на 

современные процессы, происходящие в мире. Больше всех в этом плане 

пострадала Сирийская Арабская республика, так часть ее территории 

находится под контролем ИГИЛ (запрещенной в России организации). 

Деятельность данной организации несет деструктивный характер и несет 

разрушительное воздействие на систему государственного правопорядка 

многих стран. И дело тут даже не в совершении террористических актов, 

которые в большей степени несут психологическое воздействие 

(запугивания). Безусловно, эти акции - трагедия для всего человечества, от 

них страдают страны Европы, на территории которых совершали и 

совершают сегодня теракты. Но я хочу сказать, что главной угрозой является 

формирование и распространение сетевой структуры терроризма, она 

демонстрирует жизнеспособность и распространенность участников в 

географическом пространстве [2]. 

Таким образом, организуясь в сетевую структуру «субъекты 

терроризма через систему идеологических, психологических и 

организационных воздействий на соответствующие группы населения 

стремятся решать задачи приобретения единомышленников, формирования 

социальной базы поддержки террористических структур той или иной 

направленности, создания террористических организаций, установления 

связей с различными субъектами определенных протестных движений с 
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целью обеспечения радикализации их деятельности, вовлеченности в 

экстремистские процессы» [1. С. 181], что определенно несет угрозу 

внутренней безопасности многих стран, в том числе и России. 

В заключении нужно подчеркнуть, что Сирия является специфическим 

историческим мостом интересов России на Ближнем Востоке. 

Сотрудничество с правительственным режимом Сирии несет России 

экономическую выгоду. Россия в определенной степени обеспечивает 

внутреннюю безопасность от воздействия сетевой структуры терроризма, 

обеспечивая военно-стратегические структуры на территории Сирии. Таким 

образом, вся совокупность описанных выше факторов отражает такое 

политическое явление, как геополитические интересы. К геополитическим 

интересам многие исследователи относят военно-стратегические, 

политические и экономические интересы одного государства по отношению 

к другим, а также интересы, которые связаны с доминированием государства 

в каком-либо пространстве или регионе. 
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Аннотация. В статье показан антагонизм в отношении 

государственного коммунистического патриотизма к исконно русскому 

национальному христианскому патриотизму, укоренённому в тысячелетней 

истории становления Древней Руси и России. 
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patriotism and the originally Russian national Christian patriotism, rooted in the 

millenial history of formation of ancient Rus and Russia.  
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       Сегодня в Российской Федерации активно и настоятельно внедряется 

государственный патриотизм как верность великому народу, который, понеся 

огромные потери, в союзе с другими народами страны одержал победу над 

немецким фашизмом во второй мировой войне. И, насильно понуждаемый 

властью, совершил гигантские революционные преобразования в экономике, 

политике и культуре. Пагубная ущербность подобного примитивного 

понимания патриотизма состоит в его намеренной оторванности от традиций 

тысячелетней истории зарождения и становления русской национальной 

христианской культуры. Такое революционное отбрасывание глубинных 

исторических духовных основ русской культуры произошло не случайно. В 

результате совершенного партией большевиков переворота и 

спровоцированной ими гражданской войны, в России утвердилась власть 

большевиков, которые лукаво прикрывались властью советов рабочих и 

крестьян. 

        Программным и стратегическим  положением партии большевиков была 

цель  построение коммунистического общества, а необходимым условием 

для этого – проведение в жизнь культурной революции. Она состояла в 

изменении мировоззренческих основ русской культуры, в переходе от 

исконных религиозных традиций (якобы невежественных и мракобесных) к 

светской, без религиозной и воинственно-атеистической (якобы 

просвещенной) культуре. Именно эти доктринальные начала новой 

коммунистической идеологии и составили идейное основание политики анти 

церковных гонений. По личному указанию Ленина, данному председателю 

ВЧК от 1 мая 1919, «О борьбе с попами и религией» произошло  физическое 

уничтожение почти всего руководства РПЦ, десятков и сотен тысяч 

церковнослужителей и православно верующих:  
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« … к началу Великой Отечественной войны находящийся на свободе 
епископат РПЦ насчитывал всего 4 архиереев, ещё 10 уцелевших епископов 

находились на покое или служили настоятелями храмов. Из 25 тысяч церквей 

(1935) в СССР осталось 1277 действующих. В 25 областях Российской 

Федерации не было ни одного храма, а в 20 - не более чем по 5 церквей. В 

канун войны численность духовенства и церквей не превышала 5% от уровня 

конца 1920-х годов. Как отмечает митрополит Иоанн, по разным данным, к 
началу войны оставалось от 150 до 400 действующих приходов» [1]. Когда 

была принята новая программа КПСС, то её руководитель Н. Хрущев обещал 

к концу ХХ в. показать народу  последнего попа. 

 Верность идеям коммунизма стала критерием духовно-нравственного 

состояния человека и решалась государственная задача воспитания нового 

человека («гомо-советикус», носителя советского патриотизма) и новой 

общности людей («советский народ»). Россия как геополитическая часть 

мирового сообщества уже не существовала и в «Организации Объединенных 

Наций», где были представлены все мировые державы планеты, такая страна 

как «Россия» не значилась, но значилось государство СССР. Таким образом в 

эпоху коммунистической трагедии христианская религия как 

культурообразующее начало, её социальный институт – Русская 

Православная Церковь подверглись со стороны государства жестоким 

гонениям, репрессиям и подавлению религиозных чувств. Тоталитарная 

власть под страхом террора искореняла православные основы русской 

традиционной культуры, и народ стал постепенно утрачивать свой национа- 

льный менталитет, стал превращаться в «блудного сына» своего 

исторического отечества, становиться «Иванами, не помнившими своего 

родства», «манкуртами» по Чингизу Ахматову. Душа верующего русского 

народа переживала глубокую духовную скорбь и утешалась молитвой, 

покаянием, терпением и смирением. 

Новомученники и исповедники российские, в эпоху гонений от 

богоборческой власти принесли огромные жертвы на алтарь веры Христовой 

и этим они оправдали русскую идею о предызбранном назначении народа 

русского, о котором говорит Ф.М. Достоевский: «Может быть, главнейшее 

предызбранное назначение народа русского в судьбах человечества и состоит 

лишь в том, чтобы сохранить у себя этот Божественный образ Христа во всей 

чистоте, а когда придет время — явить этот образ миру, потерявшему пути 

свои, потому что только в Православии и истина и спасение русского народа, 

а в будущем и всего человечества» [2].   

Гений Достоевского с удивительной проницательностью постигает 

таинственную глубину духовной жизни русского народа и открывает нам его 

сущностное содержание, которое хранится в сердце народа, питает силу его 

убеждений и духовных устремлений, несмотря на многие его грехи и 

варварство (о коих он горько сожалеет и кается): «...народ русский в 

огромном большинстве своём православен и живёт идеей Православия в 

полноте, хотя и не разумеет эту идею отчётливо и научно. В сущности в 
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народе нашем кроме этой "идеи" и нет никакой, и всё из неё одной и исходит, 

по крайней мере народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким 

убеждением своим. Он именно хочет, чтоб всё, что есть у него и что дают 

ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у 

самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а 

смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и самые 

преступник и варвар хоть и грешат, а все-таки молят Бога, в высшие минуты 

духовной жизни своей, чтоб пресекся грех их и смрад и всё бы выходило 

опять из той излюбленной "идеи" их...Кто не понимает в народе нашем его 

Православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого 

народа нашего» [3]. 

Здесь естественно, возникает вопрос – почему власть коммунистов, их 

вождей не стремилась понять культурообразующую религию русского 

народа, его христианскую веру, в  которой он был воспитан Церковью на 

протяжении  многовековой истории Древней Руси и Российской империи? 

Причина этого непонимания состоит не в злой воле, а в секулярном 

материалистическом мировозрении, в том историческом материализме, 

который был открыт и разработан К. Марксом и Ф. Энгельсом. Данная 

социальная философия экономического развития общества и была положена 

в основу теорий классовой борьбы, революции и государства. Она содержала 

вульгарное утопическое и наивное понимание сущности мировой и 

национальной культуры, согласно которой в будущем достижения прогресса 

приведут к отмиранию религии как мифологического мировоззрения.  

Марксистская философия отрицает существование в бытии мира сферы 

запрдельного, потустороннего, трансцендентного, постигаемого в 

мистическом откровении и поэтому рассматривает религиозное чувство 

Богообщения как плод фантазии, воображения и выдумки. Таким образом, 

русские марксисты не были патриотами той многовековой национальной 

культуры, которая создавалась духовным и  церковным сословием святых 

отцов Древней Руси и России: Илларион  митр. Киевский, прп.Феодосий 

митр. Петр,  митр. Алексий, прп Сергий Радонежский, св. Стефан Пермский, 

прп. Савва Сторожевский, прп. Кирилл Белозерский, прп. Нил Сорский, св. 

Димитрий, митр. Ростовский, святитель Тихон Задонский, митр. Филипп, о. 

Паисий Величковский, Гермоген, патриарх Московский, старец Макарий 

Оптинский, старец Амвросий Оптинский, прп. Серафим Соровский, прав. 

Иоанн Кронштадский, епископ Лука (Войно-Ясенецкий), святитель Иоанн 

Шанхайский и многих других.  

Великая заслуга в зарождении и становлении русской христианской 

культуры неотъемлемо принадлежит и великокняжескому сословию: 

равноапостольной княгини Ольге, равноапостольному князю Владимиру, 

крестителю Руси, великому князю Ярославу Мудрому, князю Владимиру 

Мономаху, князь Андрею Боголюбскому, князю Александру Невскому, 

князю Даниилу Московскому, князю Димитрию Донскому, а так же самым 

выдающимся и известным представителям царского сословия. Таким 
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образом, православнохристианские корни всех ветвей национальной 

культуры России определяли глубину его содержания и духовного смысла, а 

значит и высокого духовного смысла патриотического отношения к 

отечеству, к его народу и христиански просвещенной власти. И если власть 

отступала от своего христианского служения то: «Видящее неправедная от 

царей и от вельмож деемая, видяще и сироты истязаемы, грабления и 

хищения… царей обличаху»   [4].  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ УСЛУГИ  

«МЭРИ ПОППИНС» НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В публикации делается акцент на услугах, которые 

оказываются семьям детей-инвалидов в связи с проблемами социализации, 

адаптации и реабилитации детей с особенностями развития. 

Ключевые слова: детская инвалидность, профилактических услуги 

для семей с детьми-инвалидами на территории Томской области, услуга 

«Мэри Поппинс», причины ограничения услуги. 
 
На январь 2016 года по данным федеральной службы государственной 

статистики численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составила 613 

тысяч человек. Если сравнивать с показателями предыдущих лет, то явно 

заметен рост численности детей с инвалидностью, так в 2014 году – 582 тыс. 

человек, а в 2015 – 590 тысяч. Томская область не является исключением 

данной тенденции. По данным Главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Томской области в 2016г. по сравнению с 2014 г. 

зарегистрирован рост уровня первичной детской инвалидности с 19,8 до 20,6 

на 10 тыс. детского населения.  

Однако положительной стороной вопроса является тот факт, что 

увеличивается и количество учреждений и организаций, готовых оказывать 

услуги детям с инвалидностью, а также их семьям. В рамках данной работы 

хотелось бы сделать акцент на услугах, которые оказываются именно семьям 

детей-инвалидов.  

http://www.opk.orthodoxy.ru/
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Главным, а иногда единственным институтом социализации детей с 

особенностями, а также наилучшей реабилитационной средой для таких 

детей, является семья. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, 

проходят длительный путь адаптации, переживают целую серию кризисов. 

Они не всегда могут справиться с трудностями самостоятельно, нередко 

нуждаются в помощи специалистов.  

В 2015-2016 году в Томской области было проведено исследование, 

направленное на изучение опыта реализации трех профилактических услуг 

для семей с детьми-инвалидами, реализовывавшихся на территории области: 

«Домашнее визитирование», «Ранее вмешательство», «Мери Поппинс». В 

ходе исследования посредством интервью со специалистами был изучен 

опыт шести организаций, оказывающие данные услуги.  

Поподробнее хотелось бы остановиться на опыте реализации услуги 

«Мэри Поппинс». На сегодняшний день история ее возникновения в Томской 

области недостаточно известна. Считается, что «Мэри Поппинс» появилась 

благодаря успешной Санкт-Петербургской практике реализации услуги 

«Передышка».  

На территории Томской области услуга впервые реализовывалась в 

качестве проекта в 2013 году в рамках целевой программы «Право быть 

равным на 2013 – 2016 г.».  

«Мэри Поппинс» – это оказание помощи и поддержки (короткий 

отдых) для родителей или лиц, воспитывающих ребенка с особенностями 

развития и потребностями. Главная идея заключалась в следующем: в то 

время, пока специалист находится с ребенком, родители могут заняться 

своими делами, тем самым получить кратковременный отдых. По стандарту 

предполагалось бесплатное оказание услуги на дому, в объеме не менее 4 

часов в неделю. Целевая аудитория - семьи с детьми-инвалидами в возрасте 

от 0 до 18 лет.  

Несмотря на актуальность данной услуги, а также высокую 

заинтересованность в ее предоставлении среди специалистов и родителей, в 

ходе реализации возникли некоторые организационные ограничения. 

Так, одним из ограничений для специалистов стала специфичность 

целевой аудитории, так как для проекта были выбраны семьи с детьми с 

наиболее тяжелыми формами заболеваний. Особенно это имело значение при 

оказании услуги на дому. Не каждый специалист готов взять на себя 

ответственность. «Ребенок с ДЦП, но у него много сопутствующих 

заболеваний, например, эпилепсия. Я знаю, что делать при эпилепсии, но я 

посторонний человек. Случись, что с ребёнком, я не могу нести 

ответственность. Мама привыкла к заболеванию, и знает, что делать»  

В свою очередь, Департамент по вопросам семьи и детей г. Томска 

рекомендовал оказание услуги только на дому. Однако это привело к тому, 

что некоторые семьи отказывались от помощи. Специалист 

реабилитационного центра объяснил это тем, что «они просто боятся 

показать свой быт». В связи с этим на практике данная услуга 
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реализовывалась не только на дому, но и на базе учреждений, а также на 

нейтральной территории (прогулка). Существовала практика, когда родители 

оставались дома во время визита специалиста, во многом это был результат 

влияния проживания в сельской местности. «Чаще всего много безработных. 

Сейчас, пенсию подняли по инвалидности, зарплата у нас чуть больше - 

невыгодно. Если устроишься официально на работу, то ты не получаешь 

пенсионного пособия по уходу. Поэтому родители чаще всего дома».  

Также, специфика оказания помощи в сельской местности привела к 

возникновению проблем с транспортировкой, в связи с тем, что услуга 

должна была предоставляться 4 раза в неделю. «У нас сейчас 18 населенных 

пунктов, а радиус от 4 до 70 км. А деньги на бензин никогда не выделяются. 

«Мэри Поппинс» так там вообще 4 раза в неделю…» 

Кратковременность реализации проекта (8 месяцев) привела к 

следующим последствиям: «Мы не знаем дальнейшей судьбы этих семей, 

некоторых, конечно, знаем, кто более общительный. Но мы не можем 

долгосрочный результат проследить». 

Однако, в свою очередь, специалисты находили выходы из различных 

ситуаций. Проблема кратковременности проектов в учреждениях решалась 

посредством привлечения семей в другие проекты, другую деятельность. 

Территориальная составляющая вопроса решалась с помощью привлечения 

дополнительных средств.  

По результатам реализации проекта специалисты отмечали 

положительные результаты, как для детей: «Скажу так, что у нас главный 

результат, что у нас несколько детей после проекта «Мэри Поппинс» 

получили путевки и пошли в муниципальный детский сад в общую группу», 

так и для их родителей: «Мама ездила в магазин на такси, чтобы скорее 

вернуться к ребенку. Ребенок с тяжелым ДЦП. (15 минут ходьбы до 

магазина). Когда она второй раз приехала, говорит: «Все, я хожу, гуляю 

пешком. Меня нет почти час. Ничего справится» И улыбка появилась, и она 

более спокойная стала» 

На сегодняшний день услуга не реализуется с 2015 года, хотя в 

постановлении администрации Томской области об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Право быть равным на 2013 – 2016 

годы», реализация проекта «Мэри Поппинс» рассчитана до 2016 года. 

Департамент финансов урезал бюджет услуги. «Посчитал, что эта 

услуга направлена в большей степени на облегчение условий 

жизнедеятельности родителей, а не детей», отмечает сотрудник 

Департамента. Хотя среди специалистов, оказывающих эту услугу, бытует 

мнение, что просто не хватило финансирования.  

Однако, специалисты отмечают, что на сегодняшний день существует 

запрос родителей на получение данной услуги, и специалисты, в свою 

очередь, готовы ее предоставлять.  
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КОНФЛИКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: К КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика политической 

социализации молодежи в контексте рискогенных явлений современного 

общества. В частности, исследуется феномен стремления молодежи к 

рискогенному действию, конституируемому  современностью. Выделяется 

такой феномен как рискофилия или осознанный разрыв с рутиной жизни, 

нацеленный на преодоление давления со стороны институциональных 

структур общества, и его последствия. 

Ключевые слова: молодежь, политическая социализация, риск 

социализации молодежи. 

Abstracts. In article the problematics of political socialisation of youth in a 

context рискогенных the phenomena of a modern society is considered. In 

particular, the phenomenon of aspiration of youth to рискогенному to the action 

constituted by the present is investigated. Such phenomenon as рискофилия or the 

realised rupture with the life routine, aimed at overcoming of pressure is allocated 

from institutional structures of a society, and its consequence. 

Keywords: youth, political socialisation, risk of socialisation of youth. 
 

Молодежь как будущее постепенно начинает участвовать в управлении 

общественными, политическими процессами. Последствия этого заметны в 

политике, экономике страны. В контексте их специфики важно отметить, что 

молодежь культурно формируется в условиях нормализации процессов 

аномии общества как дисперсии, разложения, эклектике, переплетения 

ценностей и норм. С.А. Кравченко характеризует эти процессы как 

нормальную аномию, выступающую продуктом развития современного 

общества, его инновационной, рационально-прагматической деятельности [2. 

С. 3]. К числу признаков нормальной аномии исследователь относит: утрату 

нравственными универсалиями из всеобщей значимости; краткосрочность 

ценностно-нормативных образцов и «краткосрочность» жизненных 

стратегий; распространение симулякров и симуляций [2. С. 4-5]. 

Нормализация аномии ведет к сосуществованию разных  социальных, 

политических рисков.   

В современном обществе главенствуют две особенности участия риска 

в жизни индивидов. Одна определяет своим истоком рискофобию, т.е. 

стремление к «текучему» страху от рисков, зарождающемуся в эпоху 

индустриального модерна.  Изначально она была порождена рисками 

промышленной революции, развитием технологий [3. С. 6]. Впоследствии 

возникает неопределенность опасностей, на чем, по мнению М. Фуко, 

основывается либеральная политика. «Либерализм, - считает он, - 
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порождается механизмом, который будет ежечастно судить о свободе и 

безопасности индивида, опираясь на понятии опасности…Можно казать, что 

в конце концов девиз либерализма – «жить опасно». Так формируется 

«политическая культура опасности», проявляющаяся в стимулировании 

интереса, касающегося рисков здоровья, питания, гигиены человека – «без 

культуры опасности нет либерализма» [5. С. 89-90].  

Вторая тенденция, соседствующая с первой, возникает как стремление 

к риску. В этом плане вместе со страхами перед рисками современным 

обществом конструируется тяга человека к рискогенности как фактору 

изменений. В социологии эту тенденцию рассматривают как рискофилию [3. 

С. 7]. В этом плане рискогенная активность выполняет функцию 

преодоления давления со стороны институциональных структур общества, 

стремящихся к рационализации поведения людей, побуждающих избегать 

риска. Так происходит осознанный разрыв с рутиной жизни. «Выполняя 

рутинные действия, - считает Э. Гидденс, - субъекты деятельности 

обеспечивают и поддерживают чувство онтологической безопасности» [1. С. 

385]. 

Проявления этих тенденций носят пульсирующий, колебательный 

характер, варьируются от относительной четкости представлений о 

желаемом характере изменений до их фрагментации. При этом данные 

тенденции становятся заметным компонентом социализации современной 

молодежи. Стремление к рискогенности проявляет себя в виде: научного 

творчества, создания новационных технологий; проведении экспериментов, 

стремлении к чему-то новому, альтернативному, нацеленному на испытание 

возможностей себя, что предполагает задействование, испытание новых 

знаний, умений, навыков и импровизаций. Развитие рискофилии, как 

считают исследователи, обусловлено не столько личностными качествами 

отдельных индивидов, сколько соответствующим научным, обыденным 

знанием. В нем принятие риска допустимо и желательно для креативного 

развития общества и человека. Это институционализирует политические, 

экономические активности рискогенного толка [3. С. 8], гражданские 

инициативы, рискогенные политические настроения и действия.  

 Исследователи квалифицируют рискофилию как «деятельность на 

грани». Как считают социологи, возникает новый социальный тип человека 

«Человек риска», расположенный к рискофилии. Причем мотивацией таких 

людей является принадлежность к креативным, сильным духом и телом, 

избранным. Добровольное принятие риска рассматривается как 

свидетельство наличия высших качеств [3. С. 9]. Это несет особенные 

последствия для культуры общества, нуждающегося в креативности, 

решительности для преодоления разрывов современности, разрешения 

необходимости не отстать от других обществ. Возникает реабилитация  идеи 

сверхчеловека, способного поднять человечество на более высокую ступень, 

носителем которой выступает молодежь, причем ее наиболее активная часть. 
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 Ценность сверхчеловека как носителя иной воли у Ф. Ницше 

основывается на ценности новой человеческой морали [5. С. 526]. Идея 

новой морали является типичной молодежной идеей. Молодежь является 

инструментом ее поиска, конструирования и носителем. При этом 

«ницшеанство» определяет свойство этой морали, коренным образом 

расходящееся с христианской. Ф. Ницше возвращает в качестве этической 

ценности процессов становления «человека политического» инстинктивные 

свойства «человека природного», в частности: стремление побеждать; 

сверхчеловечность как проявление творческого инстинкта человека, в основе 

которого находится воля к власти. Она, по Ницше, есть жизнь, которая не 

значит жажду обладания вещами. Ф. Ницше говорил о жизни как духовном 

стремлении. Жизнь – активная творческая сила, формирующая цели, задачи, 

смыслы [5. С. 283]. Политическое, получившее у Ф. Ницше толчок в виде 

представления о соперничестве воль и моральных норм, формирует для 

«человека политического» отношение превосходства к иному как участнику 

«сосуществования воль» и в то же время отношение преклонения по 

отношению к иному как обладателю наиболее сильной воли к власти. Это 

ведет к признанию презумпции сильного духом, не считающего со 

слабостью, берущего на себя право судить.    

Расположенность молодежи к данным умонастроениям, имманентно 

присутствующим в современной культуре, является спецификой особых 

исторических периодов в жизни общества, точек бифуркации его 

политической, экономической компонент. Когда общество нуждается в 

альтернативах направлений своих изменений, своего будущего на 

обновленной социокультурной, ментальной основе, актуализирующихся под 

воздействием качественных изменений окружающего мира. Это 

актуализируют проблемы: снижения негативных последствий данных 

тенденций для общества; включения их в социально-политические процессы 

на основе формирования у молодежи отношения к любому человеку как к 

априорной ценности, характер которой не может быть «ни разгадан», «ни 

вычислен», ни сведен к нравственному консенсусу в ее понимании.  

Разрешение этой проблематики изначально связано не столько с 

социальной практикой, сколько с синтезом научной теории с ее 

гуманитарным,  естественно - научным направлениями и нравственно-

этической компонентой традиционного религиозного мировоззрения 

культурно-исторической общности. Данная проблематика выступает 

ключевой проблемой для существования современности. От способа ее 

разрешения в очередной раз в российской истории, как например это было в 

конце ХIХ – нач. ХХ вв.,  зависят свойства будущего страны.  
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ТОТАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ  

УСТРОЙСТВА УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
 

Аннотация. Изучение различных учебных случаев обнаруживает их 

содержательно-прагматическое сходство вплоть до тождественности. 

Объяснение этому необходимо искать не в индивидуально-личностных 

характеристиках их участников, а в работе надындивидуальных анонимных 

сил. В данном тексте предпринята попытка анализа учебных ситуаций как 

дискурсивных организованностей. При наличии ряда условий их действие 

может иметь тотализирующий характер. 

Ключевые слова: учебные ситуации, риторическая масса, 

риторические предпочтения в работе с текстом. 

Abstract: Studying various learning cases reveals their content-pragmatic 

similarity up to complete identity. The explanation should be searched in the work 

of supra-individual anonymous forces rather than in their participants' individual-

personal characteristics. This text presents an attempt to analyze learning situations 

as discursive organizations. Given a number of circumstances, their action may 

have a totalizing nature. 

Keywords: learning situations, rhetoric mass, rhetoric preferences in 

working with a text. 

 

Начать обсуждение механизма, лежащего в основе устройства учебных 

ситуаций, мы хотели бы с привлечения нескольких примеров — выдержек из 

стенограмм мероприятий с участием традиционных субъектов 

образовательного процесса, студентов и преподавателей. 

 

 

I. Адекватный человек это писал? <…> Может, он какую таблеточку съел? 

Томск, февраль 2015 г. Семинар с преподавателями НИ ТГУ 

II. Либо это в нездоровом состоянии находится человек, либо в алкогольном 

опьянении. 

Минск, сентябрь 2016 г. Семинар с магистрантами БГПУ. 
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III. С моей точки зрения, человек, написавший 29 строк данного текста, 

находился в состоянии измененного сознания. Возможно, под действием 

психотропных веществ. 

Минск, январь 2017 г. Семинар с магистрантами БГПУ. 

(Примечание: Здесь и далее приводятся выдержки из стенограмм занятий и 

студенческих работ (архив автора)) 

 

Эти квалификации выполнены в ходе аудиторной работы с текстом, 

некоторое время назад размещенным в сети интернет. Здесь мы не будем 

останавливаться на указании характеристик (содержательных, 

грамматических, стилистических и иных) самого текста, а также способа 

работы с ним в аудитории, остановимся лишь на тех аспектах приведенных 

высказываний, которые важны в рамках обсуждаемой нами проблематики. 

Как нам представляется, необходимо упомянуть как минимум три из 

них. Во-первых, эти высказывания, сделанные в разное время в разных по 

своему составу аудиториях, центрируют работу с текстом на фигуре автора, 

как если бы он был единственным ресурсом для извлечения 

референциального значения. Во-вторых, они удивительным образом 

семантически синонимичны, декодируя объект-«автора» в акте прочтения с 

помощью тождественного набора атрибутов. В-третьих, (хотя это и не 

выводимо из того способа, посредством которого представлены в настоящей 

работе приведенные квалификации) они представляют собой первые 

полуавтоматические реакции при встрече с текстом, задающие определенный 

тренд взаимодействия с ним в публичном коммуникативном учебном 

пространстве. Остановимся на столь удивительном «единодушии» или, 

вернее, «единоговорении» и сделаем его предметом нашего рассмотрения, 

поскольку: «В то же время со мной (как и с другими людьми) бывает, что, 

когда я читаю (а чаще — когда путешествую), мне приходит в голову, что в 

связи с образовательными системами, образовательными практиками 

нуждаются в объяснении не их различия в разных обществах, но их 

поразительное сходство» [2. С. 207]. 

Мы видим в обнаруженном лексическом, референциальном и 

коммуникативном подобии действие учебных ситуаций, придающих всему, 

что попадает в поле их влияния, унифицированное значение. Ниже мы 

представим один из способов проинтерпретировать гомогенизирующий 

механизм учебных ситуаций, однако сначала необходимо сделать несколько 

предваряющих замечаний. Во-первых, мы принимаем за начальное для 

наших рассуждений положение о дискурсивном устройстве учебных 

ситуаций, соответственно, оно послужит для нас ресурсом для выполнения 

аналитических действий [5]. Во-вторых, в качестве аналога в 

конституировании своих суждений мы берем рассмотрение явлений 

тоталитарного характера, осуществленное Х. Арендт на историко-

политическом материале [1]. Можно предположить, что прямое 

заимствование средств, разработанных для поля политики, и их перенос в 
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поле образования некорректны, однако в данном случае мы прибегаем к 

этому как к своего рода мыслительному эксперименту, направленному на 

разработку языка описаний образовательных событий. 

В своем начальном состоянии учебная ситуация может быть понята как 

синкретичная риторическая масса, низко дифференцированная, никогда не 

подвергавшаяся сколько-нибудь отчетливой рефлексивной обработке (и в 

этом смысле индифферентная к взаимодействию культурных значений), 

избыточная по отношению к любому ее конкретному исполнению и 

обладающая потенциалом для придания ей состояния консистенции, 

обеспечивающего риторическое заполнение отведенного для каждого 

учебного отрезка пространства и времени. Содержательно такого рода масса 

представляет собой дискурсивные анклавы, состоящие из обыденных 

представлений, расхожих мнений, деконтекстуализированных фрагментов 

теорий, границы которых относительно легко проницаемы, за счет чего они 

достаточно просто поддаются конфигурированию в учебной коммуникации 

(например, студент для интерпретации «одного и того же» предметного 

содержания может в рамках одного занятия привлекать взаимоисключающие 

и несопоставимые теоретические конструкты). Качество целого 

содержимому дискурсивной массы придается не за счет правил, 

выдвигаемых со стороны науки: истинности знания, его внутренней 

логической непротиворечивости, причинно-следственных отношений или 

строгих процедур выведения, а за счет специфических процедур 

«академического употребления», вследствие действия которых «[в 

образовании] профессиональные дискурсы функционируют параморфически, 

не столько меняя существующие формы поведения, сколько сосуществуя в 

относительной изоляции» [4. С. 129]. 

Непосредственное воплощение учебной ситуации, разворачивающейся 

во времени и имеющей определенную пространственную привязку, связано с 

приведением потенциальной риторической массы в движение и обретения ею 

формы, функционирующей посредством унифицированных приемов. Это 

достигается благодаря утверждению (предъявлению в коммуникации) и 

сколько-нибудь систематическому следованию (в виде коммуникативной 

поддержки) одному из расхожих мнений — композиту риторической массы. 

Если возвращаться к приведенному в начале текста примеру работы с 

текстом в аудитории, то наиболее распространенными вариантами 

риторических предпочтений в его анализе будут: 

- авторизация текста, смещение фокуса аналитических высказываний 

с текста на фигуру автора: 

 

I. сложилось такое впечатление, что это пишет подросток... 

II. я могу предположить, что это человек нашего возраста... 

III. автора текста очень впечатлил... 
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- «оживление фигуры автора», использование текста как ресурса для 

составления его психологического портрета, наделение его (автора) 

индивидуальными (личностными, возрастными, половыми и т.п.) 

характеристиками: 

 

I. возможно, у него невысокий уровень эмоционального интеллекта... 

II. парень понял, что он разный при различных жизненных 

обстоятельствах... 

III. для данного возраста [к которой отнесен автор текста] характерна такая 

черта, как метафизическая интоксикация… 

IV. такое чувство, что он в состоянии аффекта... 

 

- авторизованная референция, согласно которой текст помещается в 

дихотомические отношения с миром (в данном случае — внутренним миром 

автора), выражением которого он является: 

 

I. В тексте присутствует большое количество грамматических ошибок, 

описок, это может быть связано с тем, что текст написан на эмоциональном 

подъеме.... 

II. Текст сообщает об эмоциональном состоянии автора, об его мыслях... 

III. В тексте излагается личное восприятие и личные впечатления от... 

IV. Из текста видно, что автора не просто заинтересовал фильм, но 

взволновал и затронул значимые темы его жизни и мира. 

V. Мне кажется, он в нормальном состоянии. Просто он оказался в какой-то 

трудной жизненной ситуации. 

 

- текстуальная аутография, определение текста как средства, с 

помощью которого автор производит самообъективацию: 

 

I. Он хочет что-то передать, но у него это не получается. 

II. автор сообщает о своем состоянии в момент написания текста... 

III. Автор текста передает чувства и мысли… 

IV. Автор идет от конкретного опыта просмотра фильма к абстрактному 

изложению собственного переживания. 

V. Среди основных аспектов, сообщаемых автором, можно отметить его 

озадаченность от своего желания излагать мысли подобным образом... 

 

Тотализирующее действие учебной ситуации возможно именно 

благодаря ее дискурсивному состоянию в виде массы, (это начальное 

положение — состояние покоя, в движении же возникает устойчивость иного 

типа — форма в движении), но не четко разграниченных классов 

аналитических действий и форм концептуализации. В этом смысле 



193 
 

образование нельзя рассматривать как (относительно упрощенную) 

проекцию научной реальности. Низкая внутренняя дифференциация 

дискурсивного поля образования есть практика функционирования «без 

границ», вследствие чего на любой вводимый непривычный дискурсивный 

объект оно реагирует (всей) массой, одновременно ассимилируя и вытесняя 

его: 

 

Текст совершенно не связан между собой. Содержит большое количество 

ошибок. Читать данный текст было не интересно. Набор предложений. 

Слова, которые содержали ошибки, заменяла по смыслу. Понять что-либо 

из данного текста трудно. Смысл потерян. Возможно из-за ошибок. Не 

ясно, что хотел донести автор данного текста. Сущность не поняла. 

 

Помимо синкретичного состояния, риторическая масса 

небесчувственна к своим количественных характеристикам: недаром при 

появлении эффекта коммуникативной избыточности [3], возникающем 

вследствие повторения того или иного содержания или коммуникативного 

приема, коммуникативные усилия могут быть направлены на купирование 

самой ситуации коммуникации или ее содержательное обновление. Именно 

величина риторической массы (отсюда стремление так называемой 

информационной накачке и его визави — ненасыщаемое требование 

«новенького и интересного») может стать существенным условием ее 

бесперебойного функционирования и обеспечения сопротивления каким-

либо трансформациям. 

В этом контексте требуется прояснение того, при каких условиях 

становится возможным образовательный акт, который а) «являет собой 

оформление дискурсивного измерения позиции индивида», «разрыв между 

субъектом-самим-по-себе и дискурсивным субъектом» б) выступает как 

«мультипликация дискурсивных субъектов», связанная с вытекающей из 

«полидискурсивности эпистемологической и лингвистической 

релятивности», позволяющей «обнаружить практическую укорененность 

всякого дискурса» [5], но одновременно с этим способный эффективно 

противостоять анобразовательной инерции риторической массы учебных 

ситуаций. 

Литература: 

1. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 672 с. 

2. Бернстейн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического 
дискурса. М.: Просвещение, 2008. 271 с. 

3. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих 
коммуникаций. Изучение паттернов, патологий и парадоксов 

взаимодействия. М.: Апрель-Пресс, Эксмо-Пресс, 2000. 312 с. 

4. Джерджен К. Дж. Социальное конструирование и педагогическая 
практика // Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и 



194 
 

практика. Минск: БГУ, 2003. С. 116–144. 

5. Полонников А. А., Король Д. Ю., Корчалова Н. Д. Визуальная 

медиация образовательных событий. Микроэтнографические аспекты : 

коллективная монография. Минск: БГУ, 2017  (рукопись находится в 

печати). 

 

Полонников А.А. 
 
НЕСАМОТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация. В работе анализируется образовательный процесс в 

современном университете; обосновывается исчерпанность его ориентации 

на символическую идентификацию с инвариантными символами культуры; 

модели идентификации противопоставляется модель символического 

дистанцирования, использующая в своем устройстве семиотический 

механизм двойного остранения; утверждается, что субъективация студента 

на основании механизма двойного остранения, является важным условием 

его способности к сопротивлению различным формам индоктринации и 

символического принуждения. 

Ключевые слова: образовательный субъект, символическая 

идентификация, символическое дистанцирование, кризис инвариантного 

образца идентификации, визуализация культуры, двойное остранение. 

Abstracts: The paper analyzes the education process in a modern university. 

Substantiated is completeness of its orientation at symbolic identification with 

invariant symbols of culture. An identification model is opposed to a model of 

symbolic distancing which uses a semiotic mechanism of double estrangement in 

its structure. The paper further on states that a student’s subjectification based on 

the mechanism of double estrangement is an important condition of his/her ability 

to resist various forms of indoctrination and symbolic compulsion. 

Keywords: education subject, symbolic identification, symbolic distancing, 

crisis of identification invariant sample, visualization of culture, double 

estrangement. 
 

Для уточнения термина «несамотождественность» обратимся к 

позитивному определению самотождественности французским философом 

П. Рикером. В трактовке этого термина он различает два ключевых аспекта. 

Первый апеллирует к идее «идентичного», «аналогичного», «того же 

самого», предполагающего наличие некой сущности — предмета 

соотнесения, относительно неизменной во времени и воспринимаемой с 

определенной дистанции [4]. Так, например, рассматривая фотографии 

человека, отражающие его жизненный путь, мы, несмотря на внешнее 

несходство его изображений в детстве, зрелости и старости, склонны к их 

связыванию, при помощи риторики идентичности: «такие разные, а все 

один». Тем самым придается биографическое единство в принципе 

формально и содержательно нетождественным символическим элементам. В 

этом случае подразумевание наличия образца и связываемой с ним сущности 
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является ключевым условием самоотождествления. Несамотождественность 

тогда будет связана с признанием отсутствия или неконгруэнтности 

идентифицируемых элементов или разрыва преемственности 

распределенных во времени актов идентификации. 

Второй аспект самотождественности по Рикеру связан с реализацией 

внутреннего самоотношения, переживанием неизменности и связанности 

себя самого в каждый момент своего существования. Так, например, 

утверждения индивида относительно себя: «я сам не свой», «я от себя не 

ожидал такого», «я не в своей тарелке» свидетельствуют о нарушении 

внутреннего единства и одновременно о ценности интегрированности тех 

элементов себя, с которыми индивид вступает в отношения идентификации. 

При помощи второй риторики самотождественности индивид оказывается 

способным установить связь между «постоянством и изменением в смысле 

“самости”» [4]. Несамотождественность в этом случае проявляется в 

дезинтеграции, невозможности самоотнесения разнопорядковых структур 

между собой, а значит деструкцией целостности, вне которой идентичность 

не мыслима. Несамотождественность в этом аспекте касается отсутствия 

метаязыка, необходимого для построения относительно непротиворечивых 

самоописаний. 

Дискурс современного образования в построении своих порядков 

опирается на ценность самотождественности позиции студента 

(релевантности профессиональному образцу, нормативной упорядоченной 

личности) и трактует любые нарушения соотнесений 

(несамотождественность) идентифицируемых структур как дефект. 

Образовательный субъект с этой точки зрения первоначально всегда 

дефективен, поскольку именно в учебном продвижении он должен 

преодолеть свою неполноту, присвоить и качества образца, и внутреннюю 

согласованность. Он в традиционном смысле тот, чье продвижение в 

обучении регулируется (имплицитно или эксплицитно) «логикой 

прогрессивных изменений и возможных отклонений от образца» [6. S. 7]. 

Между тем условия современной ситуации образования все чаще ставят 

под вопрос действующую модель образовательного субъекта (и механизм ее 

самоидентификации), что в педагогическом просторечии отражается 

оценочным суждением: «студент стал не тот». Эта «нетаковость» с нашей 

точки зрения обусловлена в значительной степени действием нескольких 

факторов.  

Речь идет прежде всего о диффузии образца выпускника университета 

как базовой структуры процесса символической идентификации студента. 

Данное обстоятельство порождено множественностью одновременного 

присутствия в образовании образцов, своего рода их символической 

избыточностью, обусловленной как интенсификацией межкультурных 

обменов, так и динамикой внеобразовательного профессионально поля. 

Образовательная ситуация невольно рассогласовывается и в методическом 

плане «все чаще напоминает пресловутый танец святого Вита» [7. S. 63]. 
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Нечто подобное происходит и на полюсе студента. Идентификация с 

разнокачественными образцами (в основном за рамками университета), с 

одной стороны, обесценивает диктуемые образованием образцы или 

дезориентирует студентов, а с другой, дезинтегрирует инстанцию сборки, к 

функционированию которой индивид должен применять несопоставимые 

между собой требования. Выходом из этих фрустрирующих обстоятельств 

становится абсолютизация студентами структур субъективных значений, 

гипероценка «личного» мнения. На деле это означает стабилизацию структур 

самоидентификации, остановку в развитии образовательных субъектов. 

Другим источником проблематичности модели самотождественности 

выступает качественное изменение образовательного знания, посредством 

которого индивид научается конституировать себя и окружающий мир. 

Современный университет, как и прежде воспроизводящий субъектов речи и 

письма, все чаще сталкивается опытом студентов, сформированным за 

пределами лингвистической ситуации образовательного института. Мы 

говорим об опыте «медиальной символизации субъектов…, разрушающей 

референтность суждения, необходимую для рационального “Я”» [1. C. 96]. 

Более того, компьютерное письмо и чтение  «“рассеивает” субъекта таким 

образом, что он больше не функционирует как центр, что было характерно 

для доэлектронного письма» [там же]. 

С развитием новых электронных медиа образовательная коммуникация 

отрывается от абстрактной системы знаков. «Растущая визуализация ведет к 

переходу от слова к образу, от того, что пропозиционально, к тому, что 

иконично, драматически изменяется структура знания, вызывая своего рода 

вторичную сенсуализацию (secondary sensualisation), поворот 

коммуникативных форм к конкретике и холизму» [9. S. 121]. В то же время, 

замечают польские социологи З. Мелосик и Т. Шкудлярек, «образ, предстает 

“лишенным автора”, объективированным сообщением “самого мира” 

(пресловутой “фотографически точной” его репрезентацией)» [8. S. 32]. 

В результате действия «визуального фактора» сознание субъектов 

образования превращается, во-первых, в своего рода «регистратора» ленты 

воспринимаемых «на экране» событий, а во-вторых, в поле конфликтов 

гетерогенных дискурсов (не только вербально и иконически 

опосредованных), символических практик культуры, каждую из которых 

студенты должны как-то интегрировать в свое «суверенное “Я”». К этому их 

толкает инерция идентификационной привычки, поддерживаемая 

нормативными практиками образовательной самоидентификации. Возникает 

своего рода парадокс: чем жестче образование следует идентификационной 

модели, тем более «замусоренным» оказывается внутренний мир 

образовательного субъекта. Возникает новая педагогическая задача, 

связанная с тем, как помочь студенту в дистанцировании от разнородного 

символического принуждения, включая и образовательное принуждение к 

идентификации. 
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В несколько упрощенном выражении можно сказать, что университет 

стоит перед необходимостью разработки и внедрения практик 

символического дистанцирования, которые бы оказались альтернативными 

традиции образовательной идентификации. Дистанцирование одновременно 

выступает и своего рода символической деконструкцией процесса 

производства и воспроизводства образовательного субъекта. Деконструкцию 

здесь следует понимать «как стратегию имманентной критики, встроенной в 

конкретный культурный код, как опыт дистанцирования, “изнутри” 

анализируемого текста [и образа]» [10. S. 132]. И далее: «Будем помнить, 

однако, что деконструктивная игра с этими стратегиями — то же, что и игра 

с социальным сопротивлением образованию» [там же]. Образованию, 

добавим к сказанному Т. Шкудляреком, в его традиционной 

самоотождествляющей форме. 

Образование, ориентированное на символическое дистанцирование, 

можно представить как процесс, функционирующий на базе модели 

«двойного остранения» [3. C. 212]. Первый пояс остранения возникает во 

внешней коммуникации и связан с преобразованием внешнего знака (образа) 

в предмет удивления. Символическая форма, претендующая на выражение 

истины, подпадает под действие критической «уверенности, что все не так» 

[2. C. 26]. Второй пояс остранения определяется в пространстве внутреннего 

диалога и связан с дистанцированием от собственной позиции, превращении 

ее в остраняемый предмет. То, что было «я», предстает как «не-я». Речевое 

воплощение этого превращения выглядит как грамматическая модификация 

самоименования или, в терминах Рикера, «алогический перенос». «В 

предельном случае этот перенос может облекаться в форму цитирования, 

благодаря которому “он мыслит”, “она мыслит”, означает: “он/она говорит в 

сердце своем” [5. C. 390]. Возникающая в этом случае инаковость «должна 

равняться радикальной экстериоризации» [Там же. C. 391]. 

Самодистанцирование в этом случае сообразуется с дезинтеграцией «я», 

обнаружении той интериоризованной символической инстанции, от которой 

«я» получило верительную грамоту на понимание и высказывание. 

Символическая инстанция есть медиатор, определяющий связи индивида с 

миром, другим, самим собой. 

Ключевым условием реализации опыта двойного остранения 

оказывается разрыв между «субъектом-самим-по-себе» и собой как 

дискурсивной организованностью. Дискурсивная идентичность — фигура 

остранения — функционирует как позиция, занимаемая индивидом в 

коммуникативных процессах образования или как «эффект интервенций, 

обеспечивающих кратковременную самоидентификацию субъекта» [11. 

S. 346]. 

Функционирование механизма двойного остранения рассматривается 

нами в качестве универсальной способности субъекта, востребованной 

условиями динамического мира, символической избыточности, кризиса «я» в 

качестве источника культурного самоопределения индивида. Символическое 
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дистанцирование действует в направлении повышения сопротивляемости 

субъекта различным формам индоктринации и символического 

принуждения. 
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Семенова Е.С., Дыркова Л.А. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы семей, воспитывающих 

ребёнка-инвалида в Томской области. Значительное внимание уделено 

характеристике таких семей.  Представлен социальный портрет семьи с 

ребёнком-инвалидом. Материалы статьи могут быть полезны в практическом 

плане для специалистов социальных служб Томска. 

Abstracts: The article discusses problems of family with disabled children in 

Tomsk region. Considerable attention is paid to the characterization of such 

http://www.philosophv.ru/library/
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families. The social portrait of families with a disabled child is presented. 

Materials of article can be useful on the practical level to specialist of Tomsk 

social services. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, ограниченные возможности здоровья, 

семья, социальная поддержка, социальная политика в интересах детей, 

социальная инклюзия. 

Keywords: disabled children, disabilities, family, social support, social policy for 

children, social inclusion. 
 

Одной из острейших медико-социальных проблем современного 

общества является детская инвалидность. Уровень инвалидности наряду с 

показателями младенческой смертности, заболеваемости, физического 

развития и медико-демографическими процессами является базовым 

индикатором состояния здоровья детского населения и отображает уровень 

экономического и социального благополучия страны. Дети-инвалиды 

относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, относятся к разряду социально уязвимых 

семей и объективно нуждаются социальной защите и поддержке со стороны 

государства и общества. В современных условиях социальная защита детей-

инвалидов перерастает из разряда социально-медицинской проблемы в 

общую социальную задачу. Развитие системы поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей включено 

в приоритетные направления государственной социальной политики 

Российской Федерации. Согласно данным федеральной службы 

государственной статистики в России 636024 детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет получают социальные пенсии. В настоящее время общая численность 

детей-инвалидов в Томской области составляет 3646 ребенка. 

Выявление проблем, с которыми сталкивается семья при рождении 

ребенка-инвалида, в г. Томске являются целью рассмотрения настоящей 

статьи. Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса, 

проведенного методом анкетирования среди родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Разработанная нами оригинальная анкета 

включает 38 вопросов. В опросе приняла участие 41 семья. Анкетирование 

проводилось на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45» г. Томска, 

школы-интерната № 15 г. Томска и ОГБУ «Центр социальной помощи семье 

и детям "Огонёк» г. Томска», одно из отделений, которого специализируется 

на помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

Полученные данные позволили нам составить социальный паспорт  

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Все семьи являются гражданами 

Российской Федерации. В графе «семейное положение» 71% опрошенных 

указали, что состоят в браке. 76% детей являются инвалидами и 24% – 

детьми с ОВЗ. Основной диагноз у 37% детей – нервно-психические 

заболевания. У 41% детей инвалидность связана с   поражением и 

заболеванием органа слуха, у  12% – с нарушением опорно-двигательного 

http://universal_ru_en.academic.ru/230117/social_services
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аппарата (в том числе ДЦП), у 5% – с поражением и заболеванием глаз, 2% – 

с эндокринными заболеваниями. Заболевание внутренних органов – основное 

заболевание у 5% детей, 10% страдает другими заболеваниями. При этом у 

многих детей наблюдается сразу несколько заболеваний, что еще больше 

отягощает жизнь ребенка и его окружения.  

Важное значение в составлении социального портрета семьи с 

ребёнком-инвалидом имеет показатель «уровень образования родителей». 

Американский детский психолог и психиатр  Дж. Мерсер (Jean Mercer) 

доказал, что, чем ниже уровень образования, тем позже диагностируется 

заболевание ребенка. Нами выявлено, что неполное среднее образование 

имеют 2% родителей, среднее – 17%, начальное профессиональное –  5%, 

среднее специальное – 42%. Незаконченное высшее образование имеют 2% 

родителей, высшее профессиональное – 27% и несколько высших лишь у 5% 

опрошенных, т. е. высшее образование имеют только 34% родителей. 

Первая социальная среда, куда попадает ребенок, –  его семья: мать, 

отец, бабушка и дедушка, братья и сестры, др. родственники. Родителям и 

членам семьи принадлежит решающая роль в том, чтобы ребенок-инвалид 

развивался и в дальнейшем стал субъектом своего развития. От того, в какой 

семье ребенок воспитан, в значительной степени зависит, каким он вырастет. 

Поэтому важно, чтобы семья ребенка-инвалида была полной. Ответы 

респондентов на вопрос о социальной категории семьи распределились 

следующим образом:  полных семей – 65%, неполных семей – 24%, 7% – 

многодетных семей и 7% – малообеспеченных. 

Специфическим фактором, влияющим на социально-психологическую 

адаптацию семей, является потребность значительной части детей-инвалидов 

в постоянном уходе и дополнительной помощи при обучении. Основной 

уход за ребенком берет на себя мать (98%), и лишь у 2% семей – бабушка 

ребенка. Отец ребенка ни одной из опрошенных семей не взял на себя 

основную заботу о ребенке. Однако, зачастую это не их выбор, т. к. они –  

единственные «добытчики» в семье. С воспитанием ребенка женщинам в 

основном помогают их родственники – 64% ответивших. Никто не помогает 

–  34% , няню нанимают только 2% ответивших. 

Трудовая деятельность родителей детей-инвалидов не только помогает 

реализовывать планы и разрешать имеющиеся проблемы этих семей, но и 

позволяет сохранить профессиональные навыки и чувствовать себя нужными 

обществу. Большинство родителей – 56% ответивших – работают постоянно, 

7% – время от времени, 5% являются индивидуальными предпринимателями.  

32% не работают, указав причиной, либо декретный отпуск, либо то, что им 

некогда работать, так как они воспитывают ребенка-инвалида. 

С проблемой трудоустройства напрямую связана финансовая 

обеспеченность семьи. Доход ниже среднего выявлен у 31% семей, т.е. на 

продукты питания денег хватает, но покупка одежды и других необходимых 

предметов и услуг вызывает  затруднение. А 7% семей денежных средств  с 

трудом хватает на продукты питания. 51% семей  не имеют автомобиля. 75% 
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семей никуда не ездят отдыхать. В лучшем случае у них имеется дача, где 

они занимаются хозяйством, чтобы прокормить семью. На курорты и 

санатории России отправляются 24% семей. Только 7% семей имеют 

возможность посещать курорты других стран.  

Финансовые проблемы влекут за собой жилищные. Отдельная квартира 

со всеми удобствами имеется у 58% респондентов, у 19% – свой дом.  Не 

имеют собственного жилья 19% семей, из них 12% живут с родителями, 7% 

снимают жилье, 4% проживает в коммунальной квартире. Жилье обычно не 

приспособлено для ребенка-инвалида, чаще всего семья имеет около 6 м²  

полезной площади на одного члена семьи, редко – отдельная комната или 

специальные приспособления для ребенка. 

Вопросы организации доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья являются актуальными в России и Томской области 

в частности, где также осуществляется государственная программа 

«Доступная среда» [1]. К сожалению, как показывает практика, сегодняшний 

Томск в основном не приспособлен для беспрепятственного передвижения 

инвалидов. Общественным транспортом пользуются 75% семей. Из них 42% 

указали, что они живут удаленно от общественного транспорта. Для 29% 

семей препятствием является и удаленность, и недоступность остановки 

общественного транспорта. На неприспособленность общественного 

транспорта,  доставляющее наибольшее неудобство, указали 29% семей. 

 Образование для инвалидов является особым социальным ресурсом, 

имеющим первостепенное значение, целенаправленно действующим на 

уменьшение их изоляции и экономической зависимости [2]. Для лиц с ОВЗ 

ценность образования изначально значительно выше, чем для остальной 

части населения. Кроме того, дети нуждаются в специально созданных 

условиях образовательного процесса: специалистах, приспособленной среде, 

технических средствах. Однако, ни у одной семьи, нами опрошенной, 

ребенок не ходит в общеобразовательную школу. В детском саду 

компенсирующего вида воспитывается 17% детей, в детском саду 

комбинированного вида – 8%, в школе надомного обучения учатся 8% детей. 

Только 2% детей ходят в обще развивающий детский сад. Таким образом, 

основной формой обучения в образовательном учреждении является 

коррекционная группа/  класс  (92%). Растущее количество детей со 

множественными нарушениями остается без возможности реализации своего 

права на образование.   

Соблюдение прав граждан – одна из важнейших характеристик 

социального государства. 73% опрошенных,  являются получателями мер 

социальной поддержки, предусмотренными как федеральным, так и 

региональным законодательством. Однако, многие родители не знают прав 

своих детей, не знают документов, в которых содержится данная 

информация. Это ошибка, как самих родителей, так и недоработка 

представителей социальных служб [3]. 
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Льготное обеспечение лекарственными средствами – одна из важных 

мер социальной  данной категории семей. 22% детей получают льготное 

лекарственно обеспечение. Однако у 23% семей возникают проблемы при 

получении льготных лекарств по причине их нехватки в аптеке.  

Дети, имеющие инвалидизирующие заболевания, нуждаются в 

комплексной реабилитации. 36% респондентов считает, что социальных 

служб носит разрозненный характер. Реабилитация ребенка инвалида во 

многом зависит от грамотности и компетентности специалистов, которые 

работают с ним и его семьей. В 39% ответов указано, что многие 

специалисты не всегда обладают нужными знаниями для решения их 

проблем, либо не могу применить, имеющиеся знания для решения проблем 

особого ребенка. Остро стоит вопрос доступности медицинской 

реабилитации ребенка по месту жительства, если в городе, где живет 

ребенок, нет службы, оказывающей комплексную медицинскую помощь. 

Множество социальных барьеров мешает детям с особенностью 

развития свободно передвигаться, полноценно воспринимать впечатления от 

окружающей действительности, осваивать необходимый объем 

социокультурной информации. С другой стороны, существуют субъективные 

суждения и психологические стереотипы общества, пока еще не готового к 

полному принятию своих «других», нетипичных членов общества. Об этом 

свидетельствуют ответы родителей на вопрос о случаях проявления 

негативного отношения сверстников к детям с особенностями. 61% 

родителей ответили, что они встречались негативным  отношением к их 

детям.   

Выявленные нами основные проблемы семей, воспитывающих ребенка 

инвалида в Томской области, позволяют сделать вывод, что их решение 

зависит от состояния системы поддержки семей с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ в регионе, от создания  реально доступной социальной среды и 

устранения барьеров, мешающих интеграции детей с ОВЗ в социум, от 

формирования в обществе инклюзивной философии, которая провозглашает 

ценность каждого члена общества и обеспечивает равное отношение ко всем 

людям.  

Литература и примечания: 

1. Проблемы с доступностью среды в Томской области остаются по 
настоящий момент не решенными. Как сообщила   журналистам РИА 

Томск замначальника облдепартамента соцзащиты населения Людмила 

Гончарова, бюджет программы «Доступная среда» в Томской области 

сократится в  2017 году в 5 раз – с 53 млн. рублей  до 10 млн. рублей. 

2. Право социально уязвимых групп населения на инклюзивное образование 
отражено в законе «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Только 7% родителей знают по 1 документу, где прописаны их права. 
Многие отмечали, что им нигде не рассказывают об этих документах, 

некоторые специалисты по социальной работе не стремятся давать 
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4. Дыркова Л. А., Пчёлкина Т. Н.  Проблемы и перспективы инклюзии в 
образовательной системе Томской области: готовность учителей как 

основной фактор успешности инклюзивного процесса // Тоталитаризм и 

тоталитарное сознание6 статьи по материалам 15 городской ежегодной 

науч.-практ. Конф., 6 апреля 2013 г./ Под ред. В.С. Шутова. Томск, 2013. 

– С. 154 – 158. 

 

Сысоева Л.С. 
 

Больные с психическими заболеваниями как объект социальной работы 

на постсоветском пространстве 
Аннотация. Содействие правозащитника бывает нужно при решении 

трудовых и жилищных проблем, также беспокойство у людей вызывают 

качество и доступность медицинской помощи, недостаточная безопасность 

среды обитания, трудности с получением бесплатной юридической помощи. 

Сами люди, страдающие психическими расстройствами, зачастую лишены 

связи с внешним миром, не имеют реальной возможности обратиться за 

юридической помощью, отстоять свои права в случае их нарушения 

администрацией учреждения.  

Необходимо привлечь внимание к особенностям правового положения 

лиц, страдающих психическими расстройствами, дать максимально 

объективную (насколько это возможно) оценку существующему положению 

дел в этой сфере. Это даст возможность наметить пути решения хотя бы 

части из имеющихся проблем. В связи со значительной спецификой 

собственно психических расстройств единого мнения по проблеме правового 

положения психически больных людей нет и быть не может.  

Однако задача государства состоит в создании условий для сближения 

разных позиций, в содействии развитию институтов общественного 

контроля, в оперативной и адекватной реакции на критические замечания в 

адрес государственных учреждений. Это нужно для того, чтобы люди, 

страдающие психическими заболеваниями, в полном объеме пользовались 

теми же правами человека и основными свободами, как и все другие 

граждане. Нельзя оставаться безучастными, когда человек становится 

объектом дискриминации на почве психического заболевания. 

Ключевые слова: юридическая помощь, правовое положение, 

дискриминация, изоляция от общества, стигматизация, принудительная 

госпитализация, опекунство, «отпускные» больные и родственники.  

Abstracts . The assistance of a human rights defender is necessary when solving 

labor and housing problems, also people are concerned about the quality and 

availability of medical assistance, inadequate security of the environment and the 

difficulty of obtaining of free legal aid. The people, suffering from mental 

disorders, are often deprived of their connection with the outside world; they do 
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not have a real opportunity to seek legal assistance, to defend their rights in case of 

violation by the administration of the institution. 

It is necessary to draw attention to the peculiarities of the legal status of 

persons, suffering from mental disorders, to give the most objective (as far as 

possible) assessment of the current state of affairs in this area. This will make it 

possible to outline ways to solve at least some of the existing problems. There is 

not and cannot be a common opinion on the problem of the legal status of people 

with mental illnesses in connection with the significant specificity of the mental 

disorders proper. 

However, the state's task is to create conditions for rapprochement of 

different positions, to promote the development of public control institutions and to 

respond promptly and adequately to criticism of state institutions. This is necessary 

to ensure that people, suffering from mental illness fully, enjoy the same human 

rights and fundamental freedoms as all other citizens. You cannot remain 

indifferent when a person becomes an object of discrimination due to mental 

illness. 

Keywords: legal assistance, legal status, discrimination, isolation from society, 

stigmatization, involuntary hospitalization, tutelage, «vacation pay» sick and 

relatives. 
 

Чаще всего содействие правозащитника бывает нужно при решении 

трудовых и жилищных проблем, также беспокойство у людей вызывают 

качество и доступность медицинской помощи, недостаточная безопасность 

среды обитания, трудности с получением бесплатной юридической помощи. 

Об  этом пишут пенсионеры, одинокие матери, лица из числа детей-сирот, 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Отбывающие наказание в 

виде лишения свободы тоже пишут в департаменты социальной защиты. 

Однако не только информация о нарушенных правах, не только  жалобы,  но 

и посещение различных учреждений, в которых граждане по разным 

причинам пребывают длительные периоды времени: больницы, дома для 

престарелых и инвалидов, дома-интернаты психоневрологического профиля, 

места принудительного содержания, в числе которых следственные 

изоляторы и исправительные колонии, центр, где ждут своего выдворения из 

страны иностранные граждане и т.п. свидетельствуют о том, что права 

многих граждан, страдающих психическими расстройствами, не защищены. 

Часто психиатрические отделения больниц и психоневрологические 

интернаты нередко сами устанавливают правила для своих пациентов и 

клиентов, поскольку по многим вопросам единого правового регулирования 

просто не существует. Сами люди, страдающие психическими 

расстройствами, зачастую лишены связи с внешним миром, не имеют 

реальной возможности обратиться за юридической помощью, отстоять свои 

права в случае их нарушения администрацией учреждения. Родные и близкие 

нередко рвут всякие отношения с психически больными родственниками. 

Региональная общественность не проявляет особой заинтересованности в 

проблемах лиц, страдающих психическими расстройствами. В результате на 
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сегодняшний день стены таких учреждений многими психически больными 

гражданами, образно говоря, воспринимаются как непробиваемые бетонные 

заборы, окруженные рвами и оврагами… И это при том, что психически 

больные люди не виноваты в своем заболевании – так сложились жизненные 

обстоятельства.  
Необходимо привлечь внимание к особенностям правового положения 

лиц, страдающих психическими расстройствами, дать максимально 

объективную (насколько это возможно) оценку существующему положению 

дел в этой сфере. Это даст возможность наметить пути решения хотя бы 

части из имеющихся проблем. Несомненно, одни и те же вещи по-разному 

видят медицинские и социальные работники, имеющие отношение к сфере 

психиатрии, чиновники, курирующие данные направления, юристы, 

родственники больных, их соседи и знакомые и, наконец, сами люди, 

страдающие психическими расстройствами. В связи со значительной 

спецификой собственно психических расстройств единого мнения по 

проблеме правового положения психически больных людей нет и быть не 

может. Однако задача государства состоит в создании условий для 

сближения разных позиций, в содействии развитию институтов 

общественного контроля, в оперативной и адекватной реакции на 

критические замечания в адрес государственных учреждений. Это нужно для 

того, чтобы люди, страдающие психическими заболеваниями, в полном 

объеме пользовались теми же правами человека и основными свободами, как 

и все другие граждане. Нельзя оставаться безучастными, когда человек 

становится объектом дискриминации на почве психического заболевания.  

Сфера психиатрии, наряду с другими направлениями медицины, давно 

привлекает повышенное внимание населения. Поддержанию интереса 

способствует и странное, необычное поведение психически больных людей, 

с которым сталкивался практически каждый из нас, и «громкие» 

преступления с их участием, и художественные фильмы, повествующие об 

ужасах пребывания в психиатрических больницах, и литературные 

произведения, и даже многочисленные анекдоты. При этом реальной 

информации о буднях, радостях и бедах вынужденных обитателей 

психиатрических больниц, психоневрологических интернатов в общество, к 

огромному сожалению, практически не поступает. Как показывает практика, 

в результате в общественном сознании по сей день живет значительное число 

мифов о психиатрии и психических больных, где изолируют 

«сумасшедших»…представление о психиатрической больнице довольно 

точно соответствует реальным приютам для душевнобольных, какими они 

были до психиатрических реформ. Многие больные, имеющие не самые 

тяжелые психические расстройства, больше страдают от пренебрежительного 

отношения к себе, чем от самого заболевания, поскольку их не считают 

личностями, как это прописано в учебнике  по обществознанию за 8-й класс 

издательства «Дрофа» под редакцией А. и Т. Никитиных.   
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В ноябре 2014 года Всероссийским центром изучения общественного 

мнения представлены данные опроса о том, что за период с 1989 по 2014 

годы, за 25 лет значительно ухудшилось отношение к людям с психическими 

отклонениями. Например, если в 1989 году 58% опрошенных считали, что 

психически больным гражданам следует оказывать помощь, то в 2014 году 

такого мнения придерживались только 48% респондентов. Одновременно с 

33% до 44% выросло число респондентов, полагающих, что психически 

больных необходимо изолировать от общества, а 5% опрошенных в 2014 

году вообще посчитали, что психически больных «необходимо 

ликвидировать» (в 1989 году такого мнения придерживались 3% 

опрошенных). Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, 

стигматизацию (дискриминацию) людей с психическими расстройствами во 

многих случаях можно предотвратить, повышая осведомленность населения 

в отношении излечимости психических расстройств [1].  

Пока живы и процветают давно утратившие всякую связь с 

реальностью предрассудки в отношении больных людей, говорить о 

зрелости, гуманности нашего общества не приходится. В практике работы 

правоохранительных  органов встречаются случаи, когда государственные 

служащие пытались обратить внимание правозащитника на 

«психиатрический диагноз» человека и, тем самым, обосновать нежелание 

помогать ему в решении возникшей проблемы. Очевидно, что необходимо 

распространять в самых широких кругах населения знания о психиатрии, ее 

передовых достижениях, о том, что психическое заболевание – это не 

приговор, не постыдное клеймо. Чем больше граждан будет обладать 

реальными знаниями о положении психически больных людей, о путях 

оказания им помощи, тем больших успехов можно будет достичь в борьбе с 

психическими расстройствами.  

Не стоит забывать, что психически больные люди – это, в первую 

очередь, наши сограждане. Отсутствие законодательного регулирования и 

закрытость психиатрических учреждений создавали условия для правового 

произвола при оказании психиатрической помощи, для использования 

психиатрии в немедицинских целях. Многим знаком термин «карательная 

психиатрия», суть которого сводится к тому, что людей инакомыслящих, 

выражающих несогласие с действиями властей, объявляли сумасшедшими и 

подвергали принудительному психиатрическому лечению. Ситуация 

изменилась только в конце 80-х, когда в 1988 году был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР, которым было утверждено 

Положение об условиях и порядке оказания психиатрической помощи. 

Результаты действия Закона о психиатрической помощи ряду экспертов 

представляются достаточно неоднозначными. С одной стороны, как отмечает 

профессор, доктор медицинских наук В. Ротштейн [2], благодаря этому 

закону больные люди получили возможность менять врача и выбирать 

больницу, водить машину, выезжать на отдых за границу. А еще благодаря 

закону, упразднившему понятие психиатрического учета, которое когда-то 
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означало у нас пожизненное клеймо, в психоневрологические диспансеры 

пошла масса больных, как правило, не очень тяжелых, которые раньше ни за 

что бы сюда не решились прийти.  

Есть и другая сторона медали. Принцип лечения на добровольной 

основе нередко оборачивается против самого же больного, который не 

способен дать адекватную оценку состоянию своего психического здоровья. 

Так, многие больные люди самостоятельно обращаться за психиатрической 

помощью не желают, искренне считая себя совершенно здоровыми, а 

оснований для их госпитализации в принудительном порядке не имеется. 

Согласно действующему законодательству, госпитализировать больного в 

психиатрический стационар в недобровольном порядке можно только в 

следующих случаях:  

– когда он представляет непосредственную опасность для себя или 

окружающих; 

– если он беспомощен (то есть не способен самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности); 

– если при оставлении человека без психиатрической помощи может 

быть причинен существенный вред его здоровью.  

Во всех остальных ситуациях ставить вопрос о принудительной 

госпитализации больного запрещено под страхом уголовной 

ответственности. Так, статья 128 Уголовного кодекса Российской Федерации 

устанавливает наказание за незаконную госпитализацию в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Применение мер в отношении психически больного человека без 

достаточных для этого оснований может быть квалифицировано как 

превышение служебных полномочий [3].  

Сегодня законодательство не допускает профилактической 

госпитализации психически больного гражданина до того момента, когда он 

начнет представлять непосредственную опасность. Между тем, именно 

оставшийся без психиатрической помощи больной может совершить тяжкое 

общественно опасное деяние. Так, в августе 2015 года всю страну потрясло 

сообщение о чудовищном убийстве человеком, страдающим психическим 

заболеванием, своих шестерых малолетних детей, беременной жены и 

собственной матери. Однако надо учитывать, что значительно больше 

преступлений, чем душевнобольными, совершают  люди, не страдающие 

психическими болезнями, подчас совершают очень жестокие, подлые, 

циничные деяния (вспомним дело Цапков в Краснодарском крае). А 

вопиющий случай с томичкой Аллой Сергеевной, которая на протяжении 

ряда лет захламляла квартиру содержимым мусорных баков, как и множество 

других подобных, дает основание констатировать, что на сегодняшний день 

законодательство не предусматривает справедливого, гуманного и, 

одновременно, – простого выхода из подобных ситуаций. Проблемы надзора 

за лицами, страдающими психическими расстройствами, и опекунства над 

ними до сих пор определённо не решены. Плохо определён порядок 
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взаимодействия органов полиции и медицинских работников по 

профилактике правонарушений, совершаемых психически больными 

людьми. Вопрос о порядке взаимодействия органов полиции и медицинских 

работников по профилактике правонарушений, совершаемых психически 

больными людьми, обсуждался на состоявшемся 23.09.2015 в Общественной 

палате Российской Федерации круглом столе [4]. 

 В ходе заседания председатель Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с 

Общественными наблюдательными комиссиями А. Цветков рассказал, что он 

лично беседовал с участковыми уполномоченными о том, существует ли 

какой-то алгоритм действий при обращении граждан по поводу социально 

опасного или угрожающего поведения душевнобольного, и пришел к выводу, 

что никакого алгоритма не существует, либо же участковые его не знают. 

Основные положения по взаимодействию между ведомствами уже 

определены Инструкцией об организации взаимодействия органов 

здравоохранения и органов внутренних дел Российской Федерации по 

предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами, утвержденной Приказом Минздрава РФ № 

133, МВД РФ № 269 от 30.04.1997. Пунктом 4.1. данного Приказа 

предусматривается проведение занятий с личным составом соответствующих 

подразделений ОВД по вопросам осуществления принудительной 

госпитализации лиц с психическими расстройствами и предупреждения с их 

стороны антиобщественного поведения. Органам полиции предписано 

реагировать на факты агрессивного поведения и своевременно 

информировать соответствующие учреждения здравоохранения о возможном 

совершении общественно опасных действий лицом, страдающим 

психическим расстройством. Инструкция устанавливает обязанность 

психоневрологических диспансеров ежегодно до 20 января предоставлять 

сотрудникам ОВД список лиц, находящихся на активном диспансерном 

наблюдении и на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у 

психиатра, а также немедленно уведомлять о вновь принятых на лечение 

лицах.  

Как было отмечено в ходе круглого стола, на практике названный 

документ не применяется ни представителями правоохранительных органов, 

ни медицинскими работниками. Прокуратура незамедлительно 

отреагировала бы на подобные факты разглашения врачебной тайны. 

Эксперты Общественной палаты Российской Федерации сошлись во мнении 

о том, что решить проблему можно путем создания четких методических 

рекомендаций, регулирующих порядок взаимодействия между органами, 

оказывающими психиатрическую помощь, и правоохранительными 

органами. Это возможно как путем доработки уже действующей 

Инструкции, так и созданием нового документа.  

8-22 января 2015 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы положения лиц с 
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инвалидностью в Российской Федерации и перспективные направления 

деятельности НКО, выступающих в защиту прав инвалидов 2015–2016 гг.». 

Участники круглого стола (представители некоммерческих организаций по 

делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности) 

приняли Обращение «Об ожиданиях общественности в результате принятия 

законопроекта, направленного на повышение степени реализации прав и 

свобод лиц, находящихся под опекой и попечительством».  

Ограничения основных прав (на посещения и общение, пользование 

средствами связи, личными вещами) нередко используются в качестве мер 

управления людьми в интернате и стационаре. Речь идет о самых простых 

вопросах: приобретение продуктов, одежды, бытовой техники на деньги 

подопечных, расселение по палатам и т.п. В практике работы 

правозащитников регулярно встречаются случаи нарушения человеческого 

достоинства инвалидов, проживающих в социальных учреждениях, неумения 

или нежелания администрации создать им элементарные удобства. Требуют 

тщательной проработки механизмы взаимодействия между опекунами, 

выработки ими совместных решений по вопросам жизнеобеспечения 

подопечного, распоряжения его имуществом, распределения между 

опекунами рисков ответственности за вред, причиненный подопечным, и т.д. 

Жаловаться на интернат родственники боятся, опасаясь ухудшения 

отношения сотрудников к проживающему.  

Приходится сталкиваться  и с такой проблемой. Родственники 

приглашают к себе в гости недееспособных, иногда такие «отпуска» из 

интерната длятся по несколько недель. Интернат, являющийся единственным 

опекуном больного человека, не имеет права выдать недееспособному на 

руки денежные средства. В результате расходы по питанию и содержанию 

больного «в гостях» в полном объеме ложатся на родных людей. Следует 

учитывать, что нередко единственными людьми, которые забирают к себе в 

гости проживающих в интернате, являются их престарелые родители, 

единственный доход которых – скромная пенсия. Такие люди «сдают» детей 

в интернат от безысходности – обеспечить необходимый уход за ними 

родители не могут в силу преклонного возраста и состояния здоровья.  

В ряде случаев родственникам очень сложно содержать больного в 

период пребывания «в отпуске» (многие из них рассказывают, что 

психические расстройства сопровождаются повышенным аппетитом). 

Иногда больному требуется дорогостоящая медицинская помощь. 

Родственники готовы водить больного к врачу, однако не всегда им хватает 

на это средств. В это же время на счете больного накапливается пенсия. Сами 

недееспособные тоже были бы рады внести свою лепту в семейный бюджет, 

но такой возможности не имеют – интернат не вправе давать им их же 

собственные деньги.  

Не стоит думать, что, если больной лишен дееспособности, он ничего 

не понимает, не чувствует, не переживает. Многим больным людям очень 

неприятно чувствовать себя бесполезными иждивенцами, но изменить 
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ситуацию они не в силах. Есть и другие негативные примеры, когда 

родственники психически больных граждан, проживающих в интернатах, не 

интересуются их судьбой, не желают ездить на свидания или забирать 

больных к себе в гости и т.д. Это не мешает горе-родне незамедлительно 

вступать в права наследования после смерти больных. К сожалению, не во 

всех регионах общественность проявляет интерес к жизни 

психоневрологических интернатов и больниц. Виною тому не только 

негативное отношение общества к психически больным людям, но и 

некоторые объективные причины, например, удаленность интернатов от 

областного центра. 

Летом 2013 года в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесен законопроект «О волонтёрстве». К сожалению, до сих пор подобный 

закон в нашей стране так и не принят, а ведь появление комплексного 

нормативного акта, предусматривающего, в том числе, и меры 

государственной поддержки волонтерского движения, самым 

положительным образом отразилось бы на положении дел во множестве 

социальных учреждений.  

Защита прав недееспособных пациентов психиатрических больниц, не 

имеющих назначенных опекунов, также нуждается в законодательной 

проработке, как и  вопрос обеспечения прав недееспособных пациентов 

психиатрических больниц, не имеющих назначенных опекунов.   

Вместе с тем у учреждения нет денежных средств, необходимых для 

исполнения этих функций, а также нет штата соответствующих социальных 

работников.  

Теперь оказание социальных услуг уставом медицинской организации 

не предусмотрено, расходование бюджетных средств на оказание 

«немедицинских» услуг может быть расценено как нецелевое расходование 

бюджетных средств. При этом общее регулирование порядка оказания 

помощи недееспособным пациентам (например, покупки и передачи им 

продуктов, различных вещей и т.д.) на федеральном либо региональном 

уровнях, к сожалению, отсутствует.   

В результате, на практике возникает множество вопросов о том, какие 

продукты или предметы можно (нельзя) покупать больным, как подтвердить 

факт передачи купленных социальным работником предметов «на руки» 

недееспособному пациенту. Возможно, со стороны эти проблемы кажутся 

очень мелкими, но для человека, на долгое время помещенного в 

специализированное учреждение, такие вопросы крайне важны. Очень 

непросто выявить и пресечь факты возможных злоупотреблений, потому что 

нередко единственный свидетель – сам пациент, жалобы которого очень 

легко объявить болезненными фантазиями.  

Оказание юридической помощи пациентам в период пребывания в 

психиатрическом стационаре еще один важный аспект, напрямую 

касающийся прав психически больных граждан, – порядок оказания им 

юридической помощи в период пребывания в круглосуточном 
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психиатрическом стационаре. Очевидно, что юрист, состоящий в штате 

больницы, не должен одновременно защищать и больницу, и пациента в 

случае возникновения конфликта между ними. Статьей 7 Закона о 

психиатрической помощи [5] предусмотрено, что защиту прав и законных 

интересов гражданина при оказании ему психиатрической помощи может 

осуществлять адвокат, а также работник государственного юридического 

бюро или иное лицо, уполномоченные государственным юридическим бюро 

оказывать бесплатную юридическую помощь. Лица, страдающие 

психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи 

имеют право на получение правовой помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи. Однако в соответствии с Законом 

о психиатрической помощи, его казуистикой за бесплатной юридической 

помощью в названную организацию больные  не обращались.  То есть, 

бесплатная юридическая помощь гражданам по вопросам оказания 

психиатрической помощи не оказывалась. Следует отметить и отсутствие до 

недавнего времени в психиатрических стационарах и ПНИ доступной 

информации об органах, в которые могут быть направлены жалобы, а также 

об условиях предоставления лицам с психическими расстройствами 

бесплатной юридической помощи. Более того, о возможности пациентов 

получать бесплатную юридическую помощь некоторые врачи и сотрудники 

психиатрических больниц и интернатов  и сами не знают.  

Проблема создания службы защиты прав пациентов Законом о 

психиатрической помощи, в котором предусмотрен механизм 

урегулирования проблемных ситуаций, возникающих в психиатрических 

стационарах, с помощью специально созданной государством службы 

защиты прав пациентов, независимой от органов исполнительной власти, в 

сфере охраны здоровья давно назрел. Представители этой службы должны 

защищать права пациентов, находящихся в медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

принимать их жалобы и заявления, разрешать их с руководителем указанной 

медицинской организации либо направлять в зависимости от их характера в 

органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд. 

Необходимость создания такой службы диктует сама жизнь, а иногда и 

смерть пациентов. Так, больная с непсихотическим диагнозом уже 

готовилась к выписке домой, но накануне ночью с ней случился приступ. 

Дежурный врач назначил персоналу вызвать скорую кардиологическую 

помощь. Но вызов был сделан только через 2,5 часа. И больная А.З., ещё 

достаточно молодая, умерла на носилках несвоевременно приехавшей скорой 

помощи. С момента принятия Закона о психиатрической помощи прошло 

уже более 20 лет, однако сеть службы защиты прав пациентов в стране не 

создана до настоящего времени. Сложно сделать однозначный вывод, по 

каким именно причинам этот институт до сих пор не начал работать. Не 

вызывает сомнений, что свою негативную роль играет содержащаяся в 

законе расплывчатая формулировка: «государство обязано». При этом в 
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Законе о психиатрической помощи напрямую такая обязанность не 

возложена ни на федеральные органы власти, ни на органы власти субъектов 

РФ. Представляется, что для того, чтобы служба наконец-то начала свою 

работу, необходимо, прежде всего, принятие «политического решения».  

Что касается организационных вопросов, очевидно, что деятельность 

службы будет эффективна только при условии ее полной независимости от 

региональных органов управления здравоохранением и социального 

обеспечения, в ведении которых, в том числе, находятся психиатрические 

стационары и стационарные учреждения социального обслуживания для 

инвалидов. Также не вызывает сомнений то обстоятельство, что сам факт 

создания службы на первых порах вызовет негативную реакцию со стороны 

недобросовестных сотрудников психиатрических стационаров, которые 

лишатся многочисленных преимуществ, обусловленных нынешней 

закрытостью системы оказания психиатрической помощи. При решении 

организационных вопросов деятельности службы целесообразно 

пользоваться Рекомендациями Комитета министров относительно защиты 

прав человека и достоинства лиц с психическими расстройствами от 

22.09.2004. Согласно этому документу, система контроля за соблюдением 

законодательства о психиатрической помощи должна:  

• обладать необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами для 

осуществления своих функций;  

• быть организационно независимой от контролируемых органов и 

учреждений;  

• включать специалистов психиатрической службы, непрофессионалов, 

лиц с психическими расстройствами и их близких;  

• координировать свои действия там, где необходимо, с другими 

соответствующими системами проверки и контроля качества. Контроль 

соблюдения стандартов должен включать:  

• посещение и инспектирование психиатрических учреждений и 

обеспечение сообщения о каждом случае такой смерти надлежащему органу 

для осуществления независимого расследования;  

• рассмотрение ситуаций, когда ограничивается общение;  

• обеспечение наличия процедур подачи жалоб и надлежащего ответа 

на жалобы. В отношении лиц, к которым применяются положения 

законодательства о психиатрической помощи, лица, осуществляющие 

контроль, должны иметь право:  

• встречаться с такими людьми наедине и с их согласия или с согласия 

их представителей иметь доступ к их историям болезни в любое время;  

• получать конфиденциальные жалобы от таких лиц;  

• получать от органов или сотрудников, ответственных за оказание 

медицинской помощи или ухода таким лицам, любую информацию, которая 

может считаться разумно необходимой для осуществления ими своих 

функций, включая анонимные данные историй болезни [6].  
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Без предварительного разрешения органа опеки опекун или попечитель 

вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его денежные 

средства в пределах установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации. Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в названную норму внесены изменения, согласно которым 

опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе 

доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства.  

Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и 

вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые 

на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 

отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в 

соответствии с главой 45 ГК РФ, и расходуются опекуном или попечителем 

без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.  

Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, 

зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». Данная норма вступила 

в силу с 01.07.2014 (т. е. с даты вступления в силу изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части введения правил о номинальном 

счете). На самом деле открытие номинальных счетов для недееспособных 

пациентов психиатрических больниц пока так и остается под вопросом: 

действующее законодательство, регулирующее порядок открытия и ведения 

таких счетов, прямо не предусматривает подобные действия со стороны 

медицинских учреждений.  

Также хотелось бы привлечь внимание к вопросу применения новых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о признании 

граждан, страдающих психическими расстройствами, ограниченно 

дееспособными. До марта 2015 г. граждан, страдающих психическими 

расстройствами, можно было или признать недееспособными со всеми 

вытекающими существенными ограничениями в правах, или сохранить их 

дееспособность в полном объеме, что не всегда отвечало интересам самих 

больных. В настоящее время закон дает возможность ставить вопрос о 

признании психически больных ограниченно дееспособными, что влечет 

меньший объем ограничений в правах, чем лишение дееспособности (можно 

голосовать на выборах, распоряжаться своим заработком и пр.).  

Случаи восстановления в дееспособности лиц, ранее признанных 

недееспособными, крайне редки (т.е. реабилитации или частичной 

реабилитации). Речь идет в первую очередь о молодых инвалидах, которые 

попали в дома-интернаты из специализированных учреждений для детей-
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сирот с отклонениями в развитии. Возможно, некоторых из ныне 

недееспособных инвалидов можно было бы признать ограниченно 

дееспособными, что позволит им быть более самостоятельными в решении 

вопросов, касающихся своей жизни, отстаивании своих прав. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ  

БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Аннотация. Некомфортные условия проживания людей с 

психическими заболеваниями. Наиболее комфортные условия пребывания 

отмечены в стационарах платного пребывания, пациенты которого 

пользуются в палатах необходимой мебелью, в коридорах лежат ковры, окна 

украшены красивыми шторами, много зелени, интерьер украшен 

интересными деталями. Площадь, приходящаяся на психиатрическую койку, 

тоже, как правило, к сожалению, испытывают значительную нехватку 

площадей. Например, площадь на 1 психиатрическую койку в Томской 

областной клинической психиатрической больнице составляет 3,3 кв. м, в 

палатах размещено от 1 до 20  коек. Принцип защиты психически больных 

лиц и улучшения психиатрической помощи устанавливает, что любой 

https://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/30954
http://www.garant.ru/ia/aggregator/?tag_id=1529
http://www.garant.ru/news/652812/#ixzz4dAruB1vs
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пациент, содержащийся в психиатрическом учреждении, имеет право, в 

частности, на полное уважение его права на уединение. Проблемой является 

пользование пациентами психиатрических стационаров телефонами. 

Работать с адвокатом только при личных встречах в стенах психиатрической 

больницы, крайне затруднительно. 

Ключевые слова: медико-психосоциальная работа, слабое 

обустройство больничных палат, проблема пользования телефоном, площадь 

психиатрической койки, соблюдение человеческого достоинства, нехватка 

санитаров, отсутствие письменных принадлежностей. 

Abstracts. There are uncomfortable living conditions for people with mental 

illness. The most comfortable conditions of stay are noted in the hospitals of paid 

stay, patients of which use the necessary furniture in wards. Carpets are in the 

corridors there. Windows are decorated with beautiful curtains; a lot of greenery, 

the interior is decorated with interesting details. The area that falls on the 

psychiatric bed too, as a rule, unfortunately it experiences a significant shortage of 

areas. 

For example, the area per one psychiatric bed in the Tomsk Regional 

Clinical Psychiatric Hospital is 3.3 square meters .There is from 1 to 20 beds in 

wards. The principle of protection of patients with mental illnesses and the 

improvement of psychiatric care establish that any patient, is held in a psychiatric 

institution, has a right, in particular, to full respect for his right to privacy. 

The problem is the use of telephones by patients in psychiatric hospitals. 

Work with a lawyer only at personal meetings within the walls of a psychiatric 

hospital is extremely difficult. 

Key words: medico-psychosocial work, weak arrangement of hospital 

wards, the problem of phone’s using, the area of psychiatric beds, the respect for 

human dignity, the lack of orderlies, the lack of writing supplies. 
 

Нельзя не отметить, что в некоторых отделениях 

психоневрологических стационаров  царит крайне унылая казенная 

обстановка. Во многих палатах нет столов, стульев, шкафов, полочек, а сами 

палаты представляют собой помещения с неприглядными голыми стенами, 

окнами без штор и кроватями, стоящими чуть ли не впритык друг к другу. В 

некоторых палатах отсутствуют прикроватные тумбочки. У 

неподготовленного человека один вид такой обстановки вызывает чувство 

тоски и желание поскорее покинуть это место. Отсутствие прикроватных 

тумбочек, иногда – штор, прочих предметов, которые могли бы придать хоть 

какой-то уют помещениям, в больницах объясняют необходимостью 

соблюдения требований безопасности, санитарного режима и т.д. В 

медицинских учреждениях нередко ставится задача освободить помещения 

от личных вещей пациентов и не допускать захламленности отделений 

личными вещами больных. Особенно «актуально» это для тех пациентов, 

койки которых размещены в коридорах. Складывается впечатление, что для 

пациентов некоторых отделений в принципе не приветствуется 

использование личных вещей, между тем любому человеку необходимо 
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иметь хоть небольшое собственное жизненное пространство. Следует 

отметить, что даже преступникам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, разрешено иметь до 50 килограммов вещей и предметов, продуктов 

питания (включая находящиеся на складе). Например, согласно Правилам 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утвержденным Приказом Минюста России, камеры СИЗО, в том 

числе, оборудуются: – столом и скамейками с числом посадочных мест по 

количеству лиц, содержащихся в камере, – шкафом для продуктов; – 

вешалкой для верхней одежды; – полкой для туалетных принадлежностей; – 

зеркалом, вмонтированным в стену; – радиодинамиком для вещания 

общегосударственной программы; – светильниками дневного и ночного 

освещения; – телевизором, холодильником, вентиляционным оборудованием 

(при наличии возможности); – тумбочкой под телевизор или кронштейном 

для крепления телевизора; – штепсельными розетками для подключения 

бытовых приборов [1]. Наиболее комфортные условия пребывания отмечены 

в стационарах платного пребывания, пациенты которого пользуются в 

палатах необходимой мебелью, в коридорах лежат ковры, окна украшены 

красивыми шторами, много зелени, интерьер украшен интересными 

деталями.  

 «Платные» палаты, как правило, оборудованы не только достаточным 

количеством мебели, но и бытовой техникой (телевизорами, холодильниками 

и т.д.), в палатах имеются собственные санузлы, выложенные красивой 

кафельной плиткой и оснащенные современной сантехникой. Внешне эти 

палаты мало чем отличаются от небольших уютных санаторных номеров, в 

них не чувствуется «больничного духа». Есть и одноместные палаты. 

Отсутствие дверей и перегородок в некоторых туалетных комнатах, 

свободный обзор с улицы через ничем не закрытые окна душевой – вот с чем 

можно столкнуться при посещении медицинских учреждений 

психиатрических больных. Чем объясняется такое разительное отличие, 

сказать сложно.  

Площадь, приходящаяся на психиатрическую койку, тоже, как правило, 

к сожалению, испытывают значительную нехватку площадей. Например, 

площадь на 1 психиатрическую койку в ТОКПБ составляет 3,3 кв. м, в 

палатах размещено от 1 до 20  коек. Площадь на 1 койку в психиатрическом 

отделении Северской клинической больницы составляет 4,7 кв. м, в палатах 

размещено от 4 до 10 коек.  Нельзя не отметить, что в среднем на 

психиатрическую койку приходится даже меньшая площадь, чем на 

осужденного, находящегося в колонии. Например, средняя площадь на 

одного осужденного, отбывающего наказание на условиях общего режима 

для впервые осужденных к лишению свободы, составляет в среднем 8,3 кв. м, 

а на больного, отбывающего наказание в лечебно-исправительном 

учреждении строгого режима, приходится 6,1 кв. м. [2]. (Сравните площади, 

занимаемые Брейвиком, осуждённого за убийство 77-ми человек и десятков 

раненых на 22 года тюрьмы. Он занимает площадь трёхкомнатной квартиры 
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со всеми удобствами и приборами). Вот такая грустная статистика. Можно 

себе представить, какой покой обеспечен больному в «покоях» 

вместимостью 10-20 коек на палату. В такой тесноте невозможно ни 

разместить свои личные вещи, ни полноценно отдохнуть. Следует учитывать, 

что лечение в такой обстановке длится неделями, месяцами, а подчас – 

годами. Принцип защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи устанавливает, что любой пациент, содержащийся 

в психиатрическом учреждении, имеет право, в частности, на полное 

уважение его права на уединение [3].  

Приходится констатировать, что для пациентов бюджетных отделений 

психиатрических больниц (да и некоторых платных отделений) возможность 

уединиться является большой проблемой. Более того, повторимся, условия 

приватности подчас не обеспечены даже в туалетах и душевых (например, 

отсутствуют двери). Многим из нас сложно понять, где проходит тонкая 

грань между требованиями обеспечения безопасности пациентов и 

необходимостью соблюдения их человеческого достоинства.  

Заслуживают внимания прогулки пациентов психиатрических 

стационаров и пользование пациентами психиатрических стационаров 

телефонами. Как правило, прогулки больных всех отделений 

осуществляются в теплое и холодное время года. Прогулки иногда  не 

проводятся в связи с отсутствием прогулочной площадки. Больные люди в 

течение длительного времени, пока продолжается курс лечения, не имеют 

возможности регулярно дышать свежим воздухом на улице. Те, у кого 

проблемы с опорно-двигательным аппаратом, не могут самостоятельно 

спуститься по лестнице (если отделение находится на 2-м этаже), а лифт в 

здании отсутствует.  

Сотрудники медицинского учреждения также сообщают о нехватке 

санитаров, которые могли бы помочь пациентам сделать окружающую среду 

более доступной для них. Родственники больных располагают информацией  

о том, каким образом пациенты психиатрических стационаров могут 

реализовать право на пользование телефонной связью. Было установлено, 

что доступность этого вида коммуникации невысока. Как правило, пациенты 

психиатрических больниц могут пользоваться телефоном только по 

согласованию с лечащим врачом.  

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 37 Закона о психиатрической 

помощи, пациенты имеют право пользоваться телефоном, которое может 

быть ограничено по рекомендации лечащего врача, заведующим отделением 

или главным врачом в интересах здоровья или безопасности пациентов, а 

также в интересах здоровья или безопасности других лиц [4]. То есть 

законодательство в данном вопросе исходит из принципа «разрешено все, что 

не запрещено»: все пациенты имеют право пользоваться телефоном, 

ограничения могут быть установлены только в определенных случаях и по 

рекомендации лечащего врача.  
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Для пациентов психиатрических больниц предписан совершенно 

другой механизм регулирования: «запрещено все, что не разрешено»: все без 

исключения пациенты, вне зависимости от состояния своего здоровья, не 

имеют права пользоваться телефоном по своему желанию, для 

осуществления этого права требовалось разрешение лечащего врача.  

Упоминавшаяся больная А.З. так и умерла, не имея права позвонить матери, 

к тому же и мобильные телефоны при поступлении в палату у них 

изымались. Сотовые телефоны пациентов стационара выдавались пациенту 

при выписке из стационара.  

А в данном случае был отдан родственникам, которым так и не могла 

позвонить больная, чтобы хоть они вызвали скорую помощь, пока она 

находилась ещё в сознании.  В некоторых отделениях стационара было 

установлено время для телефонных переговоров пациентов с 15 до 17 часов. 

 В случае экстренной необходимости пациентам разрешалось общение 

по телефону в другое время. Телефонные переговоры пациентами могли 

осуществляться с телефонного аппарата сестринского поста. Таким образом, 

что пациенты не имели возможности пользоваться личными сотовыми 

телефонами в течение всего периода пребывания в стационаре. Общаться по 

стационарному телефону (в отсутствие экстренной ситуации) они могли 

только в определенное время, в течение 2 часов в день, которые приходились 

на рабочее время, то есть поговорить с родственниками или знакомыми 

вечером после работы уже не получалось.  

Также было сложно понять, какие конкретно случаи подпадали под 

случаи экстренной необходимости: критерий является сугубо оценочным, не 

приводилось даже примерного перечня такого рода случаев. Отсутствие 

четких критериев, которыми должны были руководствоваться сотрудники 

при принятии решения о том, является ли случай экстренным, по сути, 

устанавливало для них необоснованно широкие пределы усмотрения. Но, 

вместе с тем, у всех пациентов по-прежнему изымаются из пользования 

сотовые телефоны на весь период пребывания в круглосуточном стационаре. 

 По мнению руководства медицинской организации, пользование 

пациентами, находящимися на стационарном лечении (круглосуточный 

стационар) сотовыми телефонами может поставить под угрозу безопасность 

как самих пациентов, так и медицинского персонала и привести к нарушению 

прав граждан. Так, сотовые телефоны могут быть использованы пациентами 

для прослушивания музыки или просмотра видео, в том числе во время 

перерывов для отдыха и сна, что может создавать шум, приводить к 

нарушению режима дня, установленного в ОГБУЗ «ТКПБ».  

При бесконтрольном использовании пациентами сотовых телефонов не 

исключены случаи размещения в сети Интернет информации о пациентах, 

полученной путем видео-, фотосъемки на телефоны, а также случаи 

использования сотовых телефонов для нанесения телесных повреждений как 

другим пациентам учреждения, так и сотрудникам медицинского персонала. 

Ни в коей мере не пытаясь оспаривать тот факт, что в условиях 
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психиатрической больницы необходимо поддерживать специальный режим, 

хотелось бы обратить внимание на то, что больница по-прежнему 

устанавливает ограничения для всех пациентов круглосуточного стационара. 

 Действительно, удобнее просто запретить всем подряд пациентам 

пользоваться личными телефонами, чем установить и поддерживать порядок 

пользования ими без нарушения внутрибольничного режима. Нарушения 

прав пациентов и персонала больницы возможны именно при 

бесконтрольном пользовании пациентами стационара телефонами. Общей 

проблемой для психиатрических стационаров является обеспечение (на 

практике – необеспечение) конфиденциальности телефонных переговоров 

пациентов.  

Дело в том, что общаться пациенты могут чаще всего с телефонного 

аппарата сестринского поста, что ставит под вопрос возможность реализации 

права пациентов на тайну телефонных переговоров (в том числе тайну 

переговоров с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую 

помощь), на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Каждый пациент имеет право лично встретиться с адвокатом и наедине 

обсудить все интересующие его вопросы. Соответственно, права пациентов 

не ущемляются.  

Вместе с тем, работать с адвокатом только при личных встречах в 

стенах психиатрической больницы, крайне затруднительно. Вопросы 

соблюдения личной, семейной, медицинской тайны вообще остаются «за 

кадром». По сути, любой пациент, обратившийся на сестринский пост, может 

стать невольным свидетелем телефонного разговора другого пациента. 

Реализация права на обращение в период пребывания в психиатрических 

стационарах Статья 37 «Закона о психиатрической помощи» предоставляет 

право всем пациентам, находящимся на лечении или обследовании в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях:  

– обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему 

отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и соблюдения прав, предоставленных законодательством;  

– подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной 

и исполнительной власти, прокуратуру, суд, адвокату, в государственное 

юридическое бюро (при наличии) [5].  

Если к медицинскому персоналу больницы пациенты могут обратиться 

и устно, то обращения в иные инстанции следует направлять в письменной 

форме (попасть на личный прием к чиновнику пациент, не покидающий стен 

психиатрического стационара, не сможет). При этом перед пациентами 

встают простые, казалось бы, вопросы: где взять бумагу, ручку, конверты, 

марки. При условии, что у пациента нет родственников или друзей, которые 

готовы обеспечить больного всем необходимым (а таких пациентов немало), 

решить проблему не так просто.  
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Так, у больных нет возможности централизованно оставлять заявки на 

приобретение за свой счет необходимых предметов (как это делают, 

например, лица, помещенные в следственный изолятор). Единственный 

вариант – просить о покупке письменных принадлежностей больных, 

имеющих возможность свободного передвижения по территории больницы и 

за ее пределами, либо медицинский персонал, что не всегда удобно. Также 

нужно понимать, что не всегда эти просьбы будут исполнены.  Думаю, что 

социальный работник не должен отказать. 

 Тема обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот сейчас очень 

актуальна в обществе. Государством немало делается для решения этого 

вопроса, но правозащитники отмечают множество проблем, возникающих у 

детей-сирот, несмотря на все положительные тенденции в этой сфере. Особое 

внимание привлекают к себе вопросы защиты жилищных прав молодых 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами.  

Так, нередко от психически больных детей отказываются родители, 

вследствие чего дети воспитываются государством и приобретают статус 

ребенка-сироты. При этом государство принимает на себя обязанность 

обеспечить таких детей жильем. Однако реальность такова, что после 

выпуска из коррекционного заведения молодые инвалиды зачастую 

попадают во «взрослые» дома-интернаты. Обеспечением жильем таких сирот 

обычно никто потом не занимается – ведь койко-место в интернате им 

обеспечено.  

Другое дело, что покинуть интернат даже в случае улучшения 

состояния здоровья у инвалида не получится – идти просто некуда. Встать 

самостоятельно, без посторонней помощи, на учет в качестве сироты, 

нуждающегося в жилье, по достижении определенного возраста практически 

невозможно. Обеспечить себя жильем за счет собственных доходов – еще 

большая проблема для инвалида с психическими отклонениями.  

Общежития для лиц, страдающих психическими расстройствами, 

утративших социальные связи, тоже очень неспокойная проблема. 

В психиатрических больницах находится определенное количество 

пациентов, которые могут проживать самостоятельно, но не имеют жилья, и 

это препятствует их выписке. Согласно статье 16 «Закона о психиатрической 

помощи», для лиц, страдающих психическими расстройствами и утратившим 

социальные связи, государство  создает общежития. Еще в 1998 году 

Минздравом Российской Федерации были утверждены Методические 

указания № 98/40 «Общежития для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, утративших социальные связи», в которых, в частности, 

указано следующее [там же].  

Среди лиц без определенного места жительства значительная часть – 

психически больные, влачащие нищенское существование, 

бродяжничающие. Недостаточная социально-правовая защищенность 

психически больных приводит к увеличению среди них лиц, оказавшихся на 

улице и не имеющих крыши над головой; они пополняют армию бомжей. 
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Выписавшись из психиатрической больницы, больные попадают в общество, 

которое уже не является для них таким, из какого они ушли, и многие, 

страдающие хроническими психическими заболеваниями, не в состоянии 

приспособиться к требованиям нового для них социального окружения.  

В результате выписанные из больниц эти пациенты «теряются в 

обществе», хотя и сохраняют упорядоченное поведение, нередко частично 

или даже полностью теряют трудоспособность, и в условиях социальной 

поддержки и адекватной медицинской помощи могли бы быть социально 

адаптированы. Минздравом Российской Федерации было рекомендовано 

создать в каждом регионе одно или несколько общежитий для психически 

больных, утративших социальные связи.  

Одна из основных задач общежития – организация «промежуточного 

места жительства» не только как способа создания условий для проживания 

бывших пациентов, но и для реализации программ социальной реабилитации, 

поддержки и активизации их собственных возможностей в преодолении 

жизненных трудностей, приближение пациентов к обычным условиям жизни 

вне больницы.  

Главной целью организаций общежитий является бытоустройство с 

возвращением хронически больных к активной жизни в обществе, 

формирование у них положительных социальных установок с помощью 

реабилитационных программ, восстановительного лечения, социально-

трудовой реадаптации и трудоустройства больных. Создание общежитий для 

психически больных граждан, несомненно, является делом затратным, ждать 

какой-то очевидной коммерческой выгоды не приходится.  

Вместе с тем, функционирование общежитий создало бы 

благоприятный эффект для всего общества – на улицах стало бы меньше 

дезадаптированных психически больных людей, высока вероятность 

уменьшения количества преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых такими лицами. Жизнь социума станет более 

безопасной. Если говорить о самих больных людях – такие общежития могут 

в корне изменить и их судьбу в лучшую сторону. Трудно переоценить 

значение поддержки, оказанной человеку сразу после окончания курса 

лечения в психиатрическом стационаре.  

Как уже говорилось ранее, многие из больных не имеют 

родственников, которые способны помочь в решении проблем (либо 

родственники не желают поддерживать отношения). А трудностей возникает 

очень много: где жить, как устроиться на работу, как оформить различные 

документы, как решить вопрос с долгами по коммунальным платежам, 

накопившимся за время отсутствия, и т.д. Наладить полноценную 

самостоятельную жизнь гораздо тяжелее, чем «плыть по течению». Без 

своевременной помощи юриста, социального работника больному человеку 

очень сложно справиться с настоящим шквалом проблем, ожидающих его 

после выхода из психиатрической больницы.  



222 
 

Особенно возрастает уязвимость людей с психическими 

расстройствами в кризисные периоды существования государства. Таким 

образом, создание общежитий для психически больных людей является 

важной задачей, стоящей перед властями. Как и в случае с созданием службы 

по защите прав пациентов, реализация норм «Закона о психиатрической 

помощи», возлагающих обязанности на государство, затруднена на практике. 

В некоторых регионах, например, в Омской области, решения о 

создании таких общежитий приняты региональными властями, 

финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. В 

Свердловской области развернуто 85 мест в общежитиях для больных с 

психическими расстройствами, утративших социальные связи, а в рамках 

проекта «Жилье под защитой» функционирует квартира и дом для 

психически больных [там же].  

В некоторых субъектах России проблема решается с помощью 

механизмов государственно-частного партнерства с привлечением 

автономных некоммерческих организаций (АНО). Например, действующая в 

Тамбовской области АНО «Прозрение» оказывает услуги по проживанию на 

основе договорных отношений с пациентами и взаимоотношений по типу 

государственно-частного партнерства с ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница».  

Часть корпуса больницы и коттедж на территории загородного 

реабилитационного комплекса «Радужное» были переданы АНО 

«Прозрение» в безвозмездное пользование. Также было открыто отделение 

медико-психо-социальной работы на амбулаторных условиях, задачей 

которого явилось дальнейшее проведение психосоциальных мероприятий с 

пациентами, выписанными в общежитие «Прозрение».  

Проведенный анализ расходов и доходов показал следующее. Прямых 

доходов от аренды площадей, переданных для организации общежития, 

больница не имела. Однако в учреждении был сокращен коечный фонд, 

снизились расходы на содержание переданных корпусов. Кроме того, в 

общежитие были выписаны пациенты, длительно пребывающие в стационаре 

по причине отсутствия жилья, которые были оплачены бюджетом как 

законченный случай лечения. Необходимо тщательно проанализировать 

положительный опыт создания общежитий для психически больных людей, 

и, возможно, решение этой проблемы сдвинется с мертвой точки. 
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О положении больных с психическими заболеваниями в условиях 

социальной напряженности в России 

 

Аннотация. Происходящие в России социально-экономические 

перемены, связанные с социальной напряжённостью (увеличение числа 

бедных до 23 млн. человек, низкие уровень пенсий и зарплат населения, 

неиндексируемость пенсий пенсионеров, безработица, очень высокая 

инфляция, связанная с ростом цен, санкции и падение цены на нефть) 

порождают множество проблем, соответственно и для психиатрической 

помощи, особенно в социальной работе. Многие проблемы связаны с 

отсутствием социальной поддержки в системе реабилитации людей с 

психическими расстройствами, которые относятся к одной из наиболее 

незащищенных и дезадаптированных групп населения. Определив 

контингент нуждающихся в психиатрической помощи больных, выяснилось, 

что реальная помощь служб психического здоровья необходима около 14% 

населения страны. Согласно данным официальной статистики, эту помощь 

получает лишь 2,5% сограждан. 

Ключеые слова: психическое здоровье, психиатрическая помощь, 

психотические и непсихотические больные, сокращение финансирования 

психиатрической службы, соблюдение прав психически больных. 

Abstracts. The occurring socio-economic changes in Russia are related to 

social tension (an increase in the number of poor to 23 million people, a low level 

of pensions and wages of the population, the non-indexability of pensioners' 

pensions, unemployment and very high inflation are associated with rising prices, 

sanctions and a fall in the price of oil). It generates a lot of problems, respectively, 

and for psychiatric care, especially in social work.  

Many problems are related to the lack of social support in the system of 

rehabilitation of people with mental disorders, which belong to one of the most 

vulnerable and maladaptive groups of the population. It was found out that about 

14% of the country's population need real help from mental health services, 

defining the contingent of people in need of psychiatric care. Only 2.5% of citizens 

receive this assistance, according to official statistics. 
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patients, reduction of the financing of psychiatric service, observance of the rights 

of patients with mental illnesses. 
 
В России сегодня существует ряд противоречий между уровнем 

развития общества, проведением радикальных преобразований и 

негативными явлениями в отдельных сферах, в том числе психиатрической 

помощи населению. Происходящие в России социально-экономические 

перемены, связанные с социальной напряжённостью (увеличение числа 

бедных до 23 млн. человек, низкие уровень пенсий и зарплат населения, 

неиндексируемость пенсий пенсионеров, безработица, очень высокая 

инфляция, связанная с ростом цен, санкции и падение цены на нефть) 

порождают множество проблем, соответственно и для психиатрической 

помощи, особенно в социальной работе. Многие проблемы связаны с 

отсутствием социальной поддержки в системе реабилитации людей с 

психическими расстройствами, которые относятся к одной из наиболее 

незащищенных и дезадаптированных групп населения. 

Согласно данным, представленным ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в ходе XVI Съезда психиатров 

России, последние десятилетия характеризуются ростом распространенности 

психических расстройств среди населения страны. Так, с 1991 по 2014 годы 

число психически больных увеличилось на 16,7%, а доля психических 

больных в населении возросла с 2,4 до 2,9% [1]. В результате показатель 

общей заболеваемости вырос на 20,5%. Интенсивный рост рассматриваемого 

показателя наблюдался с 1991 по 2000 годы, когда он увеличился на 14,9%, 

после чего наметилось снижение темпа роста этого показателя, и за 2001-

2014 годы он вырос лишь на 2,6%. Как указывают авторы книги 

«Психиатрия. Национальное руководство» [2], вышедшей в 2009 году под 

эгидой Российского общества психиатров и Ассоциации медицинских 

обществ по качеству, в настоящее время психическое здоровье принадлежит 

к числу наиболее серьёзных проблем, стоящих перед всеми странами, 

поскольку в тот или иной период жизни такие проблемы возникают, по 

крайней мере, у каждого четвёртого человека. Психическим расстройствам 

принадлежит более 40% всех хронических заболеваний. Они являются 

весомой причиной утраты здоровых лет жизни в связи с инвалидностью. 

В результате определения контингента нуждающихся в 

психиатрической помощи больных, выяснилось, что реальная помощь служб 

психического здоровья необходима около 14% населения страны. Согласно 

данным официальной статистики, эту помощь получает лишь 2,5% 

сограждан. Научно доказано, что число больных в населении многократно 

превышает число пациентов психиатрических служб, никакие обследования 

не могут выявить всех больных в стране, поэтому относительно полное их 

число может быть получено только путем теоретической оценки. Неважно 

обстоят дела в сельской местности: для жителей сел и деревень «шаговая 
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доступность» квалифицированной психиатрической помощи намного ниже, 

чем для горожан [3], что  возлагает на Правительство Российской Федерации 

обязанность утверждать перечень социально значимых заболеваний, исходя 

из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, 

снижения продолжительности жизни заболевших.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 

№ 715 «Об утверждении Перечня социально значимых заболеваний и 

Перечня заболеваний, представляющих опасность[4] для окружающих» 

психические расстройства и расстройства поведения включены в Перечень 

социально значимых заболеваний [5].  

Вместе с тем, ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации прослеживает положительную тенденцию в динамике 

заболеваемости психическими расстройствами населения Российской 

Федерации [6].  

Каким образом? Все психические расстройства по степени тяжести 

делятся на психотические (более тяжелые) и непсихотические (менее 

тяжелые). Психотические расстройства характеризуются тяжелым 

нарушением психических функций, контакта с реальной действительностью, 

дезорганизацией деятельности обычно до асоциального поведения и грубым 

нарушением психики (например, галлюцинации, бредовые идеи, 

расстройства сознания, разорванность и бессвязность мышления, аутизм). 

Непсихотический уровень психических расстройств характеризуется 

появлением различных функциональных расстройств, не нарушающих 

правильную оценку реальных событий, своего состояния (как болезненного) 

и поведения. Больные с непсихотическими психическими расстройствами 

могут наблюдаться амбулаторно, чаще всего они направляются врачами 

различных специальностей к психиатру или психотерапевту для 

консультации в плановом порядке.  

Речь идет, например, о таких расстройствах, как неврозы, расстройства 

адаптации, расстройства личности. В Российской Федерации наблюдается 

последовательное снижение доли тяжелых (психотических) [7] расстройств и 

умственной отсталости в диагностической структуре болезней. Так,  если в 

1991 году доля психотических расстройств составляла 31,7%, доля 

умственной отсталости – 25,2%, а доля психических расстройств, не 

достигающих психотического уровня – 43,1%, то в 2000 году доля 

психотических расстройств снизилась до 27,3%, доля умственной отсталости 

– до 24,6%, а доля непсихотических расстройств увеличилась до 48,1%. В 

2014 году расстройства, не достигающие психотического уровня, составляли 

уже 51,0%, психотические расстройства – 27,1%, а умственная отсталость – 

21,9% [8].  

Прослеженная тенденция позволяет предполагать снижение в 

ближайшем будущем инвалидизации психически больных. Hа 01.07.2015 в 

Томской областной психиатрической больнице находилось 1124 пациента 
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(729 мужчин и 395 женщин), из них дееспособных – 970, недееспособных – 

154. Среднее время нахождения в стационаре составляет 72,4 койко-дня. 

Сроки длительного нахождения в стационаре – до 20 лет. По данным, 

представленным Северской клинической больницей, на 28.07.2015 на 

лечении в психиатрическом отделении Северской клинической больницы 

находился 91 пациент (57 мужчин и 34 женщины), из них дееспособных – 75, 

недееспособных – 12. Среднее время нахождения в стационаре 43,1 койко-

дня. Сроки длительного нахождения в стационаре – до 22 лет[9]. 

 В брошюре «Отвергнутые граждане», подготовленной Всемирной 

организацией здравоохранения, речь идет, в том числе, о следующих 

нарушениях прав человека в психиатрии: – людей с психическими 

расстройствами часто считают ленивыми, слабыми, неумными, сложными в 

общении и не способными к принятию решений; – в рамках многих систем 

здравоохранения люди часто оказываются в заведениях, расположенных 

вдали от близких им людей, некоторые из этих заведений больше похожи на 

складские помещения, чем на места, в которых людей лечат и ухаживают за 

ними; – во многих заведениях людей изолируют и лишают контактов с 

другими людьми на длительные периоды времени; – у многих людей, 

живущих в психиатрических заведениях, нет никакого жизненного стимула, 

в мучительной скуке они проводят дни, месяцы и даже годы.  

К сожалению, приходится констатировать, что в нашем регионе 

нередко имеют место нарушения прав психически больных людей. По сути, 

почти каждое из нарушений, выявленных Всемирной организацией 

здравоохранения, можно проиллюстрировать примерами из деятельности 

медицинских или социальных учреждений региона. Вместе с тем, обвинять 

во всех грехах медиков и социальных работников было бы неверно. Труд 

большинства из тех, кто связал свою жизнь с психиатрией и оказывает 

помощь психически больным людям, заслуживает глубокого уважения. Не 

каждый человек способен изо дня в день общаться с душевнобольными, 

сохраняя при этом спокойный, ровный настрой, позитивный взгляд на жизнь, 

способность сострадать пациентам.  

Для того чтобы больницы и интернаты не походили на «склад 

ненужных людей», необходимо поэтапно решать вопросы расширения 

площадей, приспособления зданий для нужд инвалидов, проведения 

ремонтных работ, установки качественной сантехники, закупки мебели, 

современной бытовой техники и т.д.  

Для реализации всех этих мероприятий нужна в первую очередь 

финансовая поддержка из бюджетов разных уровней при условии системного 

подхода к организации психиатрической помощи. Как отмечено в резолюции 

XVI Съезда психиатров и участников Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Психиатрия на этапах реформ: 

проблемы и перспективы», состоявшегося в сентябре 2015 года в Казани, 

процесс реформирования системы психиатрической помощи идет 

недостаточными темпами. В период 2005–2014 гг. в целом по стране 
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произошло значительное уменьшение числа и мощности психиатрических 

учреждений как амбулаторных, так и стационарных.  

Число психоневрологических диспансеров уменьшилось на 43,3% (с 

173 до 98), медицинских учреждений, имеющих дневной стационар, – на 

2,3% (с 171 до 167), число медицинских учреждений, имеющих 

психиатрические кабинеты, – на 12,5% (с 2 249 до 1 967), число 

психиатрических больниц – на 22,2% (с 270 до 210); число диспансеров, 

имеющих стационары, – на 36,5% (с 115 до 73). Коечный фонд 

психиатрических стационаров в России в 2005-2014 гг. сократился на 14,1% – 

с 161 748 до 138 950 коек, показатель обеспеченности койками в расчете на 

10 тыс. населения уменьшился на 15,8% – с 11,4 до 9,5 коек. Общее число 

госпитализированных больных в этот период сократилось на 117 600 человек 

(на 13,8%), средний срок стационарного лечения сократился с 102,0 до 95,3 

дней [10].  

В течение последних лет произошло значительное сокращение 

финансирования психиатрической службы, о чем свидетельствуют 

результаты мониторинга величины расходов на оказание помощи больным с 

психическими расстройствами в 42 субъектах РФ, проведенного в мае-июне 

2014 г. Делегаты съезда и участники конференции отметили, что 

недоработки в практической реализации Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» привели к тому, что с 2015 г. сотрудники 

психиатрической службы лишаются своих гарантий и компенсаций. 

Поскольку из вредных факторов при оценке условий труда исключен 

психоэмоциональный фактор, многие специалисты будут вскоре лишены 

существующих льгот за вредные условия труда, включая надбавки к 

зарплате, дополнительный отпуск и пенсионные льготы. На фоне сложной 

кадровой ситуации в психиатрии отмена существующих льгот сделает эти 

специальности еще менее привлекательными.  

В то же время некоторые из существующих проблем не требуют для 

своего решения значительных финансовых затрат: не так уж сложно, 

например, закрасить или занавесить окна в помещении, где моются 

психически больные люди, обеспечить хоть какие-то условия приватности в 

санузлах и т.д.. Нуждается в обсуждении установленный в ряде медицинских 

учреждений целый перечень строгих ограничений, существующих в 

отношении всех без исключения пациентов круглосуточных 

психиатрических стационаров.  

Изменение сложившихся годами правил требует усилий, в первую 

очередь организационного характера. Для того чтобы ситуация начала 

изменяться, проблемы необходимо увидеть и осознать именно в качестве 

задач, требующих своего решения. Корень многих бед заключается в 

неподготовленности многих специалистов к работе в изменяющихся 

условиях. Прочувствовать проблематику мешает то самое особое отношение 

к людям с психическими расстройствами, о котором не раз упоминается в 

работе. Речь идет об отношении некоторых врачей, социальных работников к 
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своим психически больным подопечным – слишком часто звучат фразы «им 

это не нужно», «мы так никогда не делали», «на это никто не жалуется». 

Нередко в социальных учреждениях к психически больным обращаются 

пренебрежительно, на «ты», такие факты наблюдали родственники больных 

и социальные работники. 

Никогда не стоит забывать, что больной человек всегда остается 

человеком, как бы сильно он не пострадал от своего заболевания. Как 

отмечает доктор медицинских наук, профессор В. Ястребов, длительное 

время в психиатрии существовала патерналистская модель отношений между 

психиатрами и психически больными, в соответствии с которой право 

принимать решение в отношении значительной категории психически 

больных принадлежало их лечащему врачу.  

Однако широкое внедрение в психиатрическую практику 

реабилитационных, психотерапевтических и иных воздействий потребовало 

активного участия в этих мероприятиях самих больных, их близких. Стало 

очевидным, что это участие должно строиться на основе взаимного, 

доверительного и уважительного отношения между врачом и больным, 

которое бы укладывалось в рамки партнерской модели этого отношения. 

Согласно отдельным авторам, более 80% отечественных врачей-психиатров 

придерживаются мнения о необходимости сохранения патерналистской 

модели отношений со своими пациентами [10].  

Именно с покровительственным, пренебрежительным отношением со 

стороны людей, которые должны помогать, иногда приходится сталкиваться 

психически больным людям. Оптимальная модель взаимоотношений 

находится где-то между партнерством (которое все же не всегда возможно и 

уместно) и патернализмом (необходимостью учитывать психическое 

состояние больного человека). Пока усилия врачей, социальных работников 

и самих пациентов направлены в разные стороны, добиться результата 

сложно. В качестве наглядной иллюстрации хотелось бы привести 

результаты интереснейшего исследования, проведенного на базе Кировской 

областной клинической психиатрической больницы.  

Авторы исследования исходили из того, что оценку результативности 

терапевтического вмешательства в стационаре необходимо соотносить с 

целью госпитализации. Если она достигнута или имеется результат, который 

можно сопоставить с ожидаемым итогом, то вполне оправдано говорить об 

эффективности или неэффективности воздействия. Но интересы общества, 

включая систему здравоохранения и социальные службы, часто отличаются 

от интересов пациента.  

Исследование показало различие между мнениями врачей и пациентов 

о цели госпитализации. Для докторов основой является улучшение 

клинического состояния больного человека, после чего возможно проведение 

психосоциальных и реабилитационных мероприятий. Для пациентов 

наиболее важным представляется именно повышение качества жизни, т.е. 
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улучшение субъективного восприятия своего функционирования, 

«удовлетворенность жизнью».  

Выявленные в данном исследовании различия свидетельствуют о 

необходимости сближения мнений двух основных участников 

терапевтического процесса – врача и пациента. Представляется, что в 

качестве силы, которая будет способствовать такому сближению, могут 

выступать правозащитники, независимые общественные структуры – 

волонтеры, различные некоммерческие организации. Общественники в 

состоянии донести до врачей, социальных работников, властей всех уровней 

информацию о нуждах, надеждах, перспективах жизни психически больных 

людей.  

С помощью общественности можно наладить действительно 

эффективную систему контроля за деятельностью медицинских и 

социальных учреждений, где находятся психически больные люди. 

Отзывчивые люди с удовольствием, например, помогают животным, 

попавшим в беду, ведут активную борьбу против вырубки лесов, многие 

мероприятия подобной тематики широко освещаются в СМИ.  

Однако почему-то общество менее активно в стремлении помогать 

оказавшимся в беде людям с больной душой. Есть надежда, что ситуация 

изменится в лучшую сторону, когда наши сограждане будут обладать полной 

информацией о непростой жизни в стенах медицинских и социальных 

учреждений психиатрического профиля.  

Для того чтобы устранить имеющиеся в таких учреждениях явные 

«перегибы», зачастую требуются не столько материальные, сколько 

нравственные усилия. В нашем регионе обучается большое количество 

студентов, которые хотят и могут стать волонтерами.  

Вопрос в том, как заинтересовать волонтерское движение проблемами 

больных людей. Как показывает практика, чаще всего в роли организаторов 

выступают родственники психически больных людей, следуя известному 

лозунгу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

Уполномоченный готов оказать всем заинтересованным лицам всевозможное 

содействие, в том числе организационного, информационного характера. 

Представляется, что подобные общественные движения вправе рассчитывать 

также и на поддержку со стороны властей. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ В УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОУРОВНЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Статья подготовлена при содействии гранта РГНФ № 16-26-01009 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о предварительных 

результатах эксперимента «Медиация учебной ситуации средствами 

визуальной культуры». Автор указывает на то, что, с помощью 

искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформированных 

учебным процессом, возможно осуществить деконструкцию пресуппозиций 

участников образовательной коммуникации. Основная часть работы 

представляет собой анализ стенограммы занятия, которое было проведено со 

студентами Томском госуниверситета. Исследование микроуровня 

образовательного взаимодействия позволило выявить условия и факторы 

изменения коммуникативных стратегий участников эксперимента. 

Ключевые слова: иконический поворот, визуальный стимул, 

визуальное в сфере образования, феноменологические исследования в 

области образования, образовательные коммуникации. 

Abstracts: This article is present the results of the research into the change of 

mediation in the contemporary educational communication. The changing 

landscape of modern educational reality results in new educational trends – on-line 

and distant courses, massive open courses. We observe how those changes lead 

towards the change of the traditional role and functions of a teacher and 

educational communication in an educational event in particular. 

The objective of the presented research is to detect the interdependence between 

semiosis of education and the type of mediation in an educational situation. We 

have distinguished three types of mediation: oral speech, text and image. The 

domination of each type influences the changes in educational environment. With 

oral speech (verbal mediation) dominated we face education experience 

transmission via oral communication. While text as a mediation type dominates, it 

constructs the particular type of teacher-student interaction. And, finally, when we 

have image as the mediator, we can observe the transition from text-oriented 

interaction to the communication related to the electronic mediation and an image 

as its representation.  

We state that ‘visual turn’ in education is the event which is going to happen but 

not happened yet. We see ‘visual turn’ in education as prospect and at the same 

time as the factor which undermines the current educational reality. We draw upon 

the supposition that the steadiness of pedagogical tradition is determined by the 

domination of verbal and textual mediators. If that supposition proves to be true, 

intervention of visual forms into education will be able to result into new forms of 

education. 
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The presented research is conducted within the framework of the 

phenomenological method which is focused on personal interaction occurring 

‘right here, right now’. We believe that the interest to such ‘local’ (occurring in a 

classroom) could cast a light upon the nature of such interaction but also reveal the 

micro-processes occurring in educational community and practices. 

Key words: Iconic turn, visual stimulus, visual in education, mediation of 

educational communication. 
 

Идейной основой работы стала концепция иконического поворота (У. 

Митчел, Д. Александер, К. Касториадис, Ч. Тэйлор, И. Гофман) [1] как 

радикальной инновации, изменившей культурный код современного 

общества и человека и установившая «диктатуру глаза». Визуальное стало 

автономным символическим миром, устанавливающим собственные нормы и 

правила коммуникации в учебном пространстве. Однако, современное 

образование существует в условиях конкуренции двух порядков - 

текстуального и визуального. Текстуальность диктует необходимость чёткой 

иерархической структуры, визуальное, в свою очередь, опирается на 

нелинейные и вне-структурные основания целостности. 

Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от 

эффективной модернизации учебного пространства средствами визуального 

стимула. Цель исследования заключается в том, чтобы с помощью 

искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформированных 

учебным процессом, осуществить деконструкцию системы фоновых знаний и 

убеждений, лежащих в основе описания себя и мира участников 

образовательного процесса. 

Исследование реализуется в рамках микроподхода, который 

«концентрирует внимание на «здесь - и – сейчас» происходящего в 

межличностном взаимодействии. Авторами был организован ряд 

образовательных событий, где визуальный стимул был агентом 

деструктивной образовательной медиации. В процессе генерирования 

зрительных установок, организатор выполнял функцию «торможения» 

номинативного, а также, интерпретативного процессов. Цель подобной 

стратегии поведения преподавателя – создать ситуацию конфликта, 

рассогласования между стимулом и сложившимся представлением о нём. 

Конфликтность поддерживается отсутствием чёткой финальной задачи, 

неопределённостью позиции организатора. Формирование ситуации 

неопределённости имеет принципиальное значение для реализации замысла 

исследования. В ситуации, когда отсутствует информация о возможных 

будущих событиях, студенты не могут оценить (измерить) степень 

вероятности каждого из них. Поэтому, полезность каждой версии, каждого из 

предполагаемых результатов возрастает. Если список вероятностных 

сценариев не задан, студенты испытывают информационный дефицит, 

который вынуждает их следовать «комфортной логике» образовательного 

процесса. Высказывания участников и особенности коммуникации 

записывались на диктофон с последующим переводом фонограммы в 
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стенограмму. Следующим этапом исследования была работа с текстами 

стенограмм, основной задачей которой стало вычленение и номинация 

коммуникативных стратегий участников. 

Участники образовательного события испытывают коммуникативные 

проблемы, так как используют преимущественно текстуальную логику во 

взаимодействии с визуальным стимулом; коммуникативные стратегии 

участников образовательного события зависят не столько от содержания 

визуального стимула, сколько от оснований его «видения». Таким образом, 

модернизация образовательного процесса, развитие его инновационных форм 

неразрывно связана с утверждением «визуального порядка». 

Ещё во времена Античности была заложена философская традиция 

недоверия к образу, пренебрежения визуальным. Визуальный образ (далее 

«образ») считался недостоверным и неспособным выступить в качестве 

научного основания истинного знания. Образ противопоставлялся вещи и 

характеризовался синонимическим рядом: копия, представление, видимость, 

иллюзия. Тем не менее, визуальный образ и изображение продолжают 

восприниматься как нечто сакральное и истинное, ибо «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». 

Современный этап развития культуры неразрывно связан с изменением 

роли визуального образа. Потребление и производство образов – наиболее 

значимые этапы общественного производства. «Образы подменяют 

реальность, что, в свою очередь, ведет к утрате подлинности, рождая 

феномен симуляции реальности. Образы переходят в нас, мы начинаем 

видеть образами, симулируя, они замещают непосредственный опыт, 

становясь незаменимыми для здоровья экономики, для стабильности 

общества и реализации желаний» [2]. Визуальные средства коммуникации: 

мемы, видеосюжеты, фотографии – уменьшают значимость вербальной 

коммуникации и упрощают язык. Визуализация простых и сложных понятий 

давно стала привычной практикой жизни каждого человека. Логос перестаёт 

задавать направление развитию культуры, на смену ему приходит 

визуальное. Образ, картинка определяет наше отношение к действительности 

и логику наших действий, несмотря на то, что в сознании обывателя, 

культура слова, книжного чтения, по - прежнему считается основой 

цивилизации. Поэтому, кино, телевидение, реклама – влияние которых на 

современного человека столь велико, не используют образ как артефакт, 

иную реальность, но лишь как другой язык информационного сообщения. 

Изображения служат способом достижения мгновенной эмоциональной 

реакции «потребителя», поэтому они яркие и реалистичные. 

Особенность такого процесса «видения» - отсутствие времени и желания 

для «рассматривания». «Потребитель» мгновенно считывает 

сконструированную реальность изображения, не обращая внимание на те 

средства, благодаря которым такой эффект достигается. Возникает эффект 

«скольжения», поверхностного, мгновенного считывания изображения, его 

глубина и символизм остаются вне зоны активного интереса. Благодаря 
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высокому уровню технического развития, производство и тиражирование 

изображений, а также доступ к ним не представляет особого труда. 

Фотографии и видеосюжеты воспринимаются как факты действительности, 

скрывая от потребителя свою искусственную природу. Таким образом, 

встроенный в изображение образ не столько позволяет нам видеть нечто, 

сколько «запрещает» видеть иное. 

В настоящее время, мы живём в условиях визуального поворота 

культуры. Визуальные образы становится основой нашего мировосприятия с 

момента рождения. Представления человека о действительности, как 

правило, основаны не на реальном опыте, а на представлениях, которые 

встроены как фрагменты конструктора в изображение. У поколения, 

представитель которого родились в эпоху иконического поворота (когда 

дискуссия об онтологических основаниях бытия подменяется анализом 

визуальных образов), принципиально иное отношение к реальности: человек 

не интерпретирует увиденное, а видит то, что он представляет. 

Иконическоий поворот - радикальная инновация, изменившая 

культурный код современного общества и человека и установившая 

«диктатуру глаза». Визуальное стало автономным символическим миром, 

устанавливающим собственные нормы и правила коммуникации в учебном 

пространстве. Однако, современное образование существует в условиях 

конкуренции двух порядков - текстуального и визуального. 

Текстуальность диктует необходимость чёткой иерархической 

структуры, визуальное, в свою очередь, опирается на нелинейные и вне-

структурные основания целостности. Визуальное не просто дополняет 

текстовое, оно формирует новую форму знания, где практически отсутствует 

граница между специальным/сакральным и общедоступным/профанным 

знанием. Однако, как участники образовательной коммуникации, мы всё 

чаще сталкиваемся с проблемой отсутствия навыков работы с визуальными 

образами, неспособностью студентов и преподавателей «считывать» 

подобные сообщения. Подобные навыки возможно отработать с помощью 

активного использования визуальных стимулов в учебном и образовательном 

процессе. Роль визуальных стимулов в образовательной коммуникации 

исследуется не только зарубежными, но и отечественными авторами. Одна из 

актуальных публикаций, посвящённых этой теме, принадлежит Поздеевой 

С.И., которая анализирует особенности иллюстративного материала 

школьных учебников в контексте образовательной коммуникации  [3]. 

Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от 

эффективной модернизации учебного пространства средствами визуальных 

стимулов. Природа визуального образа, его способность выражать истину, в 

данной работе не имеют принципиального значения. Для нас наиболее важно 

рассмотреть образ как источник, средство передачи и продукт знания. 
Актуальность подобной работы, на мой взгляд, несомненна. В отличие 

от текста, который ориентирован на аналитику и презентацию, линейную 
аргументацию, образ позволяет осуществить одновременную репрезентацию 
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сложных комплексных событий. «Иконические средства подчиняются иным 
правилам структурирования и выражения, а также устанавливают иные 
зависимости между своими элементами, нежели тексты. Образы не подлежат 
окончательной вербализации так, как письмо, а возможности трансляции 
визуальных репрезентаций выглядят, в сравнении с текстами, если не 
ограниченными, то подлежащими иному регулированию…» [4]. 
Исследование реализуется в рамках феноменологического подхода, который 
«концентрирует внимание на «здесь - и – сейчас» происходящем 
межличностном взаимодействии, полагая при этом, что изучение локальных 
интеракций способно пролить свет не только на их актуальное состояние, но 
и сообщить исследователю «кое-что» о микропроцессах, происходящих в 
социуме и культуре, то есть указать на большое в малом»  [5]. 

В рамках проекта «Медиация учебной ситуации средствами визуальной 
культуры», в Томском государственном университете мной было проведено 
занятие со студентами второго курса, обучающимися по программе 
подготовки бакалавров «Политология». На занятии была смоделирована 
ситуация конфликта «участники эксперимента – визуальный стимул». Цель 
эксперимента заключается в том, чтобы с помощью искусственного 
торможения поведенческих автоматизмов, сформированных учебным 
процессом, осуществить деконструкцию пресуппозиций участников 
эксперимента. В контексте данного эксперимента, понятие «пресуппозиция» 
используется в следующем значении: совокупность фоновых знаний и 
убеждений, лежащих в основе описания себя и мира, а также, «ощущение 
себя вправе» осуществлять какую-либо деятельность, которые носят 
аксиоматический характер (не подвергаются сомнению); прервать 
«скольжение» в работе с визуальными образами. 

Начало занятия сопровождается демонстрацией фотографии, которая 
исполняет роль визуального стимула. В процессе освоения образа, на 
протяжении всего занятия, происходит формирование зрительных установок 
студентов. Автор статьи предполагает, что этот процесс имеет 
амбивалентную природу: с одной стороны, столкновение с визуальным 
стимулом даёт начало его опознанию субъектом; с другой, свойства 
визуального стимула осваиваются с позиции субъективного опыта работы с 
другими визуальными объектами. Поэтому, каждый раз, когда субъект 
сталкивается с новым визуальным стимулом, он воспринимает информацию 
с учётом внутренней установки или пресуппозиции. 

Конфликтность поддерживается отсутствием чёткой финальной задачи, 
неопределённостью позиции организатора. Формирование ситуации 
неопределённости имеет принципиальное значение для реализации замысла 
эксперимента. В ситуации, когда отсутствует информация о возможных 
будущих событиях, студенты не могут оценить (измерить) степень 
вероятности каждого из них. Поэтому, полезность каждой версии, каждого из 
предполагаемых результатов возрастает. Если список вероятностных 
сценариев не задан, студенты испытывают информационный дефицит, 
который вынуждает их следовать «комфортной логике» образовательного 
процесса. С согласия участников, все высказывания и особенности 
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коммуникации записывались на диктофон с последующим переводом 
фонограммы в стенограмму. 

В процессе освоения образа, на протяжении всего занятия, происходит 
формирование зрительных установок студентов. Автор предполагает, что 
этот процесс имеет амбивалентную природу: с одной стороны, столкновение 
с визуальным стимулом даёт начало его опознанию субъектом; с другой, 
свойства визуального стимула осваиваются с позиции субъективного опыта 
работы с другими визуальными объектами. Поэтому, каждый раз, когда 
субъект сталкивается с новым визуальным стимулом, он воспринимает 
информацию с учётом внутренней установки или пресуппозиции. 

В задачу исследования входило изучение проявлений тексто-
центрированных стратегий в коммуникативном поведении участников 
образования. Для этого нами был использован визуальный артефакт-
фотография, позволивший в ходе его обсуждения инспирировать ряд 
высказываний, проявляющих коммуникативные позиции и речевые действия 
участников занятия, а также обнаружить опосредующие восприятие 
медиативные условия. Как показал анализ, тексто-центрированная стратегия 
(встраивание автора высказывания в сюжет фотографии; попытка 
расшифровать визуальное сообщение как текст) и связанная с ней медиация 
на начальном этапе взаимодействия имели определенный приоритет и 
осуществляли экспансию на все коммуникативное пространство занятия. 
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