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ПPQИ(JIОRII~ 

Проблема власти во всех ее аспектах п(Юдолжает занимать 
умы как ПрофссСИОllалЫIЫХ политиков, так и теоретиков - фило
софов, СО'~ИОЛОГОR, ПOJlитологов, учеllЫХ C~MЫX раЗIIЫХ Сllеци
алЫlOстеЙ. Без прсувелИ'lеllИЯ МОЖIIO сказать, что любая соци
алЫIО-ПOJlИТИ'IССкая ДОКТРИllа OТВOAIIT проблеме власти и меха
иизмзмее реализации I~сlrrpалыlе место. Эrо одна из OCIIOBHbIX 
катеroрий и oAlla из самых ДИСКУССИOlIIIЫХ Jlроблем политичсс
кой философии И ПOJlИТИ'IССКОЙ науки. 'ТаЙllа ВJI3СТИ" по(Юждаст 
нсбывалf"IC МllOгообразие подходов и теорий, пытающихся отвс
тить "а вопрос о reIlСЗПСС, СУIЦIIОСТИ, формах влаСТIIЫХ отноше
ний в обществе. КОIЩСIЩИИ власти простираJOТСЯ от проблем 
расСМОТРСllИЯ этого ФСllOМСllа в рамках КОJ1ЛеЮ'ИОIIОГО С(ЩНaJlЬ-
1101"0 действия дс аКI\СIIти(ЮоаIlИЯ ОТДСЛЫIЫХ сторон "неравного 
обмена" саllКЦИЯМИ и ресурсами в УCnrlВИЯХ кnаССИ'IССКОГО двух
СТО(ЮllllсroвзаимодсАСТВИJl между двумя ИIIдивидами в обще
стпе. 

КРИЗИСllая ситуаl~И" в РОССIIИ СО весА ocтpqrой поставила 
ВОl1рОС о нсООХО1\ИМОСТИ IJр«Щ,)JJЖИТЬ аllaJ1ИЗ lIe тмько общеКОII
цеllтузлыыыx OCIIOB такого ФУIl1\змеllТалыlOГО проямеllИЯ обще
CТnClllloR ,.сИЗIIИ как власть, 110 и мсхаlШЗМОВ ее реализации, за
тгаГЮJ3ЮЩИХ как оБЩСllа'~ИОllaJl"'IЫС ИlIТСРССЫ, так и оказываю
щИХ СIЮС МИЮlие Ila КЗЖДОI'О Il'аЖДЗIIИll3 в (YJ"ДeJlЫIОСТИ. 

nРС1\ЛЗ:'аемая 'Iитатслю rабота IIрсдстамяст 1\aJlЫlсАшее ис
CnСДGIIЗlше пpo{iJlСМЫ масти, IЮТО(ЮЙ бl.UI Iюсвящеll IIСрВЫЙ 11"'
"уск этой ССрllИ "On3CTb. Филос,'фСКО-IIОЛИТИЧСLкие ас
IIСЮ''''" (М., lf)H9). 33."3'13 A311110l"O ТPYJIOl' состоит В том, ЧТООЫ 
IJPIIIUIC'lb ВIIИМ31111С "С ТМЬКО К ЧИСТО тенрстичсск~м аспекта .... 
110 и 1( I1РЗГМJТIt'I\.'СКОЙ, праКТИ'l(.скоА 11еРСIIL~КТИве исcnсдов:шии. 

8 СNJТВСТСТВИИ С :пим IlамсрсшtСМ ОДllа часть работы 110-

спяще"а РЗССМОТРСllltlо ра:)]1II'IIIЫ)( ИССJJСДОll3ТСЛЬСКИХ IЮДХО)\ОD У. 

Фl'IIОМСIIУ RJI3СТИ, аllа:Ш1У СООТIЮ('·ИП'JIIoIЮСТИ kaTCl-ориА ВJlИЯНШI 
и масти и IIX траJlсФОРМ31\ИlI D рамках дсмокраТИ'IССКОI'О обще· 
стн:!, р:н:крытию СУЩIIОСТIIЫХ (lСIЮnOlllиit IIOЛlIТИIССК,)Й и СОЦII

DJlbllOit утонии .. Т.Д. JtpYI',UI - '~ОСРСД()10'IСllа 113 праКТИ'lССКИХ 
СР':J\С1'\lЗХ и М("НН'.а..х рсаЛИ1:ЩНИ 8J13СПI; раСКР:,\I'.lI.'1'СЯ ДСЯТC.1JЬ·· 

'ЮСТI. 11. \lIIIПI'lt~СЮI.Х ваРТ1II1, аllaJШ1Иl1УСТСЯ роль ПРИО(;РСТ:IЮЩII\ 
11\:1: боЛl IIII!Й IIСС ПОСРС;illll'It'СК\I)( O()P:1l0B:lllllit - T.IK IIJlb:RaC!\!I.I.\ 



групп даWlения. Большое внимание уделяется также анализу раз
личн~ форм манипулирования общеСТIleШIЫМ сознаllием, 
имеющему место в современной прахтике демократических сб
ществ. Маllипулирование лишает общестuo ВОЗМОЖJlОСТИ выра
ООСКИ оптимального вариата демократического устройства, 
главной и вечной целью lCоторого )fВЛЯется вссмастие народа, а 
главным благом, ради которого и задумывалаСL сама демократия 
- блаlО нации, а не отдельных ее преДСТЗDителеЙ. 

все эти вопросы рассматр"ваlOТCЯ ГЛЭВIIЫМ обрззом на ос
IIOIIe заllадных обществеННО-ПОЛИ"l'ических теорий и политичсс
lCоЯ практиlCИ, однако полученные выводы вполне применимы к 
сегодняшним условиям нашей страны, пытающеЯся опереться 
на западный политико-правовой опыт. 

В качестве приnожения ПpeдJlагаlOТСЯ два материала, каждый 
мз которых - только Фраi-меН1' и заяв1С8 на дальнейшую разра
ботlC"J темы ВJlасти: один - в историко-фиnософсКОМ аспекте, дру
гой - в свете изучения довольно усПt:ШIIOГО опыта Китая, кото
рый У нас пока еще остается RевостребоваIlНЫМ. 

Р.И.СОICOJrOtJQ (Преднсловие, перевод гл. 1, 1, гл. 2, 1, гл. 31' 
У.Ма",ч (гл. 1, 1), В.И.Сnupui*tJнова (гл. 1,3, гл. 2, 4, гл.3, 
Е.В.Осипова (гл. 1, 2),И.И.Кравченко (гл. 2, 3),К.А.Зуеs (гл. 2, 2, 
О.J1.Бt;3руч1ШН (Приложсние 1),В.Г.Буров (ПРИJ/ожеllие 2). 
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Глава 1. ПОНJlТИе власти 

В политической науке и политической философии не суще
ствует единого теоретико-методологического подхода к анализу 

феномена власти, инт~рпретации этого понятия, определению 
сго объема и т.п. Тем не менее категория власти широко 
при меняется в исслсдованиях любого рода политических 
отношений - международных, национальных или локальных. 
Мн~гие авторы утверждают, 'fГO отношения власти являются 
важнейшей, если НС главной и определяющей чсртой 
политических отношсниЙ. Различия между политичес .... ими 
сист~мами ИJ.IИ глубокие изменсния в обществс воспринимаются 
в первую очередь как различия в распределении власти мсЖДУ 

индивидами, группами и другими социальными единицами. 

Констатируется, Ч'ГО власть может бьггь относительно 
j(ОllЦснтрированной IL'IИ диффузной, ее носителями могут бьrrь 
индивиды, страты, классы, ПрофсССИОllалЫIЫС, ЭТНИЧССКИС, 
расосыс чли релИГИОЗНЫС группы, IlаКОllец, власть может бьrrь 
относительно большой или малой. 

Исслсдования ОТl10шеllИЙ власти в рамках различных орга
Ilизаций составляют СЩС болСС обширную группу. Уже НС поли
ТИ'IССКая, а БЮ.рократи'lI,;Ская (организационная) власть стано
ВИ1'СЯ в этих случаях объектом раССМ(YJ'реIlИЯ. Весь ШИРОКИЙ 
спектр оргаllизаЦИОllIIЫХ ОТllошеllИЙ - ОТllошения упраВЛСlНfЯ, 
предполагающие IfOДЧИllеllИС, влияние, убеждение и т .д., - 1'акже 
исслсдуются как cвocro рода властные ОТIIOШСНИЯ. ПОllятие вла
сти, таким образом, НРИМСllЯется ко многим сферам мсЖJIИ'l
JlОСТIIЫХ взаимодсйствий, создавая ВОЗМОЖIIОСТЬ ДЛЯ незаметной 
ПОДМСНЫ,плоскостей рассмотрения, а слсдовательно, перенесеJlJ.fЯ 
выводов, сдслаllllЫХ, напримср, в организационной области, Н3 
IIОЛИТИЧескую, и наоборот. Вслсдствис ЭТОI'О ИСCJlсдоватCJlИ. за
IIhмающисся проблемой власти, 'lасто ВЫllуждеllЫ признзвать 
зыбкость, теоретическую IIСНадсжность результатов исслсдований 
власти, а также ·CMYТIIOCТh· самого этого ПОIIЯТИЯ. 

Вполне CCТCCТВCHIIO II03ТОМУ на первое место выдвигается 
проблсма Оllрсдсления власти, связанная с lIаличием той или 
ИIIОЙ КШЩСПЦИИ влаСТJ;ЫХ отношений, создавасмой нз базе опре
ДСJJсtltюй философсКОЙ илиобщесоциологиче.скоП теории. 



1. О ТPYДIIOCТJlX опрсделСllllJl IIOIIЯТIIЯ MaCТl1 

Классичсское попятие власти так lIазываемого политичсс
кого реализма во многих отношениях сходно с QОIIЯТИСИ бога у 
CXOJlaC'rOB: власть раскрывается как сп!> rcalissimum 1 политики Н в 
качсстве таковой сеть ОДllOврсмешlO высшая Цt'ЛЬ ПOJIИТИ'!ССКОI'О 
ДСЙСТ8ИЯ и его первая причина. С другой стороны, 8Jlасть ви
дится как матсриальное блаro, а значит, Olla может быть заВ/Je
вана, утрачена, увеличена или УМСllьш~па; она характеризуется 

даже как "дсньги ПOJlИТИIШ". Таким образом, Olla ПРОЯ8JIЯется как 
lCоличествеНIIО измеряемая велИЧИllа, которая может быть псре
дана. поделена, а такжс приведеJlа в "раВllовесие". И наКОIIСЦ, t:C.IIИ 
вла~"Ть асимметрично разделена, то ее части могут друг друга 

компенсировать. При этом большая масть О}JНОЙ cтonOllbl есть 
1':1кaJ1 власть, к которой в результате прихсдит кто-то ОДИlI, е то 
время как малая впасть другой CТOpol!LI можст остаться f.сз ВIIИ
маllИЯ. Следовательно, масть в итоге ССТЬ CВCPX8JIJCТb. Это поло
жение своднтся к ПРИIЩИIIИалыlOЙ преДПОСЫ.llке: GJlасть в КОllе
ЧIIOМ счете существует только в поле потеllЦИалыlOГО конфликта 
и проявnяется в ОДIIОСТОРОНIIСМ ОТIIОШСIIИИ - от ПРИ'IИIIЫ 

(впасть) к действию (вынужде!lНое ИЗМСllение поведеllИЯ елабоА 
CТOpollbl). Таким образом КОllстатиру::тся, что ~lIализ ВJlасти 1010-
жет принести к ВЫЯВJIСНИЮ ее чсткой структуры. 

Эгот подход прин!tмает во вtlимаllие в ЛУ'IUlСМ случае только 
НСЗllачителЫIУЮ часть феllOнсна, обоЗllачасмого слооои "власть". 
Более того, с.ам феномен в КОlще кOIЩОВ дажс ПOJlIIОСТЬЮ •• c'le
заст из виду - точка 1реllИЯ КОI:сеНСУСIIОЙ теории власти2 , со
гласно kOropoA власть соответствует челове'IССКОЙ СIlОСобш)Сти Ile 
ТOJIЬKO дсйствовать и что-то предпринимать, 110 и оБЪСI~ИIIЯТЬСJlС 
другими, дсАствовать В согласии с ними, Властью Ilикогда не 
располагает кто-то один: Оllа принадлсжит всей ГРУПllе и сущс
ствует до тех пор, пока группа дсржится вмС<:те. Если МЫ о УоОМ
иибудь говорим: он ·имест впасть·, то фаКТИ'lССКИ это ОЗllача~'1', 
что этar человек УПОЛIIOМО'lеи определеНIIЫМ числом людей дсй
ствовать от их ИМСIIИ. Если группа, которая УIIOJIIIOМО'IИJlа обла
датСР.я вnасти и передала ему свою. впасть, раСllадзстся, то 11ре

кращаетея М ·сго впасть·. ЛУМ111 ЭТО довOJIЫIO смелое вывеДСllие 
власти ·из ГРУПIIЫ· переформулировал и 3J1а'lителы�o диффсреJl
цировал в духе теории систем. 

1 Р~8IIьнеllшес сущее (б:>г) - лат. 
1 Ее известной ПРСДt.:тавнтельницеll Jlв..1J1L.,.СЯ Х. АреlЩТ (Art"d/ Н. M"clll .. nd 

Gcwall. M\inl:hen, 197и). 
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Нахоци,.. ли мы здесь преДIIОСЬUlКИ ДJIЯ фундамсIIталыIйй 
критики п~~тичсскоro реализма? 

На rrер'выи ВЗI'ЛЯД, ~ОIlССIIСУСНaJI теория l\.1lасти IIРЯМО про
ТИВОПОЛОЖJlа УJlассическому ПОIIимаIlИЮ. Друг дрYl'У противо
стоят не только относительные ВCJIИ'IIШЫ - конфликт/консеllСУС, 
110 lIротv.ВОПОЛОЖJlЫМ образом может IЮl!има1'ЬСЯ также IJOЗНI~ИЯ 
обладатCЛJI IUlасти и само качество масти. В нервом случае обла
дате.lIЬ масти фактичсски ее имеет, и она ЯВЛЯется еro достuя
lIием; во втором сл~ае обл:щате.ль масти кажетСЯ GeзмаСТllЫМ, 
зависимым от I"pгJlИЦ И продолжительности преДОСТЗ8JlеIlНЫХ 

группой полномочий (X.<\peIlДY) IV1И структуры социалЬНОЙ си
стемы (НЛуизн). ПIЮДOJlЖaJI "Л'У мысль, можно сказать, что в 
первом случае масть rюрождает систему - соответствеНIIО сохра

I1Яет ее, 00 втором - система ilорождает масть. Об .. теоретИЧССКИJ( 
ПOJIOЖСIlИЯ MOryr быть ПОIIЯТЫ как абстракции двух разли'шых 
архетипов политической ситуации: с точки зреllИЯ IЮ..'lИТИЧеско;-о 
реализма зде.:ь вссгда действуС1 обр;:зсц макиавеллевского 
prin(;ipe nuovo, предllOJlаl'ающ~го ситуацию создаllИЯ rocудаJК:ТDЭ 
- cooтвeтcтвellllO нестабильных ПOJнпич('-ских отношений; с 
точки зреllИЯ консеllСУСIIОЙ тсории - 1Iыри~овываcrся ситу<'дия 
КОllсuлидирующей политической системы. При сраВIIСНИИ броса
етСЯ в глаза, что Поllиманис масти с точки ЗРСIIИfl полип.ческоro 

реализма раскрываl.:ТСЯ на "римсрс ИСК1IЮЧИ1CJ1ЫIОЙ ситуации И, 
кроме тоro, нсреалИСТИ'IIIО исходит из ТО1'алыlOЙ ИЗОЛЯЦИИ обла· 
даТСJlJl IUIЗСТИ. 

В остальном же при вниматеJlыIмM рассмотреllИИ обеих по
ЗИЦIIЙ обнаруживается их СУЩССТ8еIШое совпадение: если в 1'00-
рии КОllфликта масть 11 конце IЮIIЦОII О\li>CДCsiяется только на ос
нове отношений мсжду об,падателсм масти l; адресатом nласти, 
то КОflсе",:усная тСория ВJI.lCI'lIblX W-НОШСIIИЙ придает Зllачение 
аСИМJl.,етрии с эл~меlIТОМ ПРИlIУЖДСНИЯ. 

Далее, альтернативные ПОЗИЦЮI фы .. 'И'lf.ски не MOryт быть 
сраВIIИМЫМИ, ибо. ОIlИ IlроЯИJJЯЮГ с(">бя D различных lUюскостях: 
теоРИЯ конфликта акцентирует внимание "а осуществлеllИИ мз
сти, в ПРОТИВОПОЛОЖIIОС1'Ь этому KOllCCJlcyCllaJI теория ВLlJIВJt.чет 
генезис власти. ИЗ-Зd ЗТОf'О раЗllоглас.ия IIC1lЬЗй со,'ласнться с 
тем, что социалЬJlые теории ПOJlучают свой особый IlрофИJIL бла·· 
год .. ря всеОХllатывающей' редукции реальной КОМllЛеКСIЮСТИ. 
ВЩllикаег ЗCi!ЮlюмеРltLlЙ вопрос: деЙСТВИТeJjЬНО ли масть дол
Жllа II(ЮИСТСкать только из KOHC'~Hcyca и IlРОИВJJJlТЬ себя TW.bКO в 
видс вынуждеШIOI'О изменсния IIсведення? Во В<:яком сл)'чае оче· 
ВИДIIО, что vfle тroрии мало или сощ:ем tlичсго IIC говорит О вла
сти, Тогда CJ1CI\YCl' спросить: IfC при вед!,,"}: ли это УДИВИТСJlЫJOС 110-

... , 



Jlожсние дел к тому, что никто "ТОЧНО не знает, о чем, собствеllllО, 
идет речь"З. Или к тому, что о феНОМСllе IICJJЬЗ): сказать бола.ше 
ТОI'O, что уже сказал М.Вебер в своей ЗIIaМ~II"ТОЙ дСфИlIИI~"И? 

В связи с этим следует вниматcJJыIo проанализировать B~
РОБСкое ПОllЯПfе власти, которое страНIIЫМ образом оказалось BII<: 
поля З(Х'IIИЯ социалЫIЫХ наух. 

Прежде всего надо отметить, что в КOIщеПl~ИИ немеl~Ш'О 
учсного проводится четкое различис Между основаllИЯМИ ВJlacт

ных ОТНОШСIIИЙ If сферой реализации масти. BOllpoc об основа
ниях власти остается СОВСрШСlll10 открытым, ФС.ЮМСIIО1IОI'ИЯ 
осуществления власти также строго Ile определяется, ОДllако в ко
НС'IIIОМ счете она дается в духе IЮЛИТИ'lескоro реaJlизма, Т.е. ис

ходя и:\ ситуации конфликта. Из псрвого ПраlЗllака ПОIIЯТИЯ ВJJЗ
сти - ОСlIования власти - вытекает вывод о том, что средства при

нуждеllИЯ, примсиясмые во время КОllфликта, Ile IIJ1CдставляlOТ, 
110 ВI.:бсру, едИllСТвенного базиса власти. 

В самом деле, сегодня можно считать бссСПОРllЫМ, что мы 
имеем дело с бесчисленным множеством reтepol'eIIIIЫX ресурсов 
власти (информация, авторитt:Т, деньги, шаllСЫ отказать в КOOIICo
рации и т.д.), бnаl'Одаря чему снимаcrся пpoБJlсма однообр3ЗИJI 
ВJlасти, ОДllОСТОРОlllfОСТИ властных ОТlюшеlfИЙ и ОДl1031laЧflОСТИ 
властных crpyктyp. BOIIp<>C оказывается даже глубже: на какой во
обще IUIОСКОСТИ две ВJ,асти MOryr встречаться, граJШЧИТЬ друг с 
другом или превалировать APYI' над другом, ибо, OIIИРаясь иа два 
раЗЛИЧJJЫХ pI..'Cypca власти, ОIIИ фактически IlреДСТ28JIЯIOТ раз
ЛИ'IIIЫС ВИДЫ ВJlасти. 

На фоне современных !tсследоваllИЙ МНОI"006разия ресурсов 
власти образ POMaJlCKOГO ОДИIIOКОГО стратега вла(:ти, BIaIвeAeIIIJOI'O 
8 работах Макиавелли, предстает как ОДIIО из глаlSnЫХ действу
ющих llЮI" который СВОЮ власть чер"аt:Т прежде всего из соци
aJlbllOl'O контекста. Иl'lIОРИtJУЯ схемаТИЧllOСТЬ собстuellllOГО опи
саllИЯ взаимодействия КОIIКУРИРУЮЩИХ сторон h IlOддаllllLIX го
сударя, МакизвеJUIИ, напримср, обсуждаяаморалЫIQСТЬ rocуда
pt.~Й. ЯСIIО I IOУ.:iЗывает, как могут имсющисся в· IJбществе Ilpeд
стаWIСIШЯ о добродетелях как граllЯХ ВJlаСТИФУl1 КЦttOlIИРОват .. 8 
кa'ICLIBC ресурсов власти. 

Второй признак дефиниции Вс6сра, COI')laCIIO которому фс
IЮМСIЮJЮI'ИИ осуществлеllИЯ ВJlaCTIi ЗiiUIIСИТ от ресурсов ВJlзС'rи и 

С~I1"У;ЩЮI, остаL'1'СЯ от"рытым и .IIУЖД;JСТСЯ В 'Jt7KOM ;J I1 а.ll изе. 
ПреДЫIШIСlIIlОС им ТРС[)()RаIIЩ~ к ВJI;КПt, кщор;щ ДUJIЖl13 YMLIL 

J l.u!..lIun Н, Кla~~i<che l11corie der Milcht. КЛtik ilm:r Pr~lI1i~~CII / i :t.cilO'Ctlrift 
fur 1'.,lilik. 1%9. Jg 16. S. 14<) 



ОСУЩССТВЛЯТЬСJ( "и осущсствляться ВОllреКи СОllротивлению·, 
дабы прояоить себя О ка'lССТ8е тОАК ;ООЙ, IlcitocraTo'lI1O ясно. Если 
lfO ПОlJимать так, как :n'O имсеl "II:CTO о теории конфликта, "0 ЭТО 
~ЖIIO бьшо бы 'ОЗliа'lать, что ШJа~т!о может быть Ilсза8Ис.имоЙ ar 
CВOhX оснований ТО.1lько В (lIarСНЦИaJJЫIOМ) КОllфЛИКТНОМ тно
.. 'ении. Однако это IlахО1\ИТСЯ в опреДC1lСIIIЮМ 11РОТИВОРСЧИlI С 
.роым признаком 1\сфИIIИЦИИ - МllOl'ообразнсм ВОЗМОЖIIЫХ рс
qpcOB власти. 

Что в 'таком случае Hpe1\cтalUlJleт собой ОСlюваШI3Я на авто
ритете (харизме, КОМllетСllТНОСТИ или 1\ОЛЖIЮСТИ) в,1асть шщ 
свитой, Ч1IСШIМII общины, граждаllами? СОI1р<>ТИWIСllие автори
тету есть признак "''РУШСIIИЯ базиса власти или ее Jт,аJtиц, а также 
признак того, 'ITO ДЛЯ обладатt'JU[ власти бо1lЫUС I,L'1' шансов ее 
осущсствить. Можно ли ШI :>Том основании С1\С1lать вывод о том, 
что из-за этого Olla БЬUlа рансс IfC-ВJlаСТbIО? 

·ДонаУЧIIОС" понимаllие. кarо(ЮС мы. вeplIblC аР"lстarелсв
ской IШУЧIЮЙ традИl~ии, не Х(Yfим игнорировать, IICCOMlleНlIO, ис
ХОАИТ из того, 'по oWlaдaтc.r.b ВJIЗС.ТН имеет wlaCТb таr.жс и над 
своей свитой, невзирая на то, 'lТО эта ВJlaCТb может быть сведеllа к 
фактам консенсуса, довеРИJl и Т.д. Это говорит о том, что влаcrь 
IIOKO"lTCJl "с ГРУlше" (Арендт), кarсраи IIРО"ВJIЯет ссби 11 СОПРОТИВ
лснии. Но соглашаясь с утверЖДСllием АtICIЩf (} том, что 'UlaCТb в 
KOllc'lIlOr.c c'Ie're КОРСIlИТСЯ ИСКnЮ'IИ1eJIЫIO В ГPYillle, нельзи 110-
СТИ'IЬ СУЩШ:'СТИ а8торитета: он JCaK раз IIC безразличсн к ИIIДИВИ
ДУaJlЫIOМУ настрою CВOCI'O ОКРУЖСIIИЯ, Шlаче бы он не бьщ тако
вым. Это СОIIРИЖСIIИС двух взаимодсйствующих W1аL,.еЙ ВIIУТРИ 
OAIIOI'O и TOro же СUЦИaJIЫJOI'О arllOШСIШЯ, их взаИМllaJI завис,,
мость и возможность их pcaJlизаl\ИИ IIC исчсрпываются ('I\иса
нисм в рамках IIРИМИТИВIIОЙ КОlJфлИКТIIОЙ МОJ(CJlИ и, ВИДИМО, за
ТР::I'ивает ССРЬСЗIIЫС теОРСТИ'I'Хкие проблемы. 

Т'IКИМ образом, мы поцходим к третьему 11YIIКJY, ЯВJlяюще
муся' ядром вебсроuской ДСфИllhЦИИ - ОrJределеllИЮ самой 
ВJJасти, Вебер ИСПl)JlЬЗУет здесь неПРИВblЧllОС для нас выражение 
"шанс· и тем caMЫ~ нридаL1' ВJlacтlt ОIlТOJIOI'ИЧ:.х:ки высокий 
статус. Псреueдсм в :ПОЙ связи теРМИl1 ·шаIlС" как ·ВОЗМОЖIIОСТЬ 
деЙСТ80вать· и ДОJIOJ/IIИМ его смысл, ПРИlIИМаи во внимаllИС 
друrис ПРИЗllаки дсфИIIJIЦ"", СЛОUOC()'lета~IИСМ ·ВСРШJТlIОС 
AcikTB.,e IlроУИ3\Ц)УГИХ". TOl'Al cтallCТ очеВИДIIЫМ, ЧТО есШI 
ВJlaCTb ес1'Ь только IЮЗМОЖIЮСТЬ, а, CJIСДОuaтCJlЫlO, "е 

QcliCTBIITeJIbllOCТb, то псред IIОЛИТИ'IССКИМ реализмом ВOll/lI~eт 
r;роБJ\сма: JCaКИМ образом каТСl'ОРИЯ ВJIЗСТll аюобще мо:кl..'1' быт .. 
ДОСТУIIIЮЙ для эr.IIIИРИЧСI:К(}-IIЗУ'IIIOI'о аll..1)lи::;а, Q'I":UИДlIO, 
ЭМШlр"'lсские ВI..IсказываllИЯ О'ТIЮСИТeJlЫIO В1I3СПI ВОЗМОЖJIЫ 
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только в том случае, ecnи власть бьmа УСIIСШIIO осуществлена И, 
слсдователыlO, если реализация ДСЙСТВИЯ и его реЗУJlьтат 
подтверждают то, что власть дсйствитслыю ИМС1lа мссто. 
Понятно, что Э'ГО относится TOJILKO К реализоваВШИМСJl 
действиям, а не к пpueктируеМLlМ. про КОТОрЫС мы IIИКОГДil не 
можем знать ilaвeplUiКil. осуществляется ли они фаКТИ'lесхи или 
нет. ВыскаjываllИЯ О'ГIIОСИТСЛЫIO власти, Т.е. отIIоситслыю 
СВободы дсйствий, ВО:\МOЖJIостей ее реаJlизации, имсют характер 
TOJlhKO прогнозов, цснность которых СОМНИТС1JЫlа. 

На зто могут возразнть,Заявнв,'IТО существуют J1tIlОГО'ШС
ленные социологические и НQЛИТОЛОГИ'lсские исслсдонания вла

сти, которые к тому же сопровождаются бурными дискуссиями 
ОТIlОСИГC1lЬНО адекватности самих мстодов ИССЛСДОВЗIIИЯ. Эта JIИ
тература, ОДllако, можt..'Т служить скорее для :ЮДТllерждеНИfJ, чем 

ДJlЯ опровержения нашего понимаllИЯ власти. ГСРОИ'JССКОС преМ}I 
борьбы между разным отношением к РСII},ацииwшститrJJЯ, его 
роли в процессе 11РИНЯТИЯ решеllИЯ даllало в зтом смысле ин

формацию, которая недостаточно принимал:1СЬ во внимаllие в 
дискуссии о правИJlЬНЫХ методах анализа Wlасти. Кратко обо
бщая сказанное, можно утверждать, что метод оценки РСllутаl'ИИ 
ВJlаститCJUf, с помощью которого Wlar.TL ДOJIЖllа измсряться на 
основании опросов (надо надсяться - комщ .. 'ТСIIТНЫХ) его окруже
ния, анализирует как раз ье саму эту влаСТL, а мнение ТJX..'Тъсй 
стороны ОТIIOСИТC1IЬНО непосредствеllllOГО Jlредмета ИССJJ~J\ова

ния; что lЮЗИIJ,ИОНiJЫЙ метод представляет 1I0рматиИllO OllpejtCJIM
емую структуру раСllределения ВJlаt..'ТН как реаЛЫIУЮ - зто CO(Jf

BCTCTIIYCT общсму донаучному сУЖДснию как ЗМIJИРИ'JССКОМУ и 
ВСРОЯТIЮСТIIOМУ сУЖДснию, 110 ИМ~1II1О поэтому ,lрСl'СНЗИИ само

над~ЯIllIOЙ СОЦИaJlЫI6-научной М(..'ТОДOJIOГИИ cJIlla ли нраВОМСРIIЫ; 
и, lIaКOHCI" что мстод процссса ПРИIJЯТИЯ реШСIIИЯ DltДиl'СЯ яUJIO 

И ОIЮJШС 8 духе выдвин}'1'ОЙ здесь llреДНОСI,UI"И, COrJlaCIIO которой 
ВJlaCTL может ОIlРСДСЛЯТЬСJl в краЙIIСМ CJIY'Jae ех po ... t, И РСЗУ.lJЬ
таты тогда· ДOJIЖIJЫ использоваться о ПРОI'IIOС1'ачсском IIЛ а lIе. 

BJlaCl'L сама попадает здесь в Ilоле зреllИЯ ТОЛI,КО (а) 'iаСТИ'lI1O и 
(б) ГИIIOТСТИ'IС<:КИ. 

Да.IIЫlсЙшсе ИСCJlсдоваllие llр06лсм ВJlас,:,и 8 lIаllраl1JIСIШИ 
усовершенствоиания методов и комGlIJJ:ЩИЙ раЗJlИ'lllЫХ щЩходов 
или В Шlllра8JIСIJIIИ ее Дllффt~РСIЩllаl~11И rю сфсрам дсЙ"ТIIIIЯ IНf
чего IIС может измеllИТЬ в СУЩII()С'I И вы иона о том, 'ПО м... в 

1111\IIЩIШС не ИЫIIUIИ за Щ'leДCJIЫ IIрсДlII.Щ31'асмOI'О IIOJIIПИ'lеСКОI'(. 

IIC 111 С 111 I И, 
IllюGJlсма, состоящая 8 том, '.тобы llOШIТЬ IIJI<!CTI> 110 ООI';ПII,у 

ОПЮll1СlIIlИ peallbllbl.1(. II()СДМСТОII, КОIIС'IIЮ, еще Ile щюаll;tJlllJltро-
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вана. Независимо от MM-ОДOJlОГll'lескоro подхода к решению про
б1IСМЫ можно задаться T:\JOКe вопросом: каким образом хотя бы 
ТСОРСТИ'IССКИ, можно определить впасть как реальную возмож

ность дсйствия? 
Если мы понимаем впасть как ·свободу дсЙствиЙ·, то целссо

обраЗl10 ОПpcдCJlЯть впасть в соответствии с ее ВС1IИЧИIЮЙ и отно
ситcnьно ее границ. Другими словами, должны быть )'КазаllЫ по 
краЙIIСЙ< мере у.::nови", при которых впасть можст осущест
впяться. 

Исходя из вышесказашlOro, мы полагаем, что общественно
ПU1lИТWIССКое устройство есть реальная, систеМllая структура, ко
торая определяет разделеllие ресурсов вnасти, свободу действия и 
ее граllИЦЫ. следователыI,' система есть условие возможности 
дейссuия и ОДIIOВРСМСIllIO границ действия. Каким образом каж
дый обладатель вnасти включсн в ЭТО, лучше вccro можно п(Юде
монстри(Ювать с помощью модели абсолютноro вnаСТСЛИllа, мо
нополиста всякой власти. EcJIИ бы такой вnа(.'ТСЛин в какой-то 
MOMCIIT ЩШЫТaJIСЯ ОДИIIpca.llизовать всю ИОМИНaJlЫtyЮ пО1ШОТУ 
вnасти, то И3-38 оrpoМIЮГО количества заДач и полного вакуума 

Иllформаl'ИИ он БыJI БЫllеспосоБсн к дсЙствию. Фактически IIИ 
oAlla автократическая масть IIС пытастся осуществить господство 
в соответствии с IIOМИllaJIЫIOЙ идCOJIOГИСЙ вnасти; всс peaJIыI~~ 
актсры ОСУЩССТ8JIЯЮТ свою ВJJacть в систсмс с разделСllием труда, 

Т.е .• систсмскоощ:раl'ИИ, в КОТО(ЮЙ действующис лица допол· 
няют друг друга. Дажс ссли такая систсма коопсраl\ИИ ФУIIКЦИО
IIИРУет как И'-'Рархичсская, УliраМJlСМая из цсн'rра, 1'0 автомати
чески 110 мере ФУIIКI,ИОllaJIЫЮЙ и СТРУКТУРIIОЙ диффереНЦИ31\ИИ 
ПОЛИТИ'IССКnЙ систсмы поямяются побо'lIIые сферы действия 
масти с собстВСIШЫМИ ресурсами (Иllформаl\иеА, ЗI13НИIIМИ, оп
рсделl:lllюА сфс(ЮА КОМllетСIЩИИ). Эти побо'lIIые вет"и 8Jlасти 
MOryт ДСЙСТВОllат"такж~ как аllти-вnасть соразмср"о своим ре
сурсам, но • первую o'lePCДL ОIlИ JlВnЯЮТСЯ условием ОСУЩССТWIС
IIИЯ BbIcllleq вnасти. ВОЗll1lК;ОСТ МllИмы.А парадокс: тольки 
·раЗД(;JIСНИС"УIЮМЯllyroЙ ТОТaJIЫIOЙ вnасти вообще создает масть 
в ВЫСlllеИ Иllссаю,ии. Закаll'lИnая мысль, МОЖIIO сказать, что 
впасть Сl'аlЮВИТСЯ pca1IыюА ВЩМОЖIIОСТЬЮ только блаroдарн ог
ра 11 И'IСII И ю. 

Если эта КОllстатаl'ИЯ правит,на, то все же остастся вопрос: а 
Ile JlМЯкrrся ли·раЗДCJIСllиевласти· и ·ограllичеllИС власти· ско
рее мстафорой, "СМ IЮШIТИСМ, отражающим действ •. телЫIОСТЬ? 
Е.сли МЫ ВОЗЬМСМ IlDOCТОЙ СЛУ'lай - праIIИТСЛЬСТ80, то ВЫЯСШI
eтCJl, что olio, чтобы ОСУЩССТWIЯ1Ь власть, IIРСЛПИС31111УЮ ему 
КОllсrИ1уцисА, ми WlaCТb, на которую 0110 11(JCТCIIДYeт само, ДОJl-
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жно обслуживаться бюрократисй, созданной внуТри ИС(12РХИ'IСС
кой правителЬСТВСllllOЙ систсмы. ОПIOШСIIИЯ ВJlасти с II0ЗИl~И()Н
НОЙ точки эрения ЯСНЫ: бюрократия, coorвcтcTВClll1O )(})аССИ'IСС
кой МОДСЛИ бюрократии, ИllструмеllТалыlO управлястся пгаllИ
тсльством. ПутаllИЦУ вносит, ОДllако, ПРОТИВОllоложная точка 
зрения, согласно которой имеJllIO праВИТСЛЬСТRСlIJlая БЮРОК(1ЗТИЯ 
упраWlЯСТ правительством. Разумное разреШСJlИ~ проблемы ви
дится в предположении, что 06а мнения I1рав.шьны или, нзсrю
рот, оба оuшбо·шы. 

Выделяя различные виды власти lIа основе различных ресур
сов, мы сразу же обнаружим, что власть (jюрокра'!'ии иная, 'ICM 
впасть правительства. Если праВИТСJlI.стВСllllая власть опирается 
на партиЙно-пОР.итичсское большинство, оБЩССТВСНllое одоорс
ние (через доступ к сред(.твам маССОlklЙ ""ФОРМЗI\ии) , КOIICTJt
'суцt1Онно-правовые полномочия и т ,Д., то ВJJacть бюрократии - 113 
ИIlФОрмаl\ИЮ, селекцию информации, ограничсние КОМПСТСIЩИИ; 
и, наконсц, поскольку право принимать решения БЫJlИ дслсгиро
ваны сй прзвительством, - оР.а им~'Т также 'Jзсть IIСIIОСРСДСТIIСН
ной правительствеlllЮЙ власти. Послсднее - вообще уже Эllфе
мизм, так как само праItИТI".JJJ-СТВО, веРОЯТIIО, ДСЛСГИРОВ"'I"'УЮ 

влаСfЬ никогда Ile мо.ло ОlцyIИТЬ. Эrо означает, что она была дс
легироваllа формально, т.е. реально не была ndlla rrраВИТСJlЬСТВУ. 
Власть как реальная возможность дсйствия сеть только В руках 
бюрокра1'НИ; таким образом, раЗДCJIСlfие ВJJасти здссь по 
мсньшей мере только мстафора. 

Если мы далее обраТIIМCJ( к изучению модели взаимодей
ствия между праnИТeJJЬСТВОМ и бюрократисй, т.е. взаИМIIОI'О ис
П01lьзоваНИJl ВUЗМОЖllостей их воздействия друг на друга, то IIИ В 
к(Жм случае не обнаружим ЯСIIO определИМLlХ граllИЦ aU1эсти. Э1'О 
заВ.IСИТ Ile ОТ IlеУДulUlстворmелыlOЙ методи"и или каких-то кон
KpcYllЫX ТРУДJI(х.еЙ, а. ОТ структуры самого II()JIЯ ИСCJlсцоваllИИ. 
Каждое воздействис ограничивает свобоДУ действия npYI'OA сто
рою.l, но может и заJIOВО открыть или разинт .. возможности ее 
действий. Так t.:aK оба часто ЯВJJяютси слсдствием ОДIlОГО и Tord 
же акта (tlапример, JiредстаWlения Иllформаl~ИИВ качестве ос
новы для IJриtlНТИЯ решения правителЬСТ80М), то поиски ЯСНОЙ 
линии, ОТДI;JJЯЮЩСЙ друг от друга' дllC сферы власти, аПрИОрlIО 
бе.:ЧlадеЖIIЫ. 

ПО1IУ'IСIIНЫЙ вывод не зависит m' ,'ого; '1Т0 щщнтие ВJlасти 
Пр"lМСШ'СТСR здесь в широком eMLICJle, допускзющсм между 
·МИЯlIИ~/I1· и -rto::подством· IlалИ'lие I\СЛОЙ Ult.;,Ulbl форм осу
ЩС::ТВЛСIIИЯ &Ласт". Даже если о ВJJа<.ти говорить ИJlа"е, чем здесь 
ГОВОРИ1lОсь - т.е. тмько в том смысле, что воля может ОСУЩССТ-
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вляться ВGпреки СОПРПГИВдСIIИЮ, - позllаватcJtыlя ситуация 

прющипиалы!о не ИЗМI:НЧТСЯ. Факт ОСУЩССТIIИВIIIСЙСЯ воли руко
В(ЩСТllа (праВИТСJlьства), который бьm обесПСЧСН адресатом вла
сти (бюрократисй), предлагаt.."Т модель ситуации, в которой воля 
ОСУЩССТВJlястся вопреки противостоящсй сй нолс. Остаются H~
РСШ('IIIIЫМИ такжс вопросы: подходит ли эта модель к тому слу

'fаю, когда бюрократия, нзпримср, благодаря сносй компетСIЩИИ 
ОСУЩССТВJ\Яет "сопротивлснис" планам политичсского руковод
ства? Оказывастся ли сильнсс бюрократия в ТОМ случае, когда 
она "рсализуст себя" благодзря убеждения~, или жс сильнсе ока
ЗLlнастся нсжслающ('с обучаться правительство, КОГД2 ОНО одср
жи "аст всрх над бюрократисй, ПрсдПО'lИтающсй дОЛГ ПОЛИТИ'IСС
кой ЛОЯПЬНОСТИ? Ещс боЛСС ПРИlщипиалыю нужно поставить 
слсдующиЙ· вопрос: НС ЯRJIЯется ли прсдстаИЛСIIИС о ясной волс 
СЛИШКОМ УЗКИМ для воплощсния ТОГО, что не очень J1CIIO опреде·· 

пяется, чтобы соответствовать реалЫIОСТИ процесса упраRJIСНИЯ? 
"Президснт снособен к дсйствию~ Предполагается, что 011 знает, 
чсго он вообще хочст. Однако последнее само по себе ПРСДС1ав
ля<..'т шюгда очень большую проблему". (Г.КИССИllДжер). Мы 
знаем, 'ПО бюрократия часто ра/Хласт Jmи должна ра6отать с о(ю
СНОВ:lII11Ь;М преДlIоложснием ОТlюсителыlO Оll\lеделСllllOЙ IIравlt
ТCJIЬСТВСIIIЮЙ ноли, так JC.1K праВИТCJIЬСТВО никогда НС можст охва 
тить ВСС чзсти НРЗВ.:ТСЛI.сТПСIIIЮЙ СИСТСМЫ. В таком СJlучае ГДС и 
ЧI,Я ,тасть здесь кон'taется? 

ЕСJJИ граllИl\Ы RJlасти в нроцсссе взаимодействия не будут 
ЯСIIЫМИ. то нр()изо~дст то же самос, как в CJI)"Iac, сели мы будем 
рассматривать о()JJздателя власти как ЛИI~О, действующсс ТОI1ЬКО 
ради СIЮСЙ RbIl'OItbI. При да.шых о()СТОЯТCJIЬСТRах IlредостаRJIсние 
"Щ)СТI)ЯIIIЮЙ" своСюды Дсйствия УМСllblнастся, если мы з .. мсчасм, 
что "У;ЮТрс()JJСIlИС" власти может .IрИRССТИ к увеличснию R1lасти. 
Так, нанример, политик, ИС\J()JJЬЗУЯ СВОИ ресурсы в обществснной 
деятелЫIОСТИ, можст снискать широкос одобрение И, следог,а
ТCJIЫю, I1ОЛУЧИТЬ оJt(Х'делСIНlУtO СDО(ХЩУ действий. С другой сто
POlJbI, ССЛИ мы IIаТ011КIIСМСЯ "а граНИI~Ы масти там, где их ожи
да"и МL:IIЬШС всего - во "ВССRJIастии" римского ИМllератора, НЗ
IIГИМСр. ИЛИ В "1IепреОДОJlИМОСТИ" соврсмсшюй госудаРСТВС!lНОЙ 
8JlаСПI. - то ИМСIIIIО вс..lедствис ИСllользопаllИЯ силы ЭТОЙ; каза
ЩХ'Ь бы, явно IIРСо()Jlадающсй 811асти в конфликте с 
"GI~:IШlаСТIIЫМИ". се IIОСИТели сами могуr Вllеза .. II0 о:<азаться 
"(М:ЗllJlастными", как р.~мскиЙ импсратор D борьбе с ра.ШИМ .хри
СПI:lIIСТIЮМ JtJlИ как совгеМСIIПОС f(ICУДЩХ:ТRО в J\ОllфJlикте с 
"БСРН:IМ:1 за мир·, IIод()рнавшимlt ilpallOBOC государство. И даже 
там, П\~' мы •. H~KO"CI\, ОЖll}\аl:М lIайти (mС",.И8I1ые J1}аIlИl~Ы св()-



боды действий, нас ждет разочарование: когда, например, Рим
ский муб знакомит иас с граниЦitМИ роста и показывает lIа
сколько серьезно положение вещсй в Э10Й области, тогда мы 
вместе с Римским клубом должны с удивлением КОllстаТИРО!Jать, 
что неприступные на первый ВЗГJlЯД границы могут сделаться 
проницасмыми благодаря инновационным действиям - таким 
как экономия энсргии, применение новых ресурсов или Ikзот
ходное ПlюизводС1·ВО. 

Пропагандиcrская форма власти "6еЗWlастных", llроизраста
ющая из их глубоких убеждений и могущая, в конце концов, 
даже покорить чувствительного к ценностям обладателч власти; 
цивилизованное caMOOl-раничсниt из-за rocуцарствеlшо-право

вых обязательств государственной власти; то обстоятельство, 'lTO 
при одинаковых условиях "DOЛJI к мости· pcr se4 пр .. дает силу, 
.,50 может использовать решительность, свободу действиА, новые 
возможности, достигнутые без ВC.JIKON IJРIШУЖДСIIИЯ из-за изме
нившихс.я установок 01Сружения, BHyтpellllCro самоослаблсния; 
быстрый Крах внезапно окреПlГfВшсго ееПме.х:кого либерализма 
за ДВCI года до конца Веймарской республики - все эти су6'Ьектив.., 
иые детерминанты показывают что мы должны arказатъ.:я ar 
модели властелина, который обладает объеКТl'вироваllllОЙ r.вобо
дой ДСЙС1'вий в arlfОШСНИИ других. 

1. CoR~Mellllьae копцепции ВЛ8С1'И 

На соореМСll1lые исследоваllИЯ вnаcrи. включающие как оп
ределе'lие этого ПОII.JIТИ.JI, так и последующую КОIЩСl1туализаl~ИЮ. 

СИЛЫIQ.: влияние оказал М.Вебер. м 1101'О'lислеllНые 
послсдователи продолжили и разоили в свете новых 

эмпиричсских И тсоретичесlCJlX изыскаllИЙ OCllOBllLIe ЛИIIИИ 
r~РИЗllаIIllОГО ·классическим· всберовского аllализа. 

Вебер Ile ограllИЧИвал формы IlРОЯ:1JlСIШЯ власти ИСКIIЮ'IИ
телЫIO ПРИНУЖДСIIИСМ инасилисм, ПРИЗllапэя роль yGcждСllИЯ, 
nnИJШИИ, авторитета и т.п. Феномен власти аllа...'изирУt'ТСJl им с 
раЗJlИ'lIIЫХ точск зреllИЯ: псих.юJОГИ'IССКОЙ, f:ОЦИOJlОГИЧССКОЙ, 
ЭКОIIOМIf'IССКОЙ, политической, этичсской. Этот МIIOГОСТОРОIIIIИЙ 
подход В дальнсйшсм распался в западllОЙ политичсской lIaYKC и 
философии Ila :\шожсство дивергирующих IIOJVtoJtOB, СКОIЩСН
трироваllJlЫХ на I(3l'0м-либо одном аСllскте власти - IIСИХОЩ:II'И·, 
ческом, социалыюм или ПОJlИТИЧеском. . 

• Бnaroдар. сс&, саNОСТОIIWЛЬНО - лат. 
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Одни исследователи рассматривают масть прежде вссго как 
ПОJJиtическую категорию, KOТOPa.l' IIC может быть примснсна к 
индиuидуальным ОТIЮШСНИЯМ. BJlaCТL ссть ·ФУIIКЦИЯ оргашtзз
ции ассоциаций, создания и УПОРЯДО'lиваllИЯ I"рУ"П ИЛИ функция 
самой структуры общс(.:тва"S. 

Сторонники более ·uш(>ОУ.ого· Jlодхода к изучснию масги 
предлагают OAIIOBpeMCHIIO признать также сущсстnoвание Jiнди
видуалыюй формы ВJlасти, ОТJJИ'IIЮЙ 01' ПОJlИТИЧеской масти, 110 
имеющей с ней определСННОС сходство. т.парсонс, например, 
усматри ваС'г суть Иlщивидуалыюit масти в том, что она 
выражает отношеuис 1'ОСIIOДСТва одно['О ИНдивида над другим 

посредством маIlИПУJJИ1J-:>паIJИЯ IIOЗИТИlШЫМИ И IlсгаТИВIIЫМИ 

санкциями. Это ОТIЮШСIШС, по Парсонсу, может быть сравнимо с 
оБМСJlОМ В ЭКОПОМИ'IССКОЙ области, посре.'\ством которого 
'-"1'О(>ОIIЫ взаимно предлагают друг другу маТСРИ3JIЫlые блага или 
Иliструментальные УCJJУI'И. ПОIlИТИ'lсская же власть в отличие от 
ИlIДиuиду3JIЬНОЙ - СИМDОЛИ'lССКое И ИllтеРIl3.iIИ30ВЮlllое средстllO 
господства, цель которого - оргаllИ33li,Ю\ Jt.JJJJIСКТИВIIОГО действия. 
Парсонспроводил параJlЛель между природой и ролью власти в 
политической сфере и властJ,Ю деяег в ЭКOIlOмикеЬ. 

Наконец, 'f(Х.'ТЬЯ каТСI'ОРИЯ 11OJIИТQ,;Юroв и политичесКИХ фи
ЛОСофов полагает, что власть во всех ее формах llредt..-тамяст еди
HЫ~ фсномен. Так, соглаСIЮ r ЛаССУ::JJlJlУ и А.КаlшаIlУ, УДеляJt
шим БOJlЬШое ВlIимапис пpoБJlСме СООТIIOUlСНИЯ ПОЛИТИКИ И JlСИ
ХOJIOI'ИИ, "lIолитическая наука занимается мастью в ЦCJIом, во 
вссх re существующих формах'. 

ОСНОВIIОЙ ТСНДСIЩIIСЙ рассмотрении W13CTHЫX отношсний 
яг.JlWСТСЯ И-'( НСИХOJlш'изация. Влзсть ОllрсделяЮ'r чаще вcel'o К3К 
МСЖ1IИ'IIIОСI'llое СТIIOIIIСНИС, JЮ3UOJlяющее одному индивиду из

менять 1I0ВСДСIШС другого. ФОКУСИРОUЗIIИС внимания на том, что 
81lасть сС- ь отношеllИС, Т.С. lIа РСЛЯL\h,)IIIIОМ аспекте - харзК1СрНая 

чсрта всбсрианской традиции, IlOщ)азумсвающсй возможность 
BPJlCUOro soздеЙ:::ТLIИЯ одних индивидов И групп на други~. 
Согласно обобШ,СШlOму "ре.1IЯЦИОIIIЮМУ" ОllреДCJIСIIИЮ, масть .• 
это такие ·ОТIIОШСIНIЯ мсжду СОЦИ3JlhНЫМИ еJJ.ИIfИцам~, ХOl'да 
ПО8СДСllие одной или более СJЩIIИIi, (uroeтcrВClllfbIC еДИНИI~I) 
зависит при нскоторых обстШIТI.:JIЬСТВах от lIоведсния других 

.s 8ierJlcd/ R. Лп Analysis or Social P(IW~r / / Лmеriсап SociulogicoIl Re',iew. 
t 950, ~ 15, Р. 733. 

ь l'urSutU Т. Оп Ihe Conccpl or Political Power / / Ploce::Jings of Ihe АЛН'.';С:lП 
rlJilo~opllical SOCiety. 1 %3. l'o.":! 107. Р. 248. 

, Lшн.'еи н.о., Kf1pIUl. А. P"wer and SociC:Ij'. Ncw Ilaven, 1950. Р. 75. 
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(КOIпpoJIирующие единицы)08. для более СМЯi"'.СIllIOГО вари;шта 
этого опреДCnСI.ИЯ Шlасть есть ·потеНII,Иальная СlJособllОСТЬ, КОТО
рой располагает ГPYIllla НJJи индивид, чтобы с с[;э IIОМОЩЬЮ 81IИ
ять на APYI'Oro·9. Сохраняя момент принудительности, xap;tacтcp
IIЫЙ Д1Ut Вебера, некоторые авторы ОllредCJJЯЮТ Шlасть как 
'способность fЩllOГО индивида или группы ОСУЩl:СТ8lШ1Ь свою 
ВОЛЮ В отношении других - либо через страх, либо отказыаая в 
обычных вознаграждеllИЯХ, либо в форме наказания и ВОllРСКИ 
неизf)СЖНому сопротимеhИЮ; все эти ..:пособы воздействия прсд
стаWUlЮТ собой негативные саlllщии·1О . 

Общим моментом этих опредcnений ЯWlяется то, что маст
ныс отношения интсрпретируются в них· прежде всего как ОТIЮ

шения двух паРТllеров, воздействующих APYI' lIа APyri1B llроцсссе 
взаимс.цеЙСТ8ИЯ. В литературе выдeJlЯЮТСЯ Т(1И l'JJaBIILIX варианта 
"рё11Яциошюго· подхода: ..,еоrии СОПРОТИWlСJIИЯ, оБМСllа ресур-
сам" и раздcnа зон ВЛИЯllия1 . . 

В теориях СОПРОТИWlеllИЯ (Д.КартраЙт, Ж.Френ'., Б.РсЙвсн и 
др.) исслсдуlOТCЯ такие ВJlaCТHLIe отношения, в которых су6'Ьскт 
Wlасти подавляет СОIlРОТИWlение ее объекта. Соответственно раз
рабатываются классифика:,ии раЗJfИЧИЫХ СТСllеllей и форм со
ПРОТИWlсния. В тсо()иях обмена ресурсами (П.Блау, Д.хиксон, 
к.ХаЙНИIII'С и др.) на первый план выдвигаются ситуа ... ии, когда 
имС(,'Т mcr-fО HCp;tBHoe раСJlреДCnСllие ресурсов между учаСТJlИ

ками социалыюго ОТНОШСJIИЯ и вследствие эт(\го возникает 

острая lютрсбllОСТЬ в них у 1'ех, кто их лишен. 8 этом случае ИII
диuиды, раСIЮJ\агающие 'ДСфИlJ,ИТtlыми ресурсами', могут тран
сформировать их излишки во власть, уступая часть ресурсов тсм, 
кто их л"шсн, В обмеll на Жf'lаемое поведеllие. 

Теор"и раздcnа 3011 ВЛИЯllИЯ (Д.РОIIГ и др.) концснтрируют 
вuимаll"е IIC (.только на отдcnыIхx ситуаlJ,ИЯХ СОЦИaJIЫЮI'О взаи
МОДСЙСТВIIЯИltдИI>ИДОВ, сколько на ИХ СОВОКУIllIOСТИ. При этом 
IIOД'lсркиваL'ТСЯ момснт изrАСIIЯСМОСТИ РОJ\ей учаСТЩIКОВ: если 8 
ОДIIОЙ ситуации Wlастью обладает один ИllДhВИД 1/0 отtlОШСIIИЮ К 
ДРУI'ОМУ, то С траJlсформаlJ,ИСЙ сферы ВJIИЯIlИЯ IJOЗИl',ИИ участни
кои меIIЯЮТСЯ. 

8 lJuhJ RA. Power / / Iniernali;:lhal Encyclop.:dia ос Illc Social Sciences.N.Y., 1968. 
Val. 12. Р. 407. 

9 f,,~nch J.R., RJwen В. 111е Rascs or Social Power 11 Car.wrillhl О., ;и",J,r А. 
(iroup Dynan,ks: RC:iearch alld l"h~ory. L., 1960. Р. 60Ч. 

10 Hl .. u Р . • ",,,II,шgе and Р<М-сr in Sociall.ik. N.Y., 1964. Р. t 17. 
11 (Jun,chy 1. l.сз theorics du p',,,volr 11 Seciologie du Iravail Г., J 9114. Ng 4. 

1'. "47 - 441'1. 
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В теориях сопротивления ве6с( ')ВСJCaЯ идея о том, '11"0 власть 
по свосму существу халястся OТHOUJCllhCM, ВЫi>ЗЖ3ЮЩСМСЯ а 

примснении принуждения и насилия, П!ЮДOJlЖЗст оказывать оп

реДeJJСННОС влияние, хотя ·псресаживается· на иную тсорстичес
J..-yIO почву. Ж.Френч И Б.РеАвсн трактуюr основания масти ЗII<1-
ЧИТeJJЬНО шире, чем Веб(;р, предлагая следующий их набор: воз
награждение или IJРИНУЖДСIfИС со стороны субъекта масти; I1РИ
знание объектом власти заКОIIНОro права се субъекга предписы
вать ему определен нос ПОВСД~IIИС; ИД~lIтификаlJ,ЮI объект~ власти 
с ее субъектом; HaKOHCl\, ОСlюваНИI~М ВJlасти может быть Зllание, 
которым обладает ее субъект12 . СоотВt.'ТствеНlЮ выделяюсся flЯТЬ 
типов ВJlасти. Власть, основанная на вознаграждении, ВOJpacтaeт 
с размером ожидаемого II()3наl'Р~\еIIИЯ. Пример этого типа вла
сти - повышеllие производительности труда вследствие ожидае

мого вознаграждеНИJl, когда 11аРа1Щелыю с ростом IIРОИЗВОДИ

тельности возрастает КОllфоРМIIОСТЬ по отношснию k вознаграж
дающему, следователь 110, и его вла(..'Ть. Власть как I1ринуждение 
OCllOBalla на ожядании наказания за НСКОllфоРМНlJC поведсние. 
Сила ВJlа(..'Ти 8 этом случэе ЗАВИСИТ ас угрозы hаказаlШJl. 
Например, осиовой принудителыюй власти может ямяться ве
РОЯТIIОСТЬ УВОЛЫIСНltя, если уровснь ЩЮИЗDOДИТСlIЫIОСТИ труда 

рабочего окажется Ilиже тр<::буемоro. р'ласть, ОСllOваЮIЗЯ нз пози
тивных санУ. ... иях (ВОЗllаграждсние), имеет ТСIIДСIЩШО RO~pacтaTЬ 
и эволюционировать во власть, ОСНОllаllllУЮ нз ИДСIIТИфИkаl~ИИ 
подчинеНЧОI'О с на'laJIЫIИКОМ, впасть же, основаНllая иа нсгатив

ных саllКЦИЯХ, ведет к тому, '.то ПОДЧИI.СIIIIЫЙ стремится уйти из 
ПOJIЯ ВJlЮIIIИЯ своего IlаЧа1IЫIИка. Закониая или леГИТИМИЗIlpCt
вaH"a>I ВJlacть основана на I1РИЗllаllИИ I1рава lIаЧа1IЫIИка предпи

сывать подчиненным их пове,r,сние. Эrо IIРИЗllаllИС ОСlIовывается 
Ila традиц.IИ, И1lтеРlla1lизоваllllЫХ цснностях "УЛlil'УРЫ, ПРЮIЯТИИ 
данной структуры СОЦИaJIЫIЫХ ОТllOшеllИЙ. Все это предполагает 
границы, за КО1'орые не может выйти субъект власти. ЧУОСТ,О 
·ДQ.JIжеIIСТ90вания· ВОСПИТЫllается lюдиТе.. ... ями, учителями, pi'.J1И
l'иеЙ,ЭТltЧССkОЙ системой, tlричем в раЗllыхкультурно-этических 
системах могут быть ilРИlIНТЫ разные цеНIIОСТИ. В Ht:KOТOPbl)( ИЗ 
НИХ; например, право llредписывать дрyrим lIоведение гаранти

руется старшим 110 возрасту. В .'\руг .. ..х - представителн ОДIЮГО 
1I0ла имеlOТ право предписывать 110ведение ЛИlJ,aм дру:"'Ого пола. 

Основанием Wlасти может быть и I!РИНЯТllе IJраВОМОЧJlОСТИ со
IЩа1JЫЮЙ иерархии в !'РУlJпе. ОРI'анизаl~ИИ или обществе. Вссми 

12 "'rtlrc1t J.R.. ~,. В, Thc 8asea Qf Social Powcr / / Sludi~.\I in Social Puwcr. 
Bolllimore, 1959. Р, 155·156. 
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признается, что СУДЬЯ, шшример, имеет право взимать штрафы, 
прораб - раздавать работу, священник - давать pcJlигиозные 
предписания. 

Власть как идентификация или рефеРСНТНaJf власть основана 
на чувстве единения одного индивида с ДРУI'ИМ, полому чем 

сильнее идентификация ООьекта власти с ее субъектом, тем CIUlb
нее власть последнего. Час-ГlfЫМ случаем рсферентной власти ЯВ
ляетСЯ масть "рефсрснтной грynIlЫ", Т.е. группы, к которой ИIIДИ
вид мыслснно сеБЯ ПРИЧИСJlЯет, членом которой он мсчтал бы 
стать и т.д. 

СИJIа экспертной масти зависит от степеJIИ знаний, которые 
щ:иятся в данной области. Общим примером экспертного мия
ния, имеющего, как Up<tВИJIО, ограНИ'JеНIIЫЙ об'ьсм, ЯR1IЯется 
uринятие соистов поверенного адвоката в юридичсских делах или 

следование в напрамснии, указаНJfOМ дорожным знаком. 

Несомненно, приведенная Френчем и РСЙnClIОМ lUJассифика
ЦИЯ оснований власти как межличностноrO ОТIЮIllСIIИЯ позволяет 
рационализировать последние, r.пособствуя тем самым их ПРОЯС
нению. Однако нельзя не заметить, что пред.ложснная авторами 
lUJассификация строится lIе 110 единому основанию. В первых 
двух случаях - это санкции (ПОЗИТу'Вliые и негативные), оче
видно, имеющие внеиндивидуалыlе происхождеllие, хаrя и 

IIримснясмые индивидуалыю. Традиции и культурные l\еIllЮСТИ, 
ре..-улирующие BJlaCТHLIe ОТlюшения, также имсют внеИJIДИВИДУ

aIJЬНУЮ СОI\ИОКУЛЬТУРНУЮ природу, тогда как знание в качестнс 

источника власти ЯВJlJJется личным ;ca'lecTВOM само:'О субъекта 
масти. Наконец, власть как идентификация JЮКОИТСЯ на II00И
I"ИВIIOЙ ЭМОЦИОНaIlЫЮЙ оцеl!ке суб1.екта вла(,7И ее об-ьсJo."ом, Т.е. 
также имеетЛIfЧIIОСТllЫЙ ИСТОЧJlИк. ОбъеДИНЯЯ столь разные по 
соосй природt психологические, социалЫЮ-ПСИХО1югнчссхие и 
СОЦИОКУJlьтурные критерии, IIОДобнзя КOIщеIЩИJI, Цель которой 
истолковать масть как меж.лИЧIIОСТНое ОТIIOШСIIИС, npeACTat:T ;сак 
гибридное образование, само по себе нисколько не ПРОЯСН>lющее 
JJРИроДУ ВJlасти. Роль различных оснований власти H~ диффi:рен
I~ироиана и не 8Зlleшена, субординация критерисв 'Ie IlРОИЗIICДСIl3. 
HallplIMCP, оргаllИЗ31.\ИОШlая и П01lИ'rическан В llасть, которую 
можно 1I0Двести под IJСРВЫЙ И второй случаи, "де PC'IL идет о 
IJРНМСНСJlИИ санкций, СТаl.lИТСЯ на один уровень t: MOPaтlЬHЫM ав
торитетом и психологичсским ВJIИЯНИСМ (четвертый и пятый 
случаи). 

В J.:ОIЩСIЩI1И Френча !OI РеАИСliа типы ВJlacr'f траJo.ТУЮТСJC ха .. 
СОЦ\laIIЫlое б.rJаl"О, обладание которым обсСIIС'Iивж.7ВJlа<1"IIУIO
щсму II(ШУЧСllие от IIОДВJIJСТIЮГО ОllреДСЛСIJНЫ)( Цt:IIIIОСТСЙ, будь 
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то повышсние производитe.nьности труда, умата налогов, по

мощь, желаемое поведс.:ние и т.д. Подобные теории можно отне
сти к утмитарисrским теориям социальных феноменов, основы
вающимся на том постулате, что человеческим повсдснием руко

водит поиск максимальной выгоды или максимального удовлет
ворения. Однако наряду с эТим существуют теорни, отрицающие 
утилитарный мотив масти. Например, м.мальдер главным пси
хологическим механи::мом власти считает не те блага, которые 
она предостаВляет, а стремление к ней как та"овоЙ. Эта идея 
также восходит к Всб<;ру и трансформируется Мальдсром в "ео
рпю "редукции иерархических дистанций"1Э. Ее сут .. состоит в 
следующем. 

Власть - 31'0 такой феномен, следствия которого варьируются 
в заDИСИМОСТИ от стспсни, а не от природы власти. При равной 
степсни власти следствия будут равными, сколь бы различными 
ни были основания власти. 

Поскольку власть ПРИllоситудовлетворение сама ПО себе, 
индивиды страстно стремят~ к высоким позициям в иерархии 

власти, встречая на своем пути сопротивлсние со (,,"ТОроны выше

стоящих. При отсутcrвии эффективного ПРОДВИЖСIiИЯ нижссто
ящис удовлетворяются кажуЩИМСJI сближснием с вышсстоя
щими, а Иllогда дажс простым воображСIIИСМ, что ди(,.'ТаIЩИЯ, И"{ 
раЗДС11иющая, MCllbIllC, чем Оllа есть в дсЙствителЫfOсrи. Эта воз
МОЖIIOСТЬ ЛОЖltOго удовm:.ТООРСIIИЯ ('IСРСЗ психологичсский ме
ханизм заМСIII,CIIИЯ) создает у ПОД"ИIIСIIIIЫХ ПОЗИТИВIIОС ОТllOше
ние к ВЫIIJССТОЯЩIIМ. 0110 "см большс, чсм МСllьше. дистаllЦИЯ, 
ДСЙСТВИТ~Ыlая или кажущаяся. Вышестоящие стремятся ОПOJl
КIlУТЬ нижестоящих ПРОЯIl1JСIIИИМИ своеЙ антипатии, которая тсм 
силыIс,' чсм· бли>ore приближаются k НИМ . ниже--rоящис. 
ПроиО()дит КОllфлИКТ, И1 .KOtOPOГO следует, что на ТСlщеll.ЦИЮ к 
сближеllИЮ воздсйствуют IlсгаТИВllые . MOMCIIТЫ отталкиваllИЯ в 
зависимости отиераРХИ'IССКОЙ дистаlЩИИ. Чем больше дист::н
ция - тсмс.ильнее аlrrипаТИJl вышестоящих к нижестоящим. 

ПОэТому индивид будет иметь больший lUаllС cбnизиться с I1СIIО
среДСТВСIIIIЫМ.И мсньший ~ С отдanсииым на'lальством. Точно 
такжс ИIIДИВИД буnетиспытывать СНЛЫlые позитнвные чувства к 
llа',альству тембольшс, чем последнее блнже к нему. 

НCJIЬЗЯ отрицать наличия ПСИХОЛОГИЧССКИХ черт ЛИЧIIOC"JИ, 
обусловливающих ~ЖaJКДу власти·.· Но, во-первых, известно, что 

13 Muldи М. Power .пcl S.tisfaction in т.и OrienteclOroups / / Acl. Psychologica. 
1959. Vo/.16. Р. 192;MIlId~r М.. ИИ Dijk R.. Soulendijks S., Slelwa~,.T, 
Vtrhagr,. J. Non-instnamental liking ·tcndencC8 tow.rd powcrful groupmсП1' 

bc~ 11 Acta Psycho/ocic': 1964. VoI. 22. Р. 310. 
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эти черты присущи далеко не всем, Во-вторых, с'позиций одного 
только психологического подхода необъяснимо сопротивление 
вышеСтоящих притязаниям новых претеllДСIПОВ на вшJстЬ.· Ведь 
властью, ()(:обсшlO когда она наследуетСII или передастся членам 
семеЙIIОГО клана, зачастую наделяются ИIIДИВИ,I(Ы, не имеющие 
ни желания, ни способности к ее отправлению, а активная за
щита ими своих позиций имеет lIе личный, а ':УI"Убо СОЦИVJЫIЫЙ 
исrО'lIIИк. ИlIТеpt'.сы семьи, jJOда, клана, H3KOHel\, больших соци
альuых групп оБУСЛО8JIИвают в этом случае стремление удсржать 
власть, а вовсе не удовольствие <r.' облс.даIlИЯ властью "самой по 
себе" или "как таковой". 

Властвующая элита получает власть и стремится ее удержать 
прежде всего и главнь;м образом благодаря социальным, а НС 
личным мотивам, которые тем сильнее, чсм более ВЛИЯТСЛЬ~~I 
поддерживающие ее силы. 

Малдер и другие сторонники индивидуалистических КОII
цепций не преДllолаг.ulИ, что облада;lИе необходимыми для уо
равлени.'J ,личностными качествами, как и caMll стремлснис К 

власти - лишь одно из условии ВО3I1ИКНОl'СIIУ.Ч института господ
ства, притом не главное и не решающее. Борьба за власть и вы
движение 113 пост регулируются прежде всего институтом част
ной собственности. Индивиды вступают в fЮрьбу, уже будучи 
вклю"еНIIЫМИ в определеНIlУЮ систему обществеНIIЫХ отноше
ний, обладая преимуществами, оБУСЛОRJIСllJIЫМИ ПOJlOжснием, 
занимаемым ими в общсстве. Главный фактор ПОЛИТИ'IССкШ'О 
успеха И отfЮра "лучших" из числа ПРСТСIIДСIПОВ на власть - сила 
тех ПOJIИТИЧССКИХ грУIIПИJЮВОК, которые стоят за ними. 

"НсдостаТОЧIЮСТЬ· психолоrи'tССКОЙ трактовки власти при
знается и некоторыми западными учсными. Так, наlJРИМСР, 
ж.пуату, ссыпаясь Ila результатыисслсдоватсльскJo\Х экспсри
ментов, ЦСIIЬ которых определить природу (утилитарную или не
утилитарную) властных О"I"ИОШ&:IIИЙ между ИllДивидам", прихо
дит К, казалось бы, парадоксальному выводу об их двойственно
сти. Эrо свндетельствует, по его мнению, о том, 'по изучснис 
власти выходит за рамки социальной, а тем более индивидуаль
ной ПСИХОЛОI'ИИ и перерастает 8 СОII)IОПОЛЩ'ИЧССКОС исследова
ние. Нсльзя, подчеркивает 011, Оl1реДелять масть только кali" меж
личностное O"I'НОШСllие. В nQ~HOM смыслс слова - это IIОЛИ7И'lес
кос попятие, обретающее свое ЗJlачение в :Jависимости от раз
ЛИЧIIЫХ с~циалLltых Иllсти-ryт08. Более того, ему кажется nлодот-
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ВOPlbIM сближение понятия власти с понятием ·идсологнческоro 
аппарата государства"14 (ЛАльтюссер и н.пулаlПзас). 

Эгот вывод BbITCIGI::'f И1 v.онстатации того факта, что совре
мснная власть использует в целях успешноro функционирования 
нс какой-либо ОДИН вид средств, а вес .. ареснал политических и 
идеологических воздействий, не исключая, разумеется, средств 
психологнческоro манипулирования массовым сознанисм. 

Если теории, ставящие в цеН1]) внимания сопротимение, 
оказывасмое субъекту масти со стороны ее объекта, можно отне
сти к социалыl-психологнческнм,' то теории "обмсна ресурсами· 
носят СОI\ИОЛОГНЧССКИЙ характер. 

П.Блау разработал классификацию обмснов в ситуации со
циалЫlOrо взаимодействия и выделил В1,асть как частный вид 
обмена. Он различает 6 ка,.еroриЙ обмена, варьирующих в соот
ветствии с двумя характсристиками, а именно: инструментал .. -
"ость (нсинструмснталЫIОСТ .. ) и симметрия (асимметрия). 
ОrllОШСIlИЯ масти определяются им как отношения обмсна ин
СТРУМСIIТальноro и асиммстричноro типа. ИIIЫМИ словами, один 
индивид ИМССТ маст" над другим, когда тот от Hero постоянно 
заIlИС~IТ, нуждаясь в определснных благах, которые он не может 
получиl'l. гдс-то еще. 

Подход Б..нау 110ЛЬЗУется признанисм среди западных социо
логов по ряду при'!ин. Во-первых, в ОСlIовании власти соглаСIlf) 
БJlау JlСЖИТ ДСЙСТRИТCJIЫIЫЙ фак'f IIсравного распределеllИИ ре
сурсов, 'по 1!О3I1ОЛЯL'Т Уl-р<'жать ПОД'IИIIСНlЮМУ ИЛИ даже наказы

вать CI'O, при'-tСIIЯЯ негативпыс санкции. Во-вторых, признается 
цеllllЫМ ВЫЯIU1СIIИ(' смысла оБМСllа как обмсна ресурсами раз
ЛИ'IIЮЙ природы. Если бы обмсниваемые элсменты принад.пе
жаJlИ к одной катсгории, существовала бы симметрия обменов, 
однако ItMCIIIIO потому, что ресурсы -раЗIIOП) порядка, об'-tсн ста
IIORИТСЯ возможным и нсобходимым. В-третьих, признастся ра
ЦИОНaJlЫfЫМ и I'ЮЛОЖСllие о том, что маст" ямястся функцисй 
зависимости ИllДИВИДd от распреДCJIСНИЯ дефИЦИТIIЫХ ресурсов; а 
Т3КЖС положсние о зависимости масти от стспсни заМСНЯСМОСПI 

ДСфИl~Иl'llOro ресурса, т.с. от возможности, имеющеЙCJf i. суб'ьскта 
llJi<\СТИ пайти необходимыс СМУ ресурсы В другом местс 5. 

Тсоr~rl1КИ обмеllа снравсдливо отмсчают, что одноro кон
Тро:lЯ над ресурсами внутри систсмы IIсдостаТО'111O для возник

IЮI~t:IJИЯ феIlОМСН': масти. Рссурсы, IЮТОРЫМИ располагает один 
И1ЩЮIИД, ДОЛЖНЫ быть желаТCJ1ЫIЫМИ и необходимыми для дру-

1. /'оilои '.Р. '-е pouvoir с! "cxercice du pouvoir 11 Introduction а , .. psychologie 
~ocia'. Р., 1973. VoI. 2. Р. 7R. 

1 S тои"'. EJlchange and Power in Social L.ifc. N.Y .• 196 ... Р. 97. 
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1'0"'0. Кроме того, возможность распределения ресурсов - только 
приблизительный показатель отношений власти в оргаflизаl\ИИ: 
ведь ИНДИВИД, распалагая pecypcaмlf, НУЖilЫМИ для другого, ма
жет вовсе не использовать их. 

Западные теоретики, помещая теорию социального обмена в 
aIЩИонистские рамки, отдают предпочтение изучению повсдения 

аК1СРЗВ в зависимости от распределсния ресурсов, толкуемого, с 

нашей ТО'IКИ зренlUI, недостаточно корректно. Внимание оБЫ'lно 
обращается на три момента: СУЩСС1'веЩIОСТЪ ресурсов, осведом
ленность об их наличии и ожидаемых последствиях их использо
DaНИЯ, а также способ, с ПОМОЩЬЮ которого ПРОИСХОДИТ переход к 
эффективной мобилизации ресурсов. 

Все три момента хотя и изучаются в определенных заданных 
условиях фующионироваuия &'Iасти, сднако без учета тснденций 
05щt>.ственного развития, динамики реалЬНЫХ социальных. сил, 
ОСНОIШЫХ закономерностей и особенностей содиалЫIО-ЭКОНОМИ
ческого строя. Участники социального взаимодеik"Твия получают 
хаpaкrеристики только в маре их отношения к ра~пределяемым 

8 данный момент, в данной ситуации ресурсам, абстрагируясь от 
иcroчников их ПOJl)'Чения, их ~ЬHOГO веса и значения ДЛЯ об
щества. В силу этого <Юмен ресурсами llpeдcтa~ как формальная, 
совсршающ:urся в социалЬНО-l1ОЛИТНЧССКОМ II.iКYYMC llроцсдура, 

лншенная конкрстно-историчсского содержания. . 
Перечисление и классификация ресурсов - задача, которую 

ставп перед собой многке исследоватеЛи феномена власти. 
Наиболее У.арактерным определением ресурса является слс;дую
щее: ~Pecypc - это атрибyr, oБC'rоятельство или благо, обладание 
которым УвР.JIичивает способн(А.'ТЬ влияния его оБJ1адателя на 
других индивидов или группы"16. М.Роджере, KOТOPO~'Y принад
лежит вышеприведеНllое опрсделение, раЗЛИ'lает два типа ресур

сов, а именно: ·инфра-рес-jpCы· и ·инструментальные ресурсы·. 
Первые- это атрнбyrы, oбcтowreJiьстваи:ttt бnага, которые дon
жны быть • наличии до ТОГО, !СаК "инструментальные ресурсы· 
будyr приведенu в действие. Это !СаК бы прсдваРИТСЛЫlые усло
вия, без которых ·инструменталЫlые· ресурсы остаются незадеА
СТВОВ31I11ЫМИ. "Инструментальные· же ресурсы истOJiковывзются 
как средства осуществленИА миян".: они MOryr ИСПОЛLзоваться 
для поощрения, наказания или убсждеhИЯ. Таким образом, поня
тие ·инфр.t-ресурсов· вводятся для того, чтобы выяснить, почему 

16 ~" М. 1'he Вак. 01 rower/ I Americ8n Joum81 al Soci:>logy. N.Y., 197". 
VoI. 79. I'e 6. r. 1425. 
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в разлИ'fНЫХ ситуациях те ИНДИВИДЫ, которые осущестВЛЯЮТ 

власть, мобилизуют (ИJJИ нет) CBOI' ·инструмещалЫlые ресурсы·. 
Существуют и другие ПОПЫТКИ кла,~сификацни ресурсов. 

Например, АЭ1'l\ИUIIИ Ilредлагает раэдСJШТЬ ресурсы на 3 кaTCro
рии: утилитарные, ПРИНУДИТCJlьные и нормаТИllllые. Цель его 
классификации - сопоставить отдельные типы ресурсов со ('lle
цифИ'lескими способами rocподства. Использование yrилитар
IIЫХ ресурсов (материальных вознагра.'КДf.НИЙ прежде всего) п<r 
зволяет преодолеть СОПРОТИW1ение таким образом, что объект СО
глашается подчиниться ВОЛ~ субъеКfа ВJlасти в обмеll на pr.cYPCLI, 
которые ему необходимы. СлеД(:твием такой си'гуа1\ИИ может 
быть, в частности, ·hНСТРУМСIПальШUI ориентаJJ,ltя· рабочих, ис
ключающая отношеЮlе к труду ICaК К творчеству и усматриваю

щая в нем только ИСТОЧlIиксущесrвованИJI. 

К принудительным ресурсаМ индив~щ прибегает тогда, когда 
стараi:.'ТСJl изыскать ДОIЮJlни,\,елЫlые средства, чтобы еще более 
ограничить свободу ДРУI'Ш'О. Нанример, это может быт .. YI'JX>3a 
)'110..1 bIleH ИJI , ЗOiставляющая подчtШСННЫХ против их ВОJIИ все же 
последовать требоваНRRМ нзчз.IIЬСТва. Необходимость прибегаТia к 
принуждению .. организаl~~IOННUМ плане истолковыиаетcJI как 

средство крайней угрозы, применясмой в период ЭКОllOМИЧССkОro 
кризиса. 

Наконец) через посреДСТlIo нормаТИВIIЫХ ресурсов ИIIДltВltД 
стараетCJI t'iлокироваТЬСОIlРОТИW1СНИС другого с IIOМОЩЬЮ убсж
денИJI. В этом случае он· стараС'r(;я вызвать одобрение APYГOI'O 
скорее пуrем изменсния сго намерений н предпочтений, чсм 
объективной ситуа1\ИиI7. 

НормаТИllНЫС ресурсы МOIУС также ВОЗДСЙС1'80ватъ скрытым 
образом, застаВЛJIЯ подчиненных ПРИllимать ·мсн,джераЛЫlые· 
требования в О'fllOШСJlИИ сиосr'О со&."I'DCJIIЮГО поведеJlИИ и 
уменьш~. 'teM самым число ситуа1\ИЙ, Kotopwe они могли бы 
расценить какпротнворечащие их ИlIтсресам. НормаТИlIные ре
сурсы могут привести IIOДЧМllеШIЫХ в такое С0С10Яllие, lCorAa они 
БOJlьше не осознают своеГо заUИСJIМОГО lIоложеliИJI и когд;. у 'IНА 
В то же Bpct.UI не оказывастCJI обычных СРСД,"'ТВ СОlIро1'ИВJJl.:llии l8 . 

Таким образом, две первые категории ресурсов IЮЗВOJIЯЮТ 
противодействовать СОПp<rlИWlеIlИЮ ПОДЧИНСIIIIЫХ, воздеЙСТВУJl 
глаВIIЫМ образом 1Iа ооьеКТИnllУtn ситуацию, в которой они IIЗХО
ДЯтся, тогда К41К третья катеl'ОРИЯ ВJJия" .... 8 ОСН08НОМ lIа фоРММ-

11 ~ Е/ио"; А, А Compolrat:vc Analysis ol Complcx 0flanizationl. N,Y, 1901, 
.. Ibid, 
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рование DOCприятия ПОДЧИНСIIIIЫМИ своего IlOложеllИЯ и восходит 

k уроtшю идеологического маllипулироваllИЯ. 
Известно, что Вебер ПОIIИМал W1aCТL преимуществснно как 

асимметричное отношсние, при котором есть господствующис и 

ПОДЧИllенные, но иногда и как отношенис обратной евюи, но
скольку подчинеЫIЫЙ такжс обладает неКGТОРОЙ ДOJlсй W1асти. 
Orношение ВJlасти фармируется в борьбе, на основе двусторон
него обмена шансами на IЮllучение W1асти. Характср средств "ла
сси и их распределеllие M~ участниками КОIlФликта Оllредс
ляюr и характер даНIIОГО отношеllИЯ W1асти. Оrеюда I'роистскает 
возможность трактовать W1aCТHblC отношения не ТOJIько как 

асимметричные отношения двух партнеров, но и как отношения, 

охваТЫ:\CiЮщие несКOJIЬКИХ участников, каждый из которых -
субъект W1асти. Таковы, например, ОТНОЩСIIИЯ между I'осудар
ствами. 

Эта MblCJIL Вебера нaumа развитие в теории раздела ЗОII аnи
JlИИЯ, разработанной Д.Ронгом. Обеспокоенный чреЗМСРIIЫМ, по 
его МIIСНИЮ, акцентированием асимметричного характсра W1acт

ных отношений нек<ЛОрыми СОЦИOJJОI'ами, рискующими I1РИ
глушить реJUЩИOlIlfЫЙ аспект ВJJасти, он предложил ПРИlIимать 
во ВlIимаllие Ife каждое дсйствие JI отдельности, а совокупность 
их. 

Ронг yrверждает, что ВJlaCТHыe ОТIIOШСIIИЯ ка" социальные 
отношсния особого рода асимметРИЧIIЫ, IIOCKOJILКY обладатель 
W1асти осущестllJlЯСТ больший контроль HёIД IIOВf':ДСlшем оБЪСJi.та 
W1аC'l'И, а не нао(юрот. Однако взаимность ВJIИЯIIЮI - как онреде
ляющltй критериЙ самого С:ЩllалыIOГО ОТНОШСIIИЯ - никогда НС 
Д{)JIЖII:! ПOJlн\k."'ТЬЮ исчезнyrь из сферы внимания исслсдователя 
за ИСКJIЮ'lСIIИСМ, может быть, ФОt>м ФИЗИ'lеСКОI'О насилия. R про
ТИВOJIOЛОЖIЮСТЬ Блау, yrвсрждавшему, что "взаимозависимость и 
взаИМIIОС влюшие равных сил указывают lIа отсyrс'Свис Iша

сти"19, а также Герту и МИЛJIСУ, IlолагавlUИМ, что "когда все 
раИIIЫ, то нст политики, ибо ПOJlитика требует 1I0ДЧИIIС}JIIЫХ и 
нач:iJlыIка"20,' Ронг акцснтируст ВlIимание на ")С')РIIЯХ" власти -
СОL,иаJJЫЮМ взаИМОДСИСfВИИ как се IСНСТИ'IСС"ОЙ форме. Не ОТ
рицая того, 'по асимr.fI. .. 'ТрЮl сущспвуС1 в каждом ИIIДИDIЩУаль-
110М ЭIIИЗОДС ДСЙСТВИ\I, он IIOД'lсркиваст ФаJi.,. IIОСТОЯlIlIOГО обмена 
РОЛЯМII между обладателем RJlасти и ее оБЪСК'fOМ. О)lИ1l КОНТРО
ЛIfРУl'Т ДРУI'ОГО В одних ситуац,ИЯХ, друн)й - в других. НаllРИМI.'Р, 
lI(ЮфСОIO"J КОIIТpOJШРУС1 найм раОО'II:Й СИJlЫ, а J\зниматсль ЛИК-

19 lJI"u р, Exchall"~ alld Power ill S'Kiallife. N,Y., 1964. Р. 118. 2'\ со 
UUlh Н, M,Us c.w. Characlt:r1< 31)(1 S'Юdl Slгu"lurc, N.Y., 1')59 P.I'I3. 
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тует время и место работы. Если тра",'онать властные отношения 
исключительно как иерархичсские и одностороннис, подчсрки

вает Рою', мы упускасм из виду целый класс О1'ilOшеllИЙ между 
людьМИ или I'руппами, в которых контроль одного вида иди 

ГрУIIПЫ Ilaд дрyrими В одной сф.~ре уравновешипастся контролем 
другого в иной сфере. РазделСllие сфер между СТОJЮнами часто 
ЯВJlЯСТСЯ реЗУJIьтатом переГОВОРIIOI'О процссса, который может 
повлечь за собой открытую борьбу за власть (например, заба
стовка IIрO'fИВ нанимателя, тяжба в коммерческой конкуренции, 
война между государствами и т.п.). Таким образом, ннт~гральной 
в.аасти, при которой ПРИIIЯТlfе решений и ИНИlJ,ИЗТИ&а К дей
ствию монополизированы TOJlbKlI одной С1'ОРОllоА, противопма
гается интеРКУРСИВIlЗЯ власть, хараlCТCРИЗУЮщаяся балансом от
ношений влаСТII и раЭДeJIеllИСМ сфер ВJIИЯНИЯ между сторонами. 
Интеркурсивная ВJlacть существует там, где в., .. асти одпой из c~ 
pon Пр<>ТИВОС1'оит власть Дl'угой, где налицо процедуры перегово-
ров и совместного ПРИIIЯТИЯ решений. . 

В современных государствах, ёОГJlасно Рангу, ФУI1lЩИОННРО
вание ИllтеtpanьноЯ BJlac-(и Може1' быть ограничено разными ме
рами, например, пеРИОДИЧС(:kОЙ проверкой действий ВJlacть пре
дсржащих, псрссмотром их 8Jlаствующсго статуса ИЛИ их пере

мещснисм и заменой, УС1'аflObJlСIIИСМ границ компетеИlI,ИИ. EcJIИ 
подобные мерыдейС1 вительно реально ОСУЩСС1'вляIOТСЯ, а Ile ЯВ
ЛЯI01'СЯ обычными ВЫXJJОПlIЫМИ клапанами подобно конститу
IJ,ИЯМ во МIЮГИХ соврсмеlШЫХ государствах, то ДОЛЖIIЫ розиикать 

atсточники wraсти, Ilсзависимые от Иllтегральн,-,й 8.'lа.;(и. 
Дру, ими словами, В обществе ДOJlЖIIЫ существовать центры, ре
алыlO противос·го.ящие интегралЫI;)Й масти," ограничивающнс ее. 
В резvль.а~ге стирается абсолЮ1'Ное РaзJlичие между ИllтеРКУРСИD
ной и интегралыюЙ властью. 

POIII' уl<aЭыuaer четыре глаlнiых способа сопpm'ИI1JJСНИЯ м:и
тегральноЙалаcrи. Об'Ьепы власти MOI'yr: 1) бороться за УСТ1il
IJpnЛСliие противостоищеlt ВJ'lасти, чтобы трансформировать ИН
теll>aJlЫIУЮ ВJlacтt.. в систему ИIIТСРКУРСИВIЮЙ 8Jlасти; 
2) ограJlИЧИТЬ экстсilСИВНОСТЬ ('lИСЛО субъектов власти), всеоб
ЩIIOСТL (число сфер 8JIИЯНИJJ) и интенсивнОСТЬ (радиусы воздей
стuия ВlfутрИ ОТДСЛЫIЫХ сфер ВЛИJIIIИЯ) власти; 3) разрушит," ии
"rСI'рaJIЫIУЮ . 8J1астьцеnиком, выйти из' сферы ее дсйствИJI; 
4) JЮl1ыТаfLCЯ заМСllИТЬ се своей интеll>aJlыюАвластью. 

Если иметь ВВИду ИlIТСIl>aJll.НYIO власть COOPCMCIIIIЫX ('()СУ
дарств, то Щ~РВI ... е ЧНI альтернативы, соглаСl10 РОIfI,)" в общем со
ответствуют усИJIИНМ по учреЖДСllИЮ демократичесКОI'О kOнсти" 

ТУI\JlОШIОro праменИJI .WIИ же ЛИКliидаl\ИИ 8aI1((1I'0 правленWt, 



анархии. Четвертая альтернатива C()(Yl'вeтCТBYeт разли'шым фор
мам политического смещения властвующих, таким К4:К путчи, 

ре80Jlюции или закOIЮдательно уреryлированная КОНК)'РСНI'tUI и 

избираТeJlЬНое соперничество. 
Механизмами утверждения противостоящей власти явля

ются инициатива, референдум, привлечсние к суду и т.п. Однако 
в современных государствах, констатирует Ронг, интегральная 
масть не может быть ПWlностью трансформирована в интеркур
сивную из-за СУЩCCfвоваиия юридичесхих механизмов самосо

хранения интегралыюй власти. В ПРОТИВОПOJlожность Герту и 
Мwшсу, как., впрочем, и многим другим ПOJlитwюгам и IIOJIИТИ
ческим философам, Ронг считает, что политика - ЭТО не ТOJIько 
сфера борьбы за масть. Она включает таr-жс и борьбу за ее огра-
ничсние, сопротивление ей, бегство от власти;! 1. . 

Понытка Ронгз выделить Ii систематизировать СIJОСобы со
ОРОТИWlения интегральной WlаС'rи безусловно заслуживает вни
мания, как и общедемократический пафос его рассуждений. 
Однако основа его рассуждсчий - КOIlстатация плюрализма вла
стей в современном обществе - учитывает только одну из тенден
ций общественного развития, оставляя в стороне другую - тен
денцию к ПW1Ярllзации и усилснию государственной власти, ха
рактсрную для целого рида развитыхзападllЫХ стран во главе с 

США. 
Ре.ПЯЦИОIlfIЫЙ подход, таким образом, охватывает множество 

КОlщеlЩИЙ, которые имеют IleKoтopble общие черты. Все они 
IIРlIнаДJlежат к теории социального действия, в основе ХОТОРОl"О 
лежит рациональная мотивация: раl'ИОНaJlЬНО действующие ак
теры, обладaJl специфическими преимуществами . (рссурсами), 
будучи IlОмсщеlJIIЫМИ в организационную сеть принуждений и 
ВОJМОЖllOстей их избежать, (.тремятся по мере сил достичь своих 
щ:леЙ. Заметим, что авторы :n-их концепций базируются TOJlblCO 
на OAIIOM ТИlJе социалЫIOI"О деЙСТВИЯ,заИМСТВОВ4Н'ЮГО из клас
сификации Вебера, аимеllНО: рационалыl-It,c.nеi·· ам, остаВJ1ЯЯ без 
ВlIимания не менее IJpoAYJrfItBHLJe с точки зреllЮI ·rипOJIO'ИИ Ма
сти - I,CIIHOCTlJo-раЦИОllалыюе; эффеКТИВllOI; и традиционное 
действия. Эrи kОIЩ';IЩИИ своим Р'ЩIЮltализмом BblГOAIIO отли
'I:tЮТСЯ от 1'COJIOI'o-нормаТИ61101'О UOДXOAa, I1риверженцы которого 

crаОI11JИ в центр ВlIимания государство и право, траЮ)'t'мые IШк 
самостоятельные абстраl:ГllыеСУЩIJОСТИ, оторпаtшые от обще
Сll!СIIJЮЙ деЙСl'DителЫlOстlt. ПOJJlПИка в этом случае ИСТOJIКОВЫ-

i I Н'гсnк [) Н. SOnl&: РrоЬkшs in Defining Social Power / I Лmеriсап JОUПI3I ol 
Sociol"gy. N У., l')iJ8. V IJ1. 73. N'.' Ь. Р. 6/1 1. 



валась как реализация "всеобщего блага", а власть как внссоци
алLНая всеобща" моральная сила, ИСПОЛllСlшая сознания своей 
высокой роли, об~заиностей и ответственности. Прсимущсство 
этих КQlщепций по сра'ШСIIИЮ с суб'Ьективно-психологичсскими 
объяснсниями несомненно. Оно заключается в перс"осе акцента 
на социanl:-по-полltТичс<:кие факторы масти, на поиски ее осно
ваний в особенностях' социanЫlOго положения субъскта масти, в 
закономерностях политической деятельн~""'и и т.п. 

Вместе с тем концепции обмена не яаляlOТся адекватным 
выражением СОцИальной природы масти, а лишь одной из по
П"IТОК выйти эа пределы психологизма. Утилитаристский харак
тер теорий обмена придает трактовке мастных отношений вуль
гарно-экономический оттенок, не обьЯСl1ЯЯ сам механизм об
мена, неklC('iЫвая ни его истоков, ни движущих сил И OCIIOB -
экономических, социальнь1Х, политических, определяющих сам 

хараКтер обмена и ero специфику .. Кроме того, рсляционистские 
ОПpt'деления власти ynускаlOТ из аиду власть, которая возникает 

Ila базе сознательногО сокрытия. некоторых ваЖIIЫХ аспектов 
ПРИltятия решений, когда, например, властвующие индивиды ог
раНИЧИRaIOТ обсуждение реШСllиА только теми областями, кото
рые IIC. MOryr п~"Тавить под угрозу их собстВСllllые ИlIтересы и 
цеIIllОСТИ. ФаJ(rоров, застааляющих людей вступать в ОТIIОIUСНИЯ 
господства И ПОДЧИIIСIIИЯ, в действителыIстии великое 
МIIОЖество. Например, в ПРОИЗВОДСТВСIIIIОЙ группе - это и 
ПРОИЗВОДСТВСllllая квалИфикация, и стаж работы, дающий опыт, 
и ЛИ'lllые ка'IССТва и т.п. 8 ссмье -это вОзраст, сеМСЙllая роль и 
др 8 IIОЛИТWlескоА организации" социanЫlOе положение, опыт, 
авторитет, личные Q"CCТвa м т.п. 

э. Вrlacn. в мuние 

Чтобы разобраться в ХИТРОСIUlетСllИЯХ ПОЛИТWlеской жизни, 
Ilеобходимо обратиться и ас такому lUIючевому ВOl1pocy tcaK с<Ул
IIОШСIIИС МilСТИ И 8JlИЯIIИЯ. Это соотношение отражает важll~Й·· 
шие характеристики политического взаимодействия и при этом 
оказывается наибoJlСС запутаиным. ОДIIИ, авторы полагают, что 
теРМИ'IIЫ "масть· и "влияние" практически ЯМЯIOТСЯ (;ИIIOIIИ
мам и в политической пауке, другие рассматриваlOТ ВЛИЯllие как 
катеroрмю болееуз1<)'lO и ПОД'IИllенную по ОТllошению к ПОIIЯТИЮ 
власти, третьи :же сЧи,.ают, что Зllачимость этого СООТ"ОUfСIIJIЯ 
COBCPIIICIIИO обратная, чствертые без ЛИШIIИХ слов иск~ючают во
"рос о мняиии из проблемы масти. 
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ПроблеМ:А соотношеllИЯ влаСТl1 и ВЛИЯНИЯ, однако, помимо 
чисто теоретического иитереса, представляет собой и СОВСРШt:ННО 
ПРdгматическую, практическую перспективу исследования. ·Речь 
идет о реализации власти, о механизмах ее социальноПl IЮIJЛО

щения. В такой проекции I]роблема соотн<,шсния масти и влия
ния становится, бесспорно, центральной. Более того, в условиях 
развития социально-политическог::> процесса демократизации 

возникает проблема качественного перехода or понятий и ситуа
ции llрИНУДИТельного 3JlаСТlЮвания к относителыlO доБРОЕОЛЬ
ному ПРИНЯТИЮ решения индивидом, основанному на убеждении 
извне или самоубеждении. 

Близкой к этой и весьма существенной становится проблема 
различения влияния и манипуляции, проблема воздействия на 
ЛИЧНОСТЬ в условиях ЛИJ,;Видации внешнего, откровенно принуди

тельного воздействия и использования ·мягких·, kOCВCllHblX 
форм принуждения со стсроны властllыJt структур в ООщсства.х с 
р;1ЭВJlТЫМИ паpnамснтскими системами. 

Что же такое политическое ВЛИЯllие? В самом общем виде 
мияние можно определить как такой фактор, К010РЫЙ при про
чих равных УСЛОDИЯХ может измеhИТЪ поneдение индивида в же

лаемом направлснии. Главное сущностное различие в понимании 
влияния и власти состоит в том. ЧТО в понятии влияния щщчср

кивается момент неопределснцости в ОТНОЩСJlИИВСРОЯТНОСТИ 

желае~Iых последствий в случае, когда одии субъект осуществляет 
влияние на другого, в отличие от власти, которая предполагас'l' 

Н~МJЮГО большую степень вероятности в достижснии желаемыJt 
эффектов. 

Однако такая характеристика различий власти и влияния 
HOCJIТ самый общий характер. Существуют и другие чсрты, КОТО
рые позволяют яснее упидеть различие между этими двумя кате

гориями. Вла<.."I·Ь и влияние отличаются с точки 3рсhИR самого 
социального действия. Для власти характерна асимметричность 
человеческих отношений; IIJIИJlние же МОЖJlО рассматривать как 
тендеllЦИЮ к установлеllИЮ симметричности в ОТltошеlJИЯХ вза

имо:\ействующих сторон. 
Влияние - это ПО возможности максимально ypaBIIOBcUlCH

ный, двухсторонний процесс отношсний людt:Й. Переход от вла
сти IC nлиянию, таким обрззом, 03l\a'laeт стремление устраlJИТЬ ту 
асимметрию взаИМООТНОШ~НIIЙ, которая в JlаиГю.'1ЬШСЙ СТСIIСIIИ 
присуща властному типу отношений. caMыM ярким и крайним 
8ыражсtlИС:М власти 8 этом смысле являстс:.( впacТl, тираlfа, дик
татора - человека, kОТОРЫЙ по обшеllРИJlЯТОМУ понимаllИЮ при
споил себе осе средства власти. Нсдаром одним из глаВIIЫХ тре-
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бований существования тирании является необходнмость lIеза-
8И';ИМОСТИ, отдa.ilеllllОСТИ и отделенности таких людсй власти от 
масс. Чем ближе стоят они к массам, тем больше опасность того, 
что из боязни потеря-,'ь свою власть, ОIlИ начнyr подчиняться 
массам в большей степени, чем массы подчиняются им. 

Там, где уменьшается односторонность отношений между 
людьми и увеличивается их двусторонность, происходит псреход 

от власти к влиянию. Императивный xapaкrcp теlЩСНЦИИ вырав
нивания асимметричной природы власти сказывается и в соци
альныхсистемах. которые в определенной степени искусствснно 
пытаются ·задержать· этот процесс - имеются в ВИДУ систсмы С 
жесткими адМИlfистративно-командными функциями власти. В 
таких системах характср ·перераспределения· власти принимает 
болезнснный, искажснный ВИД. Увещсвания, ПОДI\)'П - IЮТ наибо-
лее распространенные средства приобрести свою ·долю власти· В 
таки!( социалhНЫХ систсмах. 

РаЗJIИЧИС между властью и влиянием можно проследить и с 
точки зрения психологического восприятия воздсЙствия. Это 
различие прояВJIЯСТСЯ главным образом на уровне принятия ре
шсниЙ. Когда речь идет о власти, область принятия решений вы
IIОСIПСЯ за предслы ИlIдивида. Рсшение ПРИШlмается не им, а lIа
чалыIком •. Cyrb властного воздсйствии состоит в том, что РСали
зация НРИIIЯТОГО lIа'I:U1ЫIИКОМ решсния, его исполнсние должно 

быть осущесТВЛСIIО ПОД'IИНСШIЫМ. Возникает ощущение IIССП('
боды, зависимости. Когдаре'lЬ ИДL'Т о ВЛИЯIIИИ, ИllДипиду прсдла-
гается ряд аргумснтов, из которых 011 дслает выбор и IIЗ его ос
новс принимает реШСllИС, Главными ПОСJ1СДСТВИЯМИ этого явля
ются: во-первых, JюзраСТЗllие чувства отвстствснности со сто

РОIIЫ СОI\ИaJlh1lОl"О субъекrз, во-вторых, слияние областей ПРИJlЯ
тия реШСflИЯ И caMOI'o социального деЙСТ8ИЯ, что всдет к IIОВЫ
шснию дсйственности "РИlIимаемых решсний. 

Р.lзличие мсжду властью и ВЛИЯflИСМ IIСобходимо проподип, 
и с ТО'Jкизрсния МСР воздеЙСТIIИЯ. BJ\aCТL может ИСНОЛЬЗОll3Тh 
для устрансния лкХЮI'О сопротивления имеющисся в ес раСl10rя
жении ли60 IIСl'аТИВllOС IIринуждсние - рспрессивныс МСХaJШ'!lЩ,J, 
ОСllOваlшые lIа угрозс наказания, либо IЮЗIПИВIIОС IIРИНyжJ{СJше, 
IXlюваlfНОС 113 псрснскrивс Зllа'lИТСЛЫЮГО воз lIа гражде н И}!, ра]
ЛИЧНЫХ ВЫГОД. 8JJЮIIIИС 110ЛР3ЗУМСвает самOIЮЗЛСЙСТВИС, само .. 
контроль, СОПРЯЖСIIJIЫЙ с сзмоnозпаграЖДСIIНСМ или IIСССНИСМ 
уБЫТКОR, II(KKOJlbl\)' КОIIС'IIIЫЙ ИНС1'аIЩИСЙ нринятия рСIIIСНИЙ В 
этом случас СТЮЮВlfТС>f сам ИlЩИRИД. 

ГОIIОРЯ О раз.JЩ'IИНJ( между властью и ВJIЮIllI1l'М, МОЖIIО ОТ
мстить ИХ различие и с ТО'IКИ :)РСIIИЯ ВllСlIIнеи функции, и с 
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ТО'IКИ зреНИJI ин(:титуциональной структуры общества. Власть 
характеризуется тем, что она иерархичнз. предполагает оояза
ТeJ:ЬНое разделение по УРОJtНЯМ власrвования. Эго относится к 
любой ветви власти. Влияние же есть выраж.сниетенденции IC 
выравниванию пирамидалыlOСТИ строениг- властных ()ТfIOШСН"Й 
в обществе, н здесь оно имеет нспосредственную связь С тe'IДCH
циеА общС(.:тва IC демократизации. РаЗJ1ичные политические цар
тии, союзы и объединения граждан ICaIC раз и выполняют зту 
фушщию. 

Пр'..дПОСЫЛlCaмн усиления значения влияния 8 обществе 
явилось саморазвитие механизма деlllокраТИ'JССКОЙ структуры 
власти. Известно, что абсолютизм характеризовался с.:>Сдиненисм 
кех видов власти - исполнительной, законодательной и судебной 
в одних руасах. Эга фор!\ryла правления лучше всего БЬV1а выра
жена • известном высказывании ЛюдовиlCa XIV "Государство -
ЭТО Я·. 

Абсолютный характер власrи, ICaк правило, сопровожд3Jtся 
распространением личной власти, которая Ilредполагала наличие 
ярко вы~аженной индивидуальности ВJiаститeJIJI. ПредПОСЬV1ки 
такой индивидуаllЫIОСТИ бьV1И заложены либо а самой ЛИЧIIОСТН 
(lCоторой соnyrСТlКiвали такие характеристики, ICaК ораторский 
дар, слава, часто - военная, ДИllамизм и т .д.) , либо - при их oт~ 
сутсrвии - замещалась ПЫШ1fОС'rью придворных ритуалов, при

званных сконцентрировать внимапие подданных на веРХllей 
точке влас.ТllоА пирамиды. Другими словами, в системах с абсо-· 
лютистским типом власти в широком смыс.ле CJI.oвa (сюда OТHD
СJIТCJI It монархические, и деспотические, и .urroритаРllые, и тота
литарные режимы) общество упраВЛJUIОСЬ отдen .. ными. лЮr.ьми, 
личностями. Государство как инcтитyt'ИOlI3ЛЬНaJI cтpyкrypa 
·принадлежало", было llOдвластно правИ1"CJ1Ю, государю. Вдемок
ратических же структурах. которые исторически на~l:vrи разви

ваться с наСТУПJIеН~fем эпохи ПросвещеllИЯ, центр тяжести пере
местился от ЛИ'IfIОСТИ прзмщего к принципам. И это очень 
важно с точки зреllИЯ характера властвования, которое стало об1.
ектнвно исторически преобразовываться от диктаТ)1>Ы к влия
нию. Абсолютный, личный, персоналЫIЫЙ тип властвования 
можно в общем и цепом определить как диктатуру. 
Демократический тип властвования можно определить ~K ВЛИJI
ние. 

Переход от масти к влиянию заложен и R самом мехаиизме 
реализации власти. Власть стремитCJI перейти от liрямого воз
действия к опосредованному. Перрсначал.,lfовласть 6.,та слита 
воедино с I\вторитетDМ властвующего - монарха, власть lCоторому 
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была ·дарована БоГОМ·. Слово монарха ВОСПРИlIималось как окон
чателЫIЫЙ и беЗУСЛОВIIЫЙ НрИl'ОВUр, кау IIОСЛСДIIЯЯ .. вы,шая ин
станция IIРИНЯТRJI РСШСliиЙ. Власть монарха, таким образом, 
всегда имела теlщенцию развития в сторону деСIIОТЮI. 

Усложнеllие ОРlёшизациошlOЙ и ИIIСТИТУЦИОllальной структуры 
общества привело к раСIILUIСllИЮ власти. ПОЯВИЛИСЬ такие с(У.:д
ства воздействия на подчинснного как санкции (позитивные и 
негатиВные,т.е. ПООЩРСIlИЯ и наказания) , как воздейсrвис чсрез 
ресурсы, области влияния и т д. Властное воздействис, в РСЗУJlЬ
тате, стало персрастать, 110 существу, во влияние. 

Следующсй важной чертой влияния 110 сраВllеhИЮ с властью 
является ориентация на многообразие развитV'я социальных 
структур и су6'ьсктов действия. Если власть всегда стремится к 
единоначалию и в КОН~ЧIIOМ СЧL'Те к деспотизму, то МИЯllие ОР

гаllически связано с МIlОЖССТDeННoctью суб'ьеК'гов реЗЛlt:lаll.ИИ 
СОЦИа:ЛЫlOго дсйствия; с выо()ром IICcpa возможных способов по
веДСIIИЯ, иными словами, с раЗllохарактср"остью объсДИН~IШЙ и 
ГРУIIII людей. С ТО'IКИ ЗРСНпЯ строе 11 ия lI.1IаС'ГIIOЙ структуры осо
беШI') важным стал IlРОЦесс обра:юваlllfЯ партий как СОЦИaJlЫIЫХ 
ГРУIIIIИРОfl(:к, ООьединяющих людей на UCIIOBC JCaкил-лиfо прин
Ц1lПОВ. ИмеНlIО принципы оформляются в Р.рограммы и С'!·ан.>
вятся главными характеристиками lIартиЙ. Граждане во время 
избирательной kамнании выбираюr не столько личност"" 
сколько i1РJ.tнЦtшы И установки, содсржащисся в их программах. 

Власть все ЯВСТDeНllее осуществляется через IIЛИЯIIИС ПРИЮ'ИIIOD. 
ОДlIовремещlO с усилением власти IIРИIIЦШIOВ повсеместным 
сrаНОDИТСЯ ·усреднсние" личностей, ВОЗГJIaWIЯЮЩИХ ОТДCJIЫlые 
партии. ОсобеНJlО заметным этот щ)(щесс сrал на руководящих 
посга,\ вc(~ уровней ИСJIOШIИТeJlLlЮЙ влзcrи. Требованием, 
предъявляемым к руко:юдителям, (;l'аIIOIIИТСЯ не столько НClJlичие 

ярких ЛИ'ШОСfltых качеств, сколько умеllие улаживать КОН

ф!lИкты, находить компромиссы, Т.е. фактически манип)лиро
в"ть разного рода IIРИIIЦИIIЗМИ, которые ДOJIЖНЫ помиить на 

принятие людьми рсшений и на их lIоведение. На место Ilрави
телей, монархов IIрИХОДЯТ OТвe'l'C'! венные лица, которые по самой 
этимологии (,JlОва должны УМL'Т" держать 'ответ" ш:ред другими, 
т.е. фактичt.'i.:КИ преДllолагается lIаличие диалога, а, Зllачит, влия-
II~ . . 

МОЖIIO сказать, что в ОЩ>СДС1IСIIllUМ ОТllошении 'ВlIияние" -
CКGp~ атрибут демократичсского ТИllа государства, тогда ICaК 
"масть· - аЬТОРИТ:'фIIOГО. ВЛИЯJше подра:\умеНаL .... более раВIIОП
раlШЫЙ {lроЩ'СС в II~PCI'(.)DOPax ДRУХ сторо", 0110 всегда несет от·· 
ЗUУК в:)аИМIIОС1'И, В то время Kat: власть требует 1Iа. ....... Ма, НCiСИЛИЯ, 
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более О'lСПИДIIO выраженного воздсйстпия со СТОiХШЫ Jlица, оБJJС
ЧСНllOго w/астью. Эго при водит к мысли О том, что 110 мере пы
хода на исторJl'lССКУЮ арену масс в эпоху наСТУШ/СIIИЧ и 

развития массового индустриального общсства, когда I'РОНСХОДИТ 
псрсоцс:/ка IIOНЯТИЙ "народ· и "демократия", МИЯНИС как ЭJlемснт 
СОl,Иa.JILlIOГО взаимодсйствия приобрстаст всс большсс зна'lСllие 
по сраВIlСНИЮ с мастью, которая наДСJlЖ.'ТСЯ отрицатсш.IIЫМ 

ЭМОЦИОllалЬНО-IIСИХOJlОГИЧеским смыслом в I'J'ЗЗах 

общеСТВСIIНОСТИ и ОТДCJIЫfЫХ людей. Власть воспрюшмается и 
предстаВJIЯ(,'ТСЯ как насилие над личностью и общссТlЮМ, 
структуры власти связываются в массовом СОЗllаllИИ с 

tlСобхо."имQCТЬЮ ПОСТGЯIllIOГО контроля Ilaд ними, устойчивыми 
стаllОВЯТСЯ ПОIlЯТИЯ "ЗJlО)'1lОтрсБJIСIIИС мастью", 
"бюрократическая масть";власть над народом" и т.д. , каждое из 
которых IIССет в себе нсгативную ОЦСIIКУ w/асти как СОЦИa.J/ыюго 
ЯWIСНИЯ. ВJlИЯIIИС, напротив, имеет СМЯГЧСIIIIОС 110 сравнснию с 
мастью звучаllие и выглядит, хотя бы ВНСШllе, бuтlСС 
демокраТИЧIIО и справедливо. 

ДсмокраТИ'lеский при"ци" устрсйства общества имсет в ка
честве идсала "1IРЯМУЮ'демократию", Т.С. выражаясь в тсрминах 
ВJIИЯIIИЯ - прям~ взаИМGВJIИИllие, npJlMoe В:Jаимодсйствие I'Раж
даll и uфИЦИa.JlЫIЫХ институтов. НаибoJ.се РЗДИlvUIЫlая интер
IIретация понятия ·прямоЙ демократии" 1I0дразумева~'Т в KOllr
ЧIIOМ C'ICTC возможн()(.'Ть каждого граждаllИllа окаЗЫllать воздсй
ствис на ПРИlIятие государ<..'ТВСIIIIЫХ реШСIIИЙ. Рсализация IIрИН
цина нрямой ДсмокраТИ~f должна бl.Ulа бы нривести к 
"!>азмыоаШIЮ" автократического ТИllа властuоваllИЯ и нсреходу К 
модсли "КOJUI~КТИВIIОГО IIРИIIЯТИЯ решений и упраJUIСllЮf госу
дарсТlIOМ". 

Однако на IIpak-rике такой IIрИlЩИП оказался .,сосущеL'ТВИ
мым и вряд ли стаllС'С когда-либо РСa.JlЫIOСТЬЮ, нссмотря на все 
MC'lTbl о КОМllьютеРllOМ рае, который 110 НСКОТОРЫМ IIрсдстаWlе
IIИЯМ мог бы IЮЗ80JIИТЬ осущсстпить ПрЯМУЮ IIсмократию, Т.е. 
ЩJCдостаВIПЬ каждому граждаНИIIУ ВО3МОЖIIUCТЬ псредать СI\OЙ 
IUIIOC в ЭJlСКТРOlШЫЙ мозг. Если IJРИНЯТЬ 110 внимание то КOJШ'lе
СТ80 постаllOWIСIШЙ,КОТОрое ежСДJlСОJЮ ПРИlIим:аС1'СИ в IIOJШТИ
ЧССКОЙ IIрактикс, то каждому граждаllИНУ IIРИUUlОсь бы выражаТL 
C1l01: МllеllИС II)"CM l'OJlосоuаlШЯ IЮ'IТИ ежеДllевно. Такой избыток 
IIOJНПII'IССКОI'О уч .. сrии, ReIЮЯТIIO, IIРИВCJI бы к IIРССЫЩСlllltХ:ТИ 
IIO;ШТIIКОЙ If ПОРОДИJl бы IIOJНtтИЧССКУЮ аll:атИJО. 

В РС:lJlЫIOСТИ СДIfIIl.,,.ВСIIIЮЙ формой liLIIle дсйстоующсй де
мокрзпщ ЯWIЯСТСЯ "рсдстапителыlя демокр:атия, kОl'ОРая сохра

:НССТ IIРЩЩIIII КОlIкуреНТIIОСТИ В $'РI""ЧЮ931I11И JUI3СП.LlХ струк-
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тур, а следовательно, ЯWlяется основой развития процессов влия
IIИЯ, а IIC жесткой власти авторита'1но-диктаторского типа. И все 
же отсyrствие ·прямоЙ дсмократии~, 3dмсщаемой i(онкуреIЩИ('Й 
за ВJJacть между отдельными ГРУПllами в обществе, кроме 
·видимого· влияния порождает и существование нсвидимой вла
сти в форме мафиозных ГРУПll ЭКOIюмичсскоro и 1l00!и-rичесIЮI'О 
ТОJlка. Именно наличие таких ГРУШI, реализующих ПрИ:ЩИIl 
·W1аствуЙ TaAIIO·. хараlo."ТерныЙ для абcoJiЮТИ(,.'ТСКИХ rocYAaPCТB, и 
Вllоси'r O1'ТellOK отрицательной оцеllКИ в ПОlIимаllие влияния в 
совремс.IlfЫХ демократических обществах. Эrо обстоятельство 
порождает ДВОЙСТDeШЮСТЬ аксиOJlОГИЧеского восприятия понятия 
ВЛИЯIIИЯ В совреМСIШОМ обществе. С ОДIIОЙ стороны, влияние -
позитивное явленис, если иметь в виду выравнивание асиммC'r

ричности властных ОТIIOШСIIИЙ в демократических обществах 110 
сраDllеllИЮ с авторитаРllо-диктаторскими властными cтpyкry

рами. Сдрyroй стороны, неВОЗМОЖIIОСТЬ в совреМСНIIЫХ дсмокра
ТИ'lеских сиcrемах yrвсрдить ПOJlIIОСТЬЮ IIРНlIЦИП видимой вл.t
С1'и ДС1lает реа.'1ьным сущестВОJsallие anИЯ,IИЯ как приtlципа реа

лизаl'ИИ влаcrи отделыIхх групп давлеllИЯ, что возвращает нас к 

ПОlIимаllИЮ lUJаcrи как чего-то скрытого, ·ГРЯЗIIОГО·, связанного С 
таЙIIЫМИ ИНТРИI"аМИ и тайным ВШIJlllием. 

Замсна ЛОЗУНl'а ·fOCYAap..-rво - это я", яllJUtвшеrocя СИМ8ОЛОМ 
абсOJlk1fи~ма, лозунгом ·Государство - ЭТО вы", каторы .. по за
мыслу дOЛжt:н выражать cyrb дсмокр"тии, в действительности ре
aJIИ3Уется со МIIOГИМII издержками. Зависимость от электората 
на ACJle создает 'rСIIДСIЩИЮ ·заи\,рываIIИЯ· с IIИМ, а если удастся, 
то ИДСОЛОГИ'lеского маllИIIУJIИРОВ311ИЯ обществеШIЫМ мнеllием, 

33 



Глава 1. Некоторые особенности функционировании 
власти 

1. ЦеllllОСТНU леПlТнмацИJI RJlасти 

Любсы политическая власть стремится обеспечить себе ло
ПДЫJOсть и поддержку со стороны граждан. В случае отсyrствия 
такой поддержки она может использовать для устранения любого 
сопротивления имеющиеся в ее распоряжении репрессивные ме

ханизмы, но практически этот путь оказывается слишком доро

гим И малоэффективным. Кроме того, для политической власти 
недостаточно и простого безразличия со стороны народных масс. 
ОГСУl'ствие широкой поддержки ослабляет ее, при водит к общему 
снижению эффективности :ю всех сферах общественной деятсль
JЮСТИ, &1 также создает благоприятные условия для действий ее 
JJOтеlщиалЫIЫХ политических противников. Напротив, НaJlИ'lие в 
обществе всеми разделяемых цеlшtX.'ТеЙ ПОЗВОШIСТ сравнительно 
безболсзненно переживать возникающие временные трудности. 

Исключительная роль J(енностей в IIOJlитической жизни об
щества обусловлена тем, что ценности в их предельно широком 
Зllil'lСIIИИ отражают способ видения в мире, принятие или отри
цание действительности и ОДJlOврсмеlllЮ общую ориентацию для 
Ilрактического действия. ЦеНIIОСТИ- это ~еКOJщен':рироваllllые 
<tюрмы, в которые отливаются ИДCOJJогические и мировоззрен
'IССlше 11р<:дстаWJСI1ИЯ человсiCa. При этом они выходят далеко за 
IIрСДСЛЫ какой-либо ОllрсделешlOЙ идеОЛОI"ИИ. 

ИмеllНО ценности обсспе'швают легитимацию политt1ЧССКОЙ 
влапи. помогая осуществить связь между индивидом и властью, 

СОЗДаВая юшюзию их оБЩ.НОСТИ, необходимости и естествснно
сти, IIс:н.lблсмости и праВЮIЫIОсти. И как это ни пзрадОКСaJlЫlO, 
цеНIIОСТlIOС измерение IЮДИТИКИ, вопреки ее нсрсдко аПOJIOI"СТИ

"CCl.:OMY наЗШI'IСНИIO, ПРИWlеlG1ет большое внимание к гумаllИ
СТИ'lссt-:ИМ aCI1CKraM самой \IOJШТИКИ. 0110 требует признании по
трсбllОСПI 'ICJIOBCKa быть су6'ьск-гом. а не только объектом IIOJJИ
ТlI'ICCKHX pt:'IIIСIIИЙ, НаЗII;.t'IСIIНС цеIlIlОСТСЙ. как раз в том и со
{..uI1T, 'побы З;.tЩl1I/1Иl'Ь IIМИ IIсе IIOJJIПIIКО-·МОПIll3ЦИОJIIЮС llро

стр.шство 11 общеПJJС. hOcJ в IЮJНIТИКС ДСЙClвует КOIIКр .... тilый 'IC-



ловск. который ведет себя в соответствии СО своим особым cкna
дом ума и цеиностиыми представnениями. Своим участисм в по
литике он пытается что-то изменить в мнре, выдвигая те или 

иные требования, так ~.aK считает то ИJlИ иное явление справед
ливым ИJlИ, напротив, несправедnнвым. Для политической прак
тики существенно то, что ценности связаны с чувствами и на

строениями индивида таким образом, что они всегда могут быть 
рсгулятивами его мышления и его действия, и потому никакая 
политическая СИJIа не может быть исключительно матеРИaJIЫЮЙ, 
Если же ПО каким-то причинам роль политических ценностей 1 
снижается или yrpачивается, то yrpачивается и ОIЦy1Цеllие об
ЩIIОСТИ с системой политической масти, возникают настроения 
IIСОДобрения, HeдOВ01lЬCТвa, несогласия с ней и как следствие -
ПРОТИВОСТОRние. Эта ситуаЦИJI создает основу ДJUI резких полити
ческих потрясений,· а затсм и ДJUI смены власти ИJlИ ПОjlИТИ"ес
кого режима. 

В tоциально-политическом развитии современного мира по
СТОЯIШО прослеживаются фазы, кotopыe знамснуются попыт
ками организовать политическую жизнь с помощью цеитрализо

ванных лозунгов или КОllцепциЯ, в основе которых лежат те или 
ИIIЫС I\СIIIIОСТИ (например, "амсрикаllСкая мсчта"). Важность для 
госудаРСТВСIШОЙ IIОЛНТИКИ. цеllllОСТНЫХ ориеflтаl~иА обосновы
вает, в 'Iастноети, каlщ.лер ФРГ Г.Коль. ПОЛИТltка, лишенная "ен
Ilостей и псрспсктив, по его МllеlIИЮ, неизбежно ведет к размы
ваllИЮ OCIIOB стабильности государства и общества, искажает со
l,иалыlеe ориентации ипдивида, лишает людеЯ уверенности в их 
СОI\"алыIOМ и ли'НlОМ существовании. В общем и цепом идейное 
руководство, в котором нуждается страна, ДOnЖIIО опираться Ila 
ПРО'IIЮС и ИСКГЮIIIСС QдоБРСllие граждан. Такой ОСllOвополагзю
ЩИЙ KOIICCIICYC IIC может бьпь обссПСЧСII заКОIIНЫМИ и судсб
IIЫМИ решениями, его достижеllие II~дполагает обращение к ог
poMllOMY моралыюму капиталу IlаЦ,ии2. 

Эта идеализация .\еllllостеЙ, служащая средством сохраllеllИЯ 
вср"опомаШIИ'lССКИХ lIастроеllИЙ, возможна потому, ЧТО ЦСlIl\(г 
сти, по существу, являются МОДСРllизJtроваllllОЙ формой мифа, 
их СОДСРЖЗIIИС ОТIIОСИТСЯ .lle k настоящему, реалыIму,, обще
<.7DСIШО-ПОЛИТИЧССКОМУ бытию, а к будущсму, потеIЩИ~ЫЮМУ. 

Политические ценности 8 отличие от ИIIЫХ цснностей, :laТp3Гl1В<1ЮЩНХ 

сферу ТРУД&, сеИС:ЙIIOЙ _изни, Aocyr " Т.П., имеlOТ 8 ОСИОRНОМ по.~ИТII'lескую 
Harlpaa.1ellttOCTb. Этим " оБыIllllетс.. особый интерес к ним СО стороны 
Р'!:l-1НЧНЫА IIOJ\НТМ'tеСКИ1l сил. 

2 С\4.: Kohl Н. I}cr Weg l.ur Wende: Von der W(,t.lrahrtsgesellscharl l.ur 
l.c;lungsgemeinl'lcha(l, Hunsum: Geist und Politik. 1983. s. 27. 
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В современную эпоху происходит аКТИВJlая МИфОЛОГИ:1аl~ИЯ, а, 
точнее, ремифологизация обществснного сознания, имсющая 
щ:сохватывающий и глубоJ(ИЙ характср, раСl1ространяющаяся на 
все сферы и уровни обществснного сознания, в том числс и 
высший уровснь, где происходиг ПРОДУЦИРОllаllие ЦСI1lIОСТСЙ. 
РСМИфолОI'изация со свойственным ей сакраJlЫIO-метаФОричсс
ким методом мышления, для которого ДИСКУРСИВIIО-ЛОГИЧССКИЙ 
аппарат в прИJlЦИllе чужд, накладывает свой оmсчаток И на ха
рактер ПОЛИТИЧССКИХ ценностей, преДС13вляющих собой не 
столько рациональное, сколько ирраl\ионалЫIОС осознание СОIЩ

альной и политической жизни, зна'IИМЫХ для чсловска условий 
el'O бытия. 

Если "миф это образец оптимальной организаI\ИИ 
I1УХОВНОЙ сферы, орудие СОВМССТlюго общеСТВСllllOГО 
выживания"3, то понятно и то значенис, которое власть 
предержащие придают цеIIНОС'ТЯМ. ОIIИ имсют многие черты, 
СВОЙСТЬСllllые мифу - :)то И абстрагироваJlие от ДJlСКУРСИВIJО
рац~онального начала, и прсдпамсре;шое сохраllСllие 

неосмысленного духовного остатка, который воспринимается 
CKO~ интуитивно, и сохрансни" нсведомого смысла. с.мыс..Юllаll 
размытост.. ценностей дает то прсимущеСТI;О, что они 9cCI'Aa 
О\....,.аются огкрытыми для любой интернрстации смысловых 
квантов. 

В то же время ценности прекрасно адантиро»аны к ООМДСН
ном)' сознанию, включающеМ} МИфолОI'И'lсское начало, как 
чсрез свое небрежное ОТllOШСllие к каУЗaJIЫIОСТИ, так и .. :0 
времсни. Ни ПРИЧИllпо-слеДСТВСНllая схема, IIИ нривязка к 
какому-то конкретному времени НСМЫСЛИМLI дЛЯ ЦСIII IOсrей , 
иначе мираж может ПОЛIIОСТЬЮ рассеяться. Но это "е ЗIЩ'IИТ, что 
ценности не рационалистичны в своей IштеIЩИИ. Ра[ЮТLI на :>тот 
счет свидетсльствуют о намерениях IIОСТРОИТЬ систсму 

рассуждений, рационалыlO обосllOвывающих исрархию 
цеШIОСТСЙ. 

ОБQcтpellllое и всеобщее ВlIимание к llроблсме ЦСIIIIОСТСЙ 
ПРОЯRЛяется, как правило, в периоды социалЫIО-IЮЛIПИ'lССКИХ 

кризисов, дискреДl1таl\ИИ идеологи~еских основ общества, нару
шения социальной моБИЛЫlOсти. Тогда формулы обращсния к 
идеалам добра, справсдливости, свободы, солидарности и т.д. ши
роко МОДСЛlIРУК1Т ситуацию поиска yrраЧСllllOГU KOllccllcyca, не
благопOJ.учия в сфере оощестВСIIJЮ-IIOJIИТИ'IССКОЙ жи:ши. В уело-

3 HQCOНDtIII Л.Н. МнФО'l1IOpoICC11IO обыдеНIIОГО С:О311311НII 11 ФИi1nC. НС:Сi1еЛОR8-
HHII. 1993. N!l 1. С. 54. 
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пиях социа]IЬНОЙ нсстабильности человек никоrда не знает, реа
лизуемы ли ЖP.JIаемые цели. Поэтому ценности кажутся точками 
опоры, ориентирами для определения смысла и содержания 

жизни, выражением непрерыDости •. Со"раняя свое нормативно
обязующее значение, цснности служат не столько конкретным 
предписанисм для непосредственной практичсской деятельности, 
сколько идсалЬflЫМ образцом, отдалснным от каждоднсвной си
юминутной ситуации, от реальных возможностей их ИСПОЛJlения. 
Они принимаюrся во внимание, тах как кажутся символом по
рядка в хаосе жизни и сложной сети общественных отношеШfЙ. 
Однако результаты и следствия цеННОСТIfОЙ ориентации в Зllачи
тельной степени определяюrся теми условиями, которые зада
ются общей ПОЛИТИ'IССКОЙ ситуацией. 

Исходя IIЗ практиkИ употребления поиятия ценности в лите
ратуре, можно отметить, что вопрос о ценностях в той особенно 
острой форме, в какой он ставится !I современной политичсской 
дискуссии, является, по существу, вопросом о цели. Содержание 
r.ОI~ИалыIOЙ цели, взятой в самом общем виде, охватывает уста
новки, ориентиры, проrpамм"" интересы, представляlOЩИССЯ 

ЖИЗJlСIllIO ваЖIIЫМИ Ila данном этапе развития обществеНJlОЙ си
(.'ТСМЫ. НаиСюлсс rлубокой внутреНllей основой СOl~иалЫlOй цели 
являстся система ценностсЙ. Болсс того, сама категория цели оп 
редешн.'тся через ЦСIJIIОСТИ. Ценности иммаНСНТ110 содсржатся в 
структуре цели, ЯWIЯЯСЬ се высшими регулятивами. В качестве 
Tall.OrO реl'УJIЯ'гора они выражают субъеКТИВIlУЮ сторону цели, Т.е. 
ОПРСНСЛСНIlУЮ значимость какого-то объекта, социального про
цссса и тд. Вместс с тем цель имест объективную ПРИРОДУ, выра
жая и объективные потреБIlОСТИ, и объективные возможности ДС
ЯТCJIЫIОСТИ. 

E~ .. цель выступает как всесторонне и рационально обосllO
ванная проrpамма, то I~СIШОСТИ. имманеllТНО ей ПРlfсущие, при
обретают характер субъектно-объсктного отношения, Т.е. выра
жают реальную связь ЖCJlаний, устремлсний субъекта с ООъск
ТИIIНЫМИ предпосылками; цснности неизбежно теряют об't-СКТИВ
ную СТОРО"У, становятся суБЪСКТИВIIЫМИ, идсальпыми, априор
ными, если такая проrpамма отсу!'ствует. Тогда ОIlИ представ
ляют собой IIC что ИIIОС, как результат мифолоrизации и ИДСО.1Jо
I'И');ЩЮI, порождающис, как правило, беЗОТВСТСТВСlllюе полити
к,шеТlIO. О(iЪСКТИIIНая трудность, состоящая в НСПОЗМIJЖНОСТИ 
IJОДDСРПIУТЬ СУЖДСIIИЯ С ЦСНIIОСТЯХ раl\ИОПалыlOМУ г.ока:lатель

ству, поощряет склонность к бездоказательным СУЖД('IIИ1tм о пра
UlUlJ,JЮМ и НСНРЗВИЛЫlOм, О добре .. зле. IlОЛИПI'IССIШС цен 11 ости 
11 )ТОМ СМhJ,ЛС J1редостаuляlOТ самые многоООсщающие возмож-
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ноети для демагогии и манипулирования общеСтвенным созна
нием, которое с удивителыIйй IJегкостью подпадает под их гип-
нuз, оСООснно пuд ГИIIНОЗ ТiI.КОЙ цеIШОСТИ, как свобода. . 

Еслн политикаllСТВО - одна сторона меДCUIИ, то другая - спе
куляция на благонамеренных пожелаиR.U таких, как свобода, 
справедливость, равенство, которые нигде еще R полной мере не 
Dретворились в действительность ~ в принципе не способны пре
твориться. Причина в том, что сами эти понятия являются до
во.'1ьно абстрактными, суб'ЬСктивными и исторически детермн
нированными. Имеющнеся в политичесКОЙ науке попытки при'
дать унивеpcaJlЬНЫЙ и объективный С1'атус ценностям оказыва
ются неубедительными и не проясняют сущность деJlа. Одной из 
таких попыток является следующая классификация, которую 
прнвоДит известный амсриканский политолог Р ,Даль: 

- Политические J~ННОСТИ определяются волсй Бога. 
Божественное вмешателl-CТВО ПРОЯВJ1яет, себя либо неносред
crвeHHo, либо посредством иmУИТИВllOГО познания его челове
ком. Различные варианты этой идеи обосновываются многими 
христианскими теологами, философами. в основном католичес
кими. 

- Политические цеНIIОСТИ осР.овываются исключитс"lЬНО на 
за~юнах природы. Эти за ... ,оны МОЖНО позна'tь либо с помощью 
HalliCГO разума (Кант), либо с помощью иm'УИЦИИ (Ж.Мэритсн). 

- Полtfтическис цеlIНОСТИ, как н всякие дг-угис цснности, ос
нованы ИСКJIючитenьно на индивидуальном IIРСдI1О'IТСИИИ. Эта 
позиция часто связывается со взглядами школы логического 110-
ЗИТИВliзма. 

Представители первых трех точек зрения претендуют на 
"униперсальность· ценностей. Чствертая точка зрения отрицает 
эту универсальность. 

- Ряд мыс,,'Iителей полагает, что, хоти ценност .. основаны 
IlpocтO на личном предпочтснии, некоторыс виды ценностей тем 
не менее УНИRepcdЛЬНЫ. Некоторые предпочтсиия являются 
врожденными привычками человска. Поэтому эти универсаль
ные предпочтения можно раскрыть и создать соответствующие 

им политическис системы·. 
Неудовлстворительность этой и тому подобных интерпрета

ций I\СllНостей можно объяснить по крайней мере тремя оОСтоя
тельствами: 1. Главная ТPY,ll;IOCТL обусловлена онтологичсской 
неопределенностью цеllllОСТИ вообще и вытекающсй отсюда Ile-

• СМ.: A~8JlbHыe 11роб.1е.IЫ современной :JaРубежной политической науки, 
Вып .•. М., 1991. С. 'Н. 
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ЯСНОСТИ ОТНОШСIIИЯ Щ,~IlIIОСТИ К ДСЙСТВИТCJIЬНОСТИ. Как МОЖНО 
об'ьяснить ОИТ01IОГИЧески ТО. ЧТО идеальная СУЩIIССТЬ ЦСIIНОС1'И 
МОЖL1' быть реальной. и как идсальная сущность мож(.1' имсть от
НОШСJlие к воле реальнь'х людей, llРОНИкать в нее, способствовать 
ее осуществлеllИЮ? ИСТО'IIIИК даllНОЙ ОНТОЛОПI'Jес"ой трудности 
и противоречия лежит в "отколе" цснности от реального бытия -
нагляднu-копкретllОГО, изменчивого, преходящсго и прсвраще

ния ее в абстракцию - IIСЧУВСТВСННУЮ. унивсрсальную, ~чную. 
НСИЗМСIIНУЮ. 2. СВОЙСТIIСIJllая ценностям ориснтация на ИДcaJJь
ный npeJteJJ НСРСДКО маСКIlРУ~1" наличие в общестьс социальной 
дифферснциации. идсологических и политических разногласий, 
ограничснных возможностсй ДЛЯ социальной СI'равсдливости. 
З, Сложность проблсмы ценностсй в ПОЛИТИКС состоит В 1'0"1. 'ПО 
Оllа (ПОЛИ1'ика) может быть как никакая другая сфера ЧCJIOIIСЧес· 
КОЙ ДС)IТCJlЬНОСТИ O'JCHL ЧУТКО peёiГИРУL1' lIа КоНКретllое содержа,· 
Hfle II,СIIIЮСТСЙ; здссь они IJО-.-'10НiШО "lIросвсчиваютси', и в итоге 
быстро обнаружиnаL'ТСЯ, ЧТО l~еIllJОСТИ - дажс "ВС'ШЫС". униRCР
CaJJblIblC оБЩ~'ICJlовечсскис - не сеть HC'IТO, нс подвсржснное ис
торичесКИМ измснсниям и псрсосмыслснию. 

В самсм деле, свобода или CllpaBC)!)HIВOCTL. щ:.прю,ер, ни
когда в своей вссобщности не О'lС"ИДIIЫ, IIС IIrJЗНCiваемы, не мы,:
лимы, ОIlИ че имсют четКО фИКСИРОЬаllllOГО содсржапия: многие 
мировоззренческие и ПOJ1ИТИ'lсские вонросы 'laCTO IIРСilOДIIОСИТСЯ 
под этим УПЮМ Зр''::IIИЯ. ЧТО касаетС:1 свободы, то Ш,МОlIтескье, 
наllример, С'lИТiUl, что IICТ ДРУI'OI'О такого слова, которое имело 

бы столь раЗlJообраЗIIОС Зllачсние. Одш~ ПРИIJима1О1' ее зз воз
МОЖIЮСТЬ llИЗ.llOЖIПЬ тирана, другис - за праllО избирать того, 
кому они ДОЛЖIIЫ ПОВИlIоваться, третьи - за право быть воору
ЖСJlIII,ТМ Н. ,,;ов~ршать раЗllые насилии. Четвертые связывают ·УЮ 
IJОIIИТИС с онреДCJlеlllЮЙ формой нраШlСJlИЯ. "РО1'ИВОJJостааляя ее 
ДРУГИМ формам. Нскоторыс' называют свободой праWlешtе, со-' 
гласис сих спсцифическими обычаями и Н3КJЮllJJОСТЯМИ . 
..... свозможно ВСЧJJое lIa'IMo - свободу. как yrверждз.'J Н.БсРl\.~ев, 
СВЯJЫllать с прсходящими lJОЛИТИ'IССКИМИ формами, напримср, с 
либсрализмом и дсМократиеЙ. Проблсма СIIOООДЫ, СЧИТaJl ОН. 
беЗМСРIIQ глубже и в либералllзме Olla не имС<.-1' IIPO'JlIOI'O обосllО
вания. 

ПOJIИТИ'IССКИС ЦСIIJJОСТИ ФУIIКЦIIОJlИРУЮТ llрежде BCCI'O IQK 
j'!<аза'I'CJIИ 11у!'И, 110 Jle как сама ItCJlb, И как таковыс ОIlИ описы
ВJЮТ I.e Цf'JIЬ, а ТОJII,КО наliРЭW1СШIС, ЯWIЯЯСЬ НС чсм ltllblM. iCaK 
даllIJСЙ МС'ПОЙ '1~ЮВ~'Iсства, О'IСВИДНО, J>t:чь идет о IIСТО'IIJOМ 
масшта~, которым мы И'jМСРЯСМ KOIIKpt.1'tloe. ОбъскrИВIIOI'О КРК-
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терия для общего 1l00J()ЖСНИЯ, ОНРСДCJIЯСМОI'О как ·это хорошо·, В 
этой сфере нс существует. 

ПОСКО1IЬКУ содсржание и lIJюисхождени': I(СllIIостей НС 
СТО1IЬКО сознается, CK01ILKO УI'адьшаl..'1'СЯ, ОIlИ часто характсризу
ются как пустые формы. Но дажс. нустыс формы ИМСI<YГ свою 
функцию: они ДОЛЖНЫ снова и снова обсуждаться и IIРИМСШIТЬСЯ 
к KOIIKГCТHblM ситуаl(ИЯМ. Когда мы говорим О I(СIIIIОСТЯХ, ТО СКО
рее вcero находимся в сфере конвснции, КО1U1СКТИВIIЫХ НРИlIЫ'IСК 
И традиции. Любая попытка выхода за эти ПРСДCJIЫ 11O'IТИ неиз
бежно IlРИВОДИТ К однобокой партийности, которая оспаривает за 
Иllакомыслием праQO на собственное мнснис и собсТВСIIНое дей
ствис. 

Тсорстичсски можно Ilредпможить, что l(еIllIOСТИ МOIут 
имет!. МIЮI'О разных форм выражСIIИЯ и снособов IIРОЯWlеIIИЯ. 
Ot'clOAa CJlедовало бы cACJlaTb вывод. что МllOl'ие люди сдино
душны В признании тех ил.. иных цсШlOстей, но расходятся 
IIИШЬ в их трактовках. ПримечаТCJIЫIЫЙ нримср IIРИВОДИТ в 
своей IШИге IIOJIЬСКИЙ учсный М.ОссовсК3Я, IlOказывая, что рас
хождения могут быть roраздо бoJlСС глубокими: ·ИзвестIlЫЙ эт
нограф и СOl(И01l0Г r .МалиновскиЙ в 3О-е I'ОДЫ расскаЗЫВaJ' сту
AellTaM О своем разroворе с ЖИТCJIСW одного из островов ТихOl'О 
оксана. 0.1 IIOВСДaJl сму О разыгравшсйся в Европе нсрвой мир<)
вой войне, которая ПРИВСJlа к МIЮI'О'IИСЛСIIIIЫМ жсртвам. На что 
островитянин СКСIIТИЧССКИ заметил, 'ITO TaKoro КOJlИ'lсства мнса 
C'I.CCTb lIевозможно. U Европе Ileт каlllшбaJlизма, - сказал 
МaJIИIIODCКИЙ. Но тогда вообщс бссСМЫCJIСlll10 vбивать так MllOro 
людей, - IIOCКJIИКIIУЛ ОСТРОВИПIIIИН"S. .. 

В обеих культурах, l'peAcтallJlCllIIЫX :)д~ь собессдниками, 
ЖИЗIIЬ одинаково IlpeAeтaeт как ЦСIIIIОСТЬ. НООСlюв:tния, 110 кото
рым В том И ApyroM случас совсршааотся убийства, ШiСТ01lЬКО да
леки друг от ApYI'a, что сдва ли МОЖIIO IlредпО1ЮЖИТЬ, чтобы оба 
снособа поведения могли сосуществовать в рамкаА ОДIIОЙ КУЛЬ
туры. Таким образом, общиецеШIОСТИ требуют IIОСТШIIIIЮЙ ко"
КР""'I'ИЗ'ЩIfИ И ИlIтсрпретаЦИИllРИМСНИТCJIЫЮ IC исторически ОН
РСJ\СЩ:IIIIОЙ ситуации. В своем II.OIIKpC.'1'liOM изложении OIIИ IIИ 8 
косм CJIY'lae Ile ВCТ()&:'laaoт того еДИIJ()ДУIIllIOI'О одоБРСIIИЯ. KOТOIX)C 
ВЫ:lЫО3ЮГ их общие ФОРМУllИРOIIКИ. Всс IIЫС1)'llают за торжество 
Сllраllt:)I,JIИВОС"fИ,IЮ как ТUJIЬКО СllраllC)I,JIИВОСТЬ IJ(щучаrт реаJlЬНЫЙ 
lIIоtllс на ОСУЩСС1'WIt:нис БJlаJ'OдilРЯ КОНК(Х'ТНblМ IЮJlИТИ'It:ским 
МСрOllрШПИЯМ, lIа'IШlаКYI'СЯ раЗIIOI'JlасItЯ. IIроцесс РСI)'Jlи{юоаIIНJI 

.s Ossuf>/..a М. Gcscllschal'1 und MorOlI. Die hislorischc und 5OZl0lle Ikdil1gllcil 
silli,hc. (jrulldhallungen Du~~eldorf. 1912. S. 142. 
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ценностей определяется в конечно,.. счете тем, носители каких 
социальных (Jfношений выступают в качестве субъекта этой дея
тельности. Заинтересованы ли он .. в том, чтобы llOОЩРЯТЬ рас·· 
ширение ЦCHHOCfIIOГO ripocтpaHCТвa "-,IИ, наоборот, сдерживать 
его. 

Ядро политических ценностей - свобода, справедливость, со
лидарность, называемые в западной партийной терминологии 
·основными ценностями·, составляют идеологический базис по
литических программ таких, например, крупных партий, как 
едпг и хде/хее в Германии. Они зафиксированы там в виде 
абстрактных IIOНЯТИЙ, морванных (Jf реальной социально-струк
турной дифференциации и могут обслуживать в принципе Лlo
бую идейно-п01lИТИЧССКУЮ Wlатформу, что на деле и IIРОИСХОДИТ 
в политической .практике фрг. Их безнадежная дискреднтаu,ия 
ПРОИ30lIШа t:1ЦC D ходе буржуазной реВOJlЮЦIIИ, ко.да они превра
ТИJlись в пустые и формальные ~озуиги. И до сегодняuшего дня 
они не имеют четко фиксированного содержания: миогие миro
II03зренческие И· ПOllитические вопросы преподносятся под этим 

углом зренlUI. 

Предельно широкое значение основных U,енностей, а также 
IUфуикциональная роль - быть едИlIOЙ цсментирующей основой 
общ.хтва -обусловили интерес к IIИМ IIC только со стороны со
циал-демократов, но и КOllcepвaTopoB. Они, по мнению к.>нсерва
тивных идеологов, есть идеальный интеграцнонный элсмент, ко
торый в особой степепи способствует '}'ому, чтобы установить 
общественную идентич"ость ГOCYAaJX:Toa. 

АксиOJlОГИЧеская форма позВQJU,ет, с ОДIIOЙ стороны, создать 
видимость бурной теоретической деятелЬНОСТII, а с другой - уве
сrи общественное сознание (Jf IIРЯМЫХ ответов, касающихся ре
шеtlия таких проблем, как безработица. ИlfфляЦИЯ, кризнсные 
Я8.llСНИЯ " экономике И другие. Постулируя ·основные ценности·, 
ICOllc'i>8aтopw не только Ile ра;э'Ьясняюr их сущностное содержа
I\ие, но отнюдь и не ИДeaI'ИЗИРyкrr ИХ, ДОIlУСкая, что они могут 
даже противоречить друг другу. 

Но какие бы р3ЗНОI'JI&СИЯ не воз 11 И кал и вокруг основных 
I~енностей между сторонниками тех или иных ПОЛИ1'ических ори
ентаций, ОIIИ касаются лишь деталей, частностей, Ile затрагивая 
СУЩНОС1·и. Возникающая на л(\всрхiюсти ПOlUlризация мнений 
между соци:ш-деr.rокрзтами и КЩlсерватораМ6I отражалаСL не 

СТОЛЬКО в политическом содержании, сколько • форме, так ка .. 
между ними существовало ОllреДШlенное согласие в экономичес

кой, финансовой lIолитике. ВсеМКРУIЩЫМ IfОЛИТИкам uаддежало 
ОСОЗllать тот факт, что ОСlIовные ценн~и должны служить всему 
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обществу, а не только приверженцам какой-либо группы или 
партии. Благодаря основным цеllНОСТЯМ и бьmа найдена ПОДХIr 
дящая идейно-теоретическая платформа, позволя ВlUая прк соот
ветствующей Иllтерпретации придать консерват'fЗМУ новые тео
ретические опоры, представить его ответственным за все обще
ство и превратиться из ·технократического" в нормативно-эти
ческий. 

во главу ценностной концепции консервативные IIWlИТИКИ 
ставят ·свободу" и выступают против ее приравниваllИЯ к каким
либо другим ценностям. Она имеет заметное нреимущество в 
ценностной системе и вообще является высшей ценностью. 
Свобода представляется вечным, всеобщим, вырастающим из че
ловеческой сущности естественным правом, которое присуще 
всем людям без исключения. При этом наблюдается БWJьшая аб
cтpat..IHOCТL, если даже не пустота при меняемого понятия 

"свобода". Свобод;i отождествляется с образом Запада, является 
его символом, хотя при этом н: определяются социальные, поли

тические, юридические и ДРУl'ие параметры реального положения 

людей, характеризующие различные степени свободы. 
Выдвинув в качестве центральной политической ценнОСти 

·свободу", консерваторы имеют совершенно разные мнения по 
поводу того, в чем, собственно, состоит ·свобода·. Например, так 
называемые ·старые либеРШiЫ· (Х.Шельски, r Люббе, БХеннис) 
условия свободы усматривзют прежде всего в частной сфере, не 
подлежащей контролю со стороны государства и общества, Т.е. 
понимают их в смысле старой Ilемеl'КОЙ "буржуазной свободы· 
XIX в. Представители социал-биологического направления (Г.
к.Каль-:снБРУШIСР, АМолер) видят свободу в указании на суби
СТОРИ'lССКое и транс историческое в ЧCJlOвеке. которое lIе [IOДJlежит 

и(:торическому прсобразованию и не находится в распоряжеllИИ 
общества. 

ВЫДllижение ·свободы" в качестве главной ценности приобре
тало норой OllaCHble черты, как это бьulO В том случае, J(orAa, на
пример, утверждалось, что ·свобода· важнее, чем мир. 

Если "сllOбoда· в рамках КЩlсервативной идеологии преДIIО
nагаt.'Т I1РИllципиалЫIУЮ независимость ЛИЧIIОСТИ, то 

·солидаРJlОСТЬ· в отличие от этого должна oC'\ocHOl\blBaTi> обяза
'rеJlЫlУЮ СООТllессшюсть ЧCJlOвска с другими людьми. OAJlaKO 
·солидарность" еще 8 большей степсни, чем ·свобода" означаст 
ЯIIIIУЮ СIlскуmщию на I,СНlЮСТНЫХ IlрсдстаВЛСllИЯХ, истоки кото

рых JlСжат В ССIЮве совсршеJlНО ПРОТИВОПОЛОЖ1fОЙ ТРЗДИl,"и. 
COl'Jli.l('JJ() рсалыюму ИСТОРИ'lСI:КОМУ содержаllИЮ, 'солидарность" 
ПОД I'MeIlCM "братс-rва" была IIСДУЩСЙ идсей ФраllЦУЗСКОЙРСВОЛIО-



ции и в это". kaЧестве встречала негативную реакцию со стороны 

консерваторов тоro времсни. АЮ'ивизация этой ценности, ее воз
вышение ЯВSlЯЛОСЬ прямым ответом на духовно-политичсский 
кризис современноro западно-германскоro общества. 

Определение понятия ·справедливость· и ее обоснование 
представляют для консерватизма, несомненно, труднейшую про
блему, так как ведут к отвлечению от материалLНЫХ детерминант 
жизни в обществе. Предстаалять многообразие существующих в 
общесrве противоречий, особенно таких, как противоречие между 
богатством и бедностью, силой и бессилием и т.д. как 
·справедливые· дейСтвительно нелегко. Не случайно 
·справедливост .. • занимает последнее место в иерархии ·основных 
цеlllfостеА· . 

в целом же, наделяя ценности атрибутом высшеro блага, но 
не раскрывая пре.цпосылок и условий их реализации, идеологи 
помогают стабилизировать и укреlVlЯТЬ господствующие струк
оуры масти. В своей абстраЮ'ности, Ilеопределенности и размы
тоСти 1'акие ценности либо маскируют, либо приукрашивают 
дсйствительност", а в КОllечllOМ счете затрудияют понимаllие 
действительности и существующих отношениА власти. 

1. Иласп. и информация 

Иllформация всегда являлась одним из КJJючсвых ресурсов 
для УСIIСШIIOЙ реализации властных функций. ПОСКОЛLКУ носи
тели власти в 1'СХ или иных формах навязывают свою волю под
властным (управлясмым), вступают во взаимодсйствия, в том 
числе КОllфлИЮ'llые, с "ротивостоящими силами, то особое Зllа
ченис приоБРt:тает На1IИЧИС именно такоА информации, которая 
позволяет Ilаметить aдeкaaTllble и реалистичные цели, выбраТl. 
ОllтималLные стратегию и тактику их достижеllИЯ. И lIаоборот. 
01~УТСТ8ие необходимой Иllформации, ее IleaдeкaaTHOCТL, как, 
ВПРО'IСМ. и IlсспосоБJJОСТЬ. власти осознать значимость и цен
ность достунноА адскваТIIОЙ Иllформации, неУМСllие извлечь из 
Ilee сoorВСТС1'вующис выводы нередко были одной из основных 
ПРК'IИII ошиfюк и I1jЮDaJJОВ власти в политике, п>судаРСТRCНIIОМ 
упраВЛСНИ\f, военных действиях и т.д. В межгОСУДЗ[JCТI'еIШЫХ от
НОIIJСНИЯХ особые преимущества получает та (,:ТОJXI"а, которая 
имl..'СТ ДОСТУП к информаl\ИИ, рассматриваемой I! Ka"CC'l'BC секрет
IIОЙ МJI ПРОТИВIIИКОВ (а нередко и для СOlОЗIIИКОВ) и 
ОТltосящсйся к раЗЛИЧIIЫМ сторонам жизни 'осударстпа, 
меха"измам выработки важнсйших ПОЛIПИЧССКИХ реlll~"ИЙ, ero 



военному потенциалу и пр. Orсюда важное значение 
специальных служб, задача которых - максимальный доступ к 
секретной информации других государств и защита сo(k."твенноЙ 
секретной информации. Конечно, само понятие секретности 
вполне конкретно и обусловлено Мllожесrвом факторов, включая 
и характер политической власти. В частности, можно говорить о 
том, что отсутствие или слабость демократических институтов 
прямо связаны с расширением сферы секретнос·си во 
Вllутригосударственной жизни, поскольку информациопная 
oткpьrrocть общества расширяет возможности критики, 
упрочивает позиции оппозиционных сил и т.д. 

До относительно недавнего времени характер существенной 
для жизни общества информации БJ:.Ш относительно невелик и ее 
основной объем был сосредоточен именно Б С1]>YК'I'Yрал государ
ственной власти. Но уже после 2-й мировой войньi произошел 
кач~,.венныЙ скачок в возможностях преобразования, обработки 
и хранения информации. связанный с быстрым рэзвитием ком
пьютерной техники. Появление и ИСК1JЮЧИТельно быС1"рое разви
тие компыотерной техники и современных средств передачи 
данных не является случайным. ')ни отразили назревшую обще
ственную потребность управления растущими объемами и пото
ками информации, эффективного ее использования дЛя решения 
многообразных задач. Воздействие современных информацион
ных теХIIОЛОГИЙ J:la lIолитИЧеСкие и идtологчческие процессы, на 
мехаllИЗМЫ veализации власти ПОРО)l'.дает новые проблемы, кото
рые весьма многообразны и недостаточно изучены. Раёсмотрим 
некоторые из них. 

пpdб.лtA4ы zло6адьноzо ШlформацuоннOlО оамена 

Цо недавнего времени П,отоки инФОрмации ,заМNкались в 
основном в границах наl~ОНальных l'осударств и Jlишь относи
тельно Iiсбольшие объемы информации, КОНТРОJfируемые соот
ветствующими структурами масти, пересекали эти rраницы. 

Развитие СОl'ременных средст .. коммуникации, прежде всего те
леКОММ}JIИкации, вызвало в последние годы быстрый рост транс
граничных IIОТОКОВ информа1~И. Это бьLТIО связано, в частности, 
с появлеllием глобальных спутниксвых организаций, начало ко
торым положила ·Интелсат· (1964 г.), владеюш;UI системами 
спутниковой связи и ЭlCсrшуатиrующая их. Деятельность 
·Интелсат· регулируется специальным соглашениеv. стран-участ
ниц, окончательный вариант которого бьш принят в 1973 г. 
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Помимо экономичсских цслсй преслсДовались и политико-идсо
ЛОГИ'IССКИС, так как речь шла о распространении информап,ИОН
ных потоков по всему миру. Созданная по американской инициа
тиве и работающая на американском о(юрудовании "Иlпелсат" 
рассматрив~ась американскими федсральными службами как 
естесТDсшюе средство УКРСIШСНИЯ амсриканских позиций в мире. 
Однако стремлсние осуще(;твлять КОIПРОЛЬ за деятельностью 

"Интелсата" не всегда в полной мере рсализовывалось. Поэтому с 
середины ВО-х годов амсриканская политика в отношении систсм 
спутниковой связи на'lИнаL'Т меняться. Приоритетным направле
нием становится формирование конкуреитного рынка междуна
родных спутниковых систем, который явился бы эффективным 
средством против монополизма, более быстрого роста качества и 
снижения С10ИМОСТИ предоставляемых услуг. Такой выбор был 
вполне понятен, поскольку базировался на предположснии, что 
технологическое превосходство и преИМУЩ,сствов количестве 

ПРОИЗRОДИ~ОЙ информации позволит ,ecтecTвellHblM путсм, без 
административного давления занять в них ведущее мссто. 

ИllформаЦИОllIJЫЙ обмсн, в KVТOPOM все большее место зани
мают радио, телсвизионные програм.мы и потоки данных, ста-

1IOIlИТСЯ ВСС ИНТСIIСИВIIСС. КJIЮЧС9ые позиции в таком обмсне за
нимают страны, ЛИДИРУlOщие как в щюизводстве информаЦИh, 
так и в НРОИЗRОДСТве соответствующего оборудования. 
Расширяется сеть спутникового и кабслыюго телевидения, уста
наllJlивается всс большс индивидуальных параболических антснн, 
обеспсчивающих прием о"снь широкого круга щюграмм, в том 
ЧИСJlСЖИТелями удалеШIЫХ от крупных цснтров небольших по
селков и изолироваНIIЫХ домовладСIIИЙ. Привычной, в том числе 
ДЛЯ нашсго телсзрителя, стала такая форма телевизионного об
ЩСНЮI, как прямые TCJleMOCТbI. 

Определенная ИlIФОрмаl\ИОНllая политика, проводимая с ис
пользованием .caM\>IX СОllремеШIЫХ технических средств, может 
ЭФФ<:КТИВIIO стандартизировать массовое сознание, ориеllТИРО
"ать его на КОIIКРСТIIЫЙ набор политико-идеологических и иных 
ЦСllllOстсА, в том 'Iисле далеких от конкретных националЫIЫХ ин
тересов и традИl\иА. Поэтому в понятии суверенитета все болсе 
важное место занимает сго информаl\ИОШIЫЙ компонент. Не слу
чайным являс;тся вес более присталыюе внимание как в научных, 
так и общсственно-политических кругах к проблеме 
'информационного импсриализма" или ·ИНфоРМ3'\ИОltНОГО коло
ниализма", опаСIIОСТЬ которых вполне реальнз, причем не только 
в ОТllOlllеllИИ стрзн, слабо развитых в теХllОЛОГИЧССКОН RlI3I1C, 110 
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и примеНИТе1IЬНО ко многим развитым странам, не обладающим 
мощными средствами информации. 

В 'этих условиях усложняется и при обретает HWJble аспекты 
задача поддержки и защиты собственных культурных и мораль
иых цеииостей, передачи их новым поколения м наряду с макси
MaJlbHO ПОЛIIОЙ И достоверной информацией о важнейших собы
тиях, проблемах, тенденциях развития в других странах., Решение 
этой задачи достижимо при условии проведения реалистичной и 
совре~еllНОЙ информационной политики, в отношении КОТОРОЙ 
П05ИЦИИ структур власти, экспер10В, общественного мцения не
редКО варьируют от обоснования необходимости полной инфор
мационной открытости до жесткого государственного контроля. 

В то же время следует пол~остью осознать тот факт, что в 
ситу.щии быстрого распространения современных информаци
онных технологий административные сщх:обы защиты тех или 
иных ценностей становкrСII Ik.:t: менее эффективными, анередко 
вообще невозможными. Поэтому сегодня международное сооб
щество постепенно вырабатывает основные ПРЧНl~ипы регулиро
ваНИII инФОрмаЦИОННО-КУЛЬТУРI.ого обмена. Уже сФОрмулиро
ваны и cor1JaCOвaHbl общие, признаваемые БОJlЬШИНСТВОМ стран, 
принципы, включающие, в частности, запрет на разглашение 
сведений, представляющих военную и государствеНIlУЮ тайну, 
порочащих чt:сть и достоинство граждан, хnтя многое определя

ется национальным законодательством. КонечlIO, KOIIKpcтll311 
траКТОВIШ и законодательное оформление этих прин(\ипов еще 
содержат немало спорных моментов, связанных с различиями в 

истории, КУJlЬтуре, меJlТалитете различных народов. ПОДХОД к 
решеllИЮ этих llpoбnем ocll08aH на широко pacnpocтpaHeHllOM 
убеждении, что форма и соде!)жзние радио- и особешro телевизи
онных программ представляет важный компонент наЦИОНaJlЬНОГО 
сувереllитета. Более того, он определяет информационный суве
ренитет государства, который rocударственная власть обязана ох
раиять. Однако общая тенденция такова, что в сеязи с развитием 
спyrникового вещания и становлением системы глобального те
левидения, интерпретация понятия ·информационныЙ сувереllИ
тет· будет становиться все более ·мягкоЙ· за счL.'1' признашur прав 
граждан на свободу выбора программ. 

ВсС'! большее место в тра •• сграни'lНЫХ потоках Иllформации 
занимаюг нотоки даШIЫХ для КОМI/ьютерных систем. К ним от
носятся, в частносrи: оперативные сообщеllИЯ, необходимые для 
принятия решений или ВЫlIолнения dJ\МИНhстраТИВIIЫХ функций 
филиалами транснациональных корпораций; финансовые дан
ные, представляющие собой сведения о кредитах, задолжснно-
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сты, W1атежах и Т.П.; данные о личности, ВЮlючая съедения о 

кредитоспособности, здоровье, квалификации и т .д., раЗlI<юбраз
ные научно-технические данные, метеО- и экологическая инфор
мация, библиографические даШIl .• е. Основная часть траllсгра
ничного потока данных приходится на США, страны Западной 
Европы и Японию, при этом лидирующее место IJРОЧНО удержи
ваюr США. Россия в Э'J'ОМ плане, как и многие другие страны, 
представдена пока слабо, Многие техIIОЛОГИЧ('-СКJf менее раЗВЮ'ые 
страны вынуждены хранить, обрабатывать и получать жизненно 
важную ДJIЯ себя инФ<'рмацию 8 иностранных банках д3I11IЫт. и 
компьютерных сетях. Неожиданное прекращение потока инфор
мации из-за технических или политических причин может при

водить к существенному иностранному I/оздействию tla страну -
потребителя информации. Иными слонами, возникает новый тип 
информационно-технологической зависимости. В то же время 
различные меры по зищите наЦИОНaJIЫIOГО иш~~рмациоtllIOГО 
СУIICpt:нитета, оправданные с точки зрения соответствующих го

cYAapcтвeHblX структур, нередко снижаюr эффсК1 ивt!ость фуч
КЦИОIIИРОваншt И рост целых отраслей Пр<'МЫlWlенности, банков
ского дела, торговли, особенно существенно зависящих от совре
менных информационных технологий. 

Национальному сувсреfJИТету угро)Юj1O'r и информационные 
пото:,", обслуживающие деятельность транснациональных кор
пораций., В частности, ряд исследовании свидстелы:твуС': о том, 
что государства уже в знаЧIfТелыюй мере не ХOJпролирую'f мсж
дународныl:l поток платежей и кредитов, распределяемых чсрез 
СПСI\иальные коммуникационные сети. Вообще само Ilоявление и 
все более широкое распростраН~llие в последние годы 
·электронных денег· слеДУL'Т признать ОДIIИМ из важнсйших тех
НОЛОI'И'lеских результатов процесса ИJlформатизации общества. 
О.Тоффлер, например, описывая в своей 11000!lСДIIСЙ КРУПIIОЙ ра
боте осor'еIIllОСТИ их фУIIIЩИОНИРОР3J1ИИ, приходит' К выводу о 
т{\м, ';то это ие просто очередное технО1lOГИЧеское новшество. D 
условиях, когда ·электронные дены·и· сr.обоДIIО IJсресекают наl~И
оналЫlые границы, 8Се более трудной оказывается зада'lа прове
дении последовательной финансовой политики тсм ИJJИ иным 
национальным IJравительством. ПОСКО1JЫСУ процо:сс ПРИJlЯfИЯ 
решений в области телекоммуникаций постепснно смещается с 
национального на международный УIювень, п..:е большую часть 
ВJIУГРСЮIИХ проблем приходит~ решать С учеrом внсшних по 
ОТНОIUСЮIЮ К данной С1"ране факторов. По')тому в международ
ном сообщсстве растет ПОllимаllие необходимости СОI'лаСОВЗIJИЯ 
ИllформациоюlOЙ IIОЛИТИlШ отделЫIЫМll с1 р.шами и грytшами 
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стран, транснациональными корпорациями, особенно когда эта 
политика прямо или косвеНIIО затрагивает интересы третьих 

стран или мирового сообщества в целом. 

Новые информацuонные me:oIOJlOlUU и дeмOкpamllJl 

Обилие информации, быстрота доступа к ней, казалось, со
здают новые благоприятные возможности для развития демокра
тии. 

Как отмечают американские ИCCJIf8AОватели, ·теоретически 
компьютер валяется мощным средством уравнивания возможно

стей граждан в отношении информации. Любая информация се
ГОдllЯ доступна среднему гражданину. Однако на праnике ком
пьютер способстьует расширению информаЦИОНllOl'О разрыва 
между различными социальными lUJассами·6 . Имеются в Виду 
как далеко не полная обеспечеllНОСТЬ семей даже В ClllA совре
менными персональными компыотерами, так и большое разли
чие в качестве компьютерной грамотности; Современная же де
мократия предполагает не ТOIJъко возможность доступа к макси

M3JlbllO разнообразной информации, но и достаточно высокий 
уровень образования и культуры, ПОЗВOJJЯющих адекватно вос
принимать и оценивать ее, принимать на этой ocllOвe самостоя

телЫIЬJе решения, В том числе осуществлять ответственный по
литический выбор. При этом для нормального функционирова.,. 
IIИЯ общества, особенно демократического, особое значение 
имеет наличие эффективных прямых и обратных 
ИllформаЦИОНlIЫХ связей, а развитие современных 
Кj)МllьютеРIIЫХ и коммуникаЦИОllIIЫХ технологий создает здесь 
НОllые воз м ожн()(.'Ти. Так при любой политичеСкой реформе, 1 
особенности когда политические и социальные процессы 
чрезвычаЙIIО ДИllамичны и во MHOI"OM непредсказуемы, 
IIрИIlЦИПИальное зна'lеJlие имеет информационная открытость в 
деятелыIстии госудаРСТВСIIIIЫХ oprallOB, повышение 

ИllфоРМИРОВ"ЩIОСТИ населеllИЯ об основаниях. и механизмах 
IIРИlIимаемых решений, ходе их реализации. Хотя решение Э'roЙ 
зада'tи зависит в первую очередь ОТПОЛИТИ'lеских и правовых 

факторов, все 6oJ1~e существенное значение приобретаЮ1' 
ТСJlснидеlше, космические системы связи, современная по

лнграфllЯ. 

6 АЬга.nlSОn 1.8 .• Atlerlon О.Я. Опеп ОА The Electronic Commonweallh. 
N.Y .• 1988. Р. 189. 
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Еще болсе широкис возможности открывает масс.овое рас
оространение оеРСОJlалЬJlЫХ ЭВМ, ООР:ICЛЮ'lеIIllЫХ к компьютtр
ным (:етям массового ПОЛЬЗОilаIIИЯ. Это оозволяет AOCТWlL ка'lе
ствсiшо нового УРОВIIЯ осведомлеНIIОСТИ граждан, открытости 
функционирования разли'lНЫХ властных структур. Благодаря 
этому радикалыIo расширяются ВОЗМОЖНОСТИ самостоятельного 

и аКТИВJlОГО ооиска нужно", интересующей человека социальноя 
информ:щии. Вплоть до Ilастоящего времени основным способом 
ее 001lУ'lения являются ОИСLМа, заоросы, встречи с должност

ными лицами и т,д. Создание .,омпьютеРIIЫХ баНl.ОВ AallllbIX об
щего 001lьзоваШIЯ, содсржащих сведения о деятелЫIОСТИ различ

ных уровней власти, оозволит гражданам aBTo1foM11O ПOJryчать 
нсобходи~ ИJlформацию и сознательно определять свое ОТllО
шение IC эффективности этой деятелыIсти •. 

Подобныс инФОрмаl\ИОllllые системы технически ВОЗМОЖlfЫ 
и JJCa1IllзоваllЫ в ряде стран (хотя оснuвиое место в них, скажсм, 
систсмах "Prestel" в ВCJlикобр~тании или "Minitel" ВО Франции, за
нимают разнообразные сведения, связанные с повсеДIIСВllOЙ 
ЖИЗIIЬЮ - торговля, услуги, трансоорт, досуг и т.о.). В обозримом 
будущем, по мере создаllИЯ необходимой Иlfфраструктугы, реше
Il1tя эк~шомико-оргаllИзаl\ИОIllIЫХ проблем, 1C0мпьютср"ые ссти 
будут расширяться. С их помощью будет ВОЗМОЖIIО проводить 
моментальные опросы, ГО1ЮСОВ3,IIИЯ (референдумы) 110 KOIIKp<.'1'
IILIM СОI\иалЫIО-ЭКOIюмическим и ООЛИ'j'ИЧССКИМ пpoБJlсмам. 
Таким образом, создаlОТСЯ ПРИlщипиалыю новые ВОЗМОЖIIОС1'И 
ДЛЯ развития прямой дсмократии. ХОТЯ KOllKPCТHLIe методы удо
влстuoрс"ия информаl~ltOlIIlЫХ потребностей, КОН(;'IIЮ, будут и 
Д:lJII.ше развиваТlоСЯ и совершеllствоваться, IJредставляется веро

ЯТilЫМ, '!то «общие идеи достуна IC информации в ":11lеКТРОШIЫХ 
хранилищах" с помощыо телевизора, устаJlоолешюго на CJ1хжбе 
или дома, сохранятся и станут таким же ДОСТИЖСllием цивилиза

ЦIIИ, каким стал в свое время водопроводный Kpalm 7. 
• В то 'же время ООЗМОЖIIОСТИ раСШИРСIIИЯ IIРЯМОЙ демократии 
с помощыо МГIЮОСШIЫХ :11lеКТРОIIIJЫХ ОНРОСОВ, рефереllДУМОВ и 
Т.П. содержат в себе и опреДCJIСllllые НИIlУСЫ. ВЫИl'рыш в скоро
сти обработки ИIlФормаJ\ИlI, усУ.ОреllИИ ИllформаЦllOlIIЮЙ оБР<:Т
ноА соязи, в ПрШЩlше lюлеЗIЮЙ и IIсобходимой граждаllам и 
Wl3СТИ, может иметь о Ka'lccтoe обраТIIОЙ CТOpollLl быстрые коле
баllИЯ оБЩССТIJСIIIЮГО МllеllИЯ, сго IIсстаfillЛhllOСТЬ, IIОСКОЛЬКУ 
ЛЮДИ будут IIce больше ОР"СlIтирооаться lIа ТО, ЧТобы быстр(;с 

7 },f'II""UH дж. Вид('отекс И Н/IФОРlll31,IЮllllое обслУЖl!fI.lнне обще':ТО;L 
10.1.,1987. С. 20. 
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выразить свое отношенис к тем ми иным проблемам, а не на то, 
чтобы сформировать его в процессе всестороннсго обсуждения, 
учета различных TO<leK зрения И тд. Однако элсктронные сред
ства информации создают все больше преДНОСЪUJOк и ДJIЯ реали
зации другого направления развития и совсршснствования де

мократии, связанного "с использованием новых тсхнологий для 
замедления ритма демократии, вомечения зна<IИТельно боль
шего количества граждан. в дискуссию, диалог для выямсния 

различных позиций. Это политика "ЭJIектронной республиlCИ" и 
·телеВИЗИОНIIОГО города". Современные техничсские возможности 
допускают ВОWJOщсние в жизнь такой политики, если выбор бу
дет сделан именно в этом напраWlении·8 . 

Среди специалистов дискутируется вопрос о соотношении 
бюрократических и информа'(ИОНIIЫХ типов организации обще
СТВСhllOЙ жизни. При этом одни считают, что эти типы несовме
стимы. Другие доказывают, что бюрократия уснсшно сохраняет и 
даже усиливает свое миянис в обществс, все шире использую
щем ИllформаЦИOlшые технологии. По мнснию одного из теоре
тиков информаl(ИОНIIОГО общества Дж.Мартина, "возможно, наи
худшим злом, которое может исходить от компьютеров, ЯWlЯется 

их снособность многократно УСWlиваТL мощь бюрократии"9. Речь 
ИДt.."Т, в чаСТ1lОСТИ, о том, <по неоптимальные бюрократически 
вырабатывасмые политические и социалЬНО-ЭКОllомичс.ские ре
шения представлЯlОТСЯ общественному мнснию в качестве ОIIТИ
мальных и эффективных, поскольку IIрИ их выработке широко 
пр"мешVJИСЬ компьютерные средства обработки информации. 
Однако этот аргумент ЯWlЯСТСЯ далеко не беССIIОРНЫМ. 
НаНОМ1IИМ, что В нашсй стране ИСПОJlьзование таких средств не 
ПОIIJIИМО на бюрократические, административные -методы дея
телЫIОСТI1 аппарата упраWJСllИЯ, сложившисся сще в 30-е годы. 
Скорсе lIаоборот, ВЫ'IИСЛИТСЛLlIЫС возможности ЭВМ позволили 
ему расширить утверждаемыс, рассчитываемые и .~онтролируе

мыс 1I0казаl'CJlИ, усиливая тем самым WUJюзию точной план иру
смоети и "научного УНРЗWJеI1Ш." чуть JlИ не всеми сторонами об
ЩССТIIСIIIЮЙ жизни В условиях ПО'l1'И полнш'о отчуждения .-ра.'К
дан от нроцсдур выработки и принЯ1'ИЯ решсний. 

Исследова1lие воздействия информаЦИОН\lЫХ технологий на 
механизмы ПOJIИТИ'lсской масти содсржится в уже упомянутой 
работс о.тоффJlсра. 011 обраш.ает ВlIиманис, В частности, на роль 
"фактов", на кот"рые ОllИраются в своей ДСЯТСЛЫlOсти IIOJlИl'ИКИ. 

8 Abra"uon /.8. Ор. cil. Р. 215. 
9 Marlin /. Technology's CrucibIe_ Englewood Giffs_ 1987_ Р_ 88_ 
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особенно в случае прирятия важных решений. Казалось бы, со
временные системы обработки и хранения информации дают 
возможность оперировать значительно более точными и бога
тыми по содержанию фактами, чем в докомпьютерную эпоху. 
Однако это верно лишь отчасти, поскольку та информация, кото
рая в итоге оказывается доступной политикам, чаще всего есть 
результат сложного взаимодействия алгоритмического и про
граммного обесп~чеНИ)f С массивами первичных данных, что са
мими политиками обычно не осознается. В итоге, по мнению 
О.Тоффлера, ·политическая информация достигаег лицо, прини
мающее решения, лишь пройдя через лабиринт ВНОС-'1щих иска
жения зеркзл"10. Здесь намечена существенная проблема, с кото
рой СТa.1tкивается современное, все более информатизированное 
общество. С одной стороны, эффективная деятельность в поли
тике, сфере упрамеllИЯ, бизнесе требует оценки, анализа, интср
претаl~ИИ быстро растущего объема naHIIЫX, что и делается с по
мощью информационных технологий. С другой - для политика, 
6изнесмена и т.д., ·погруженного· в эти даJlНые, весьма трудной 
задачей становится независимШlПРОверка и оценка получаемой 
Иllформаl\ИИ, и ои вынужден считать ее истинной. Возникает па
радокс: обилие информации сопровождается растущим отчужде
Ilием от нее человека, ПРИlIимающего на ее oclloвe социзJlыI,' 

зна'lимые решения. О.Тоффлер рассматривает и вопрос о соот
ношении ПРИlщиnа свободы информации с необходимостью со
храпения различных видов секретности, закрьггости информа
ции, вопрос о ПрИlщинах деятельности секретных служб. 011 при
ХОIlИТ К 8ЫВОДУ: ·Несмотря на гласность (glasnost) , законодатель
ство о свободе информации, сегодняшние правительства УСllешно 
сохр;шяютзавссу секретности. Реальные мотивы дейС1ВИЙ тех, 
кто обладает мастью, становятся менее прозрачными. В этом за
ключен метасекрстмасти"ll. Таким образом,. вопрос о том, В ка
кой мере широкое примеllеllие информаЦИОlIllЫХ технологий 
действительно ведет к большеА информационной открытости 
оощсс:тва (включая и существенную для граждан ИНФОРМЗI\ИЮ о 
деятеJlЬНОСТИ С1руктур масти), какие новые псрспсктивы откры
ваются и какие новые Ilроблемы возникают в ФУllКЦИОНИРОВaIШИ 
И развитии демократии, является 80 МIIОГОМ дискуссионным, 
требующим дальнейших исследований. 

~~ T(lffler А. Powershift. N.Y., 1990. Р. 281. 
Ibid. Р 29). 
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Охрана прав личности в условuяx "омnьюmерlL1ации общества 

Современные информационные технологии позволяют lIa~ 
капливать, эффективно обрабатывать, псредавать и использовать 
огромные м~ссивы информации о гражданах: их фИllансовом 
положении, политически)( предпочтениях, СОЦИiUlыюй аКТИВIIО
сти, здоровье и т.д. Такое накопление может идти ecTecтВCHIILIM 
путем, на основе ·информационных слсдов·, оставлясмых 'Iелове~ 
ком в процессе жизни. Компьюrсрное хранение, обработка и ис~ 
пользованис такой информации могут иметь положительные со
циальные слеДСТDИЯ, представляя, например, новые возможности 

борьбы с преступносrью, обле~ая тем самым структурам власти 
реализацию их функций, НО могут приводить и к н",заКОIIIЮМУ ее 
использованию, нарушеflИЮ тайны личной жизни, других прав 
личности. Не случайно HeKoтopLIt западные специалисты под~ 
черкиваюr опасности (реа,1Ыiые или потснциаllьные), r,вязаНllые 
с наУ.оплением информации о гражданах. Так Д.БЭРIIХЭМ OТMC~ 
чает: ·Компьютерное государство - это налоговая система, поли
ция, СЛУ'.кба социального обеспечения, банки, телсфонная ссть, 
служба безопасности и кредитные фирмы, тихо и непрерывно 
инвснтаризирующис каждое наше действие и каждый шаг·Н. 
Ре"ь идет об опасности Чре3мерflОЙ ·информационноЙ прозрач
ности· граждан для власти I\&K следствия ШИРОКОI"О нримеllСIIИЯ 
ИJlформационных технологий. 

Новая ситуация привела к широкому обсуждению проблемы 
защиты прав личности, создание гарантий от вторжсния в част
ную ЖИЗIJЬ. В этом обсуждеllИИ участвyюr юристы, СОЦИОЛОI'И, 
политологи. 8 ряде стран приняты законодаТCJIЫlые акты, u&..'C
псчивающие более или менее надежные гарантии информаl,ИОII
ных прав граждаи, защиту от возможности формирования без их 
ведома оБШИРllЫХ ·электронных досье·. 8 США, например, 
принято два OCIIOBHЫX закона - о свободе информации (1966 г.) и 
захон об информации о гражданах - ТЬе Privacy Ас. (1974 г.). 
Этими заКОllами обеспечивается предостаВЛСllие права гражда
нам, средствам информации, обществеllНЫМ объединеllИЯМ 311а
комиться. с информацией федеральных правительствеНIIЫХ уч
реждений. По закону 1966 г. все министерства и ведомства дол
жны публиковать для всеобщего сведСllИЯ или содержать в от
крытом доступе описание cтpyкrypы учреждt"IIИЯ, формы дея
телs,IIОСТИ, адрес, инструхции для сотрудников, затрагивающие 

права и интересы граждаll v. т.д. Закон 1974 г. регламснтирует 

12 lJIиn1rIIIn D. Thc RiIC ollhe Computer State. L. 1983. Р. VJII. 
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порядок доступа к ЛИЧIIЫМ досье граждан, обязывает публиковать 
данные n структуре таких досье, категориях лиц, на которых со
бираются данные, о· должностных лицах, допущенных к ним и 
Т.п. В принципе эти зак:шы гарctнтируют выполнение слеДУЮJЦIa 
требований: не ДОЛЖJJО быть строго засекреченных ИJlформаци
OllllbJX систем, накапливающих сведения о гражданах; гражданин 
имеет право проверить, какая информация о нем имеется и ка
ким образом она используется, уточннть или исправить инфор
мацию; информация не ДОЛЖllа храниться дольше, чем это необ
ходимо Д.'IЯ четко определенных целей; каждая организация, со
бирающая, ИС1lОЛЬЗУЮЩая или распространяющая информацию 
о личности, должна гарантировать точность этой информации и 
нринимать все необходимые меры против ее незаконного ис
пользования. Консчно, при этом возникает проблема разумных 
ограJlИЧСНИЙ и оправданной секретности, без которых lIевоз
МОЖIIЫ охрана государственной безопасности и борьба с преступ
"остью, зашнта ВНСШllеполитических интересов и т.д. Поэтому 
указаllllые заКОIIЫ и ДРУI"Ие акты содержат соответствующие ста

тьи. Но даже удачно составленные законы не могут охватить 
BCCI'O многообразия возникающих ситуаl\ИЙ. 

Таким образом, традиционная проблема оптимизации вза
имодсйствия ИlIтерссов и прав ЛИЧIIОСТИ, а таюке обществеllllЫХ 
и государственных интсресов в условнях широкого примеllСllИЯ 

ИllформаЦИОIIIIЫХ ТСХIIOJЮГИЙ приобретает новые сто(Юны и ас
пскты, требующие как тсоретического анализа, опирающсгося, в 
частности, lIа уже ШlкоплеШIЫЙ в раЗЛИ'IIIЫХ страJlах опыт, так и 
KOIIKpeтHblX РСШСШIЙ И дсйствий различных структур и ветвей 
власти. 

З. Власп. и УТОПНИ 

Рсалистической властью можно считать власТь, осущестВJJЯ
ющую программу:а) ОСlIоваllНУЮ на фундаментальной IЮIЩС/l
I\ИИ общсстра и ПОСТРОСIIНУЮ, исходя из теории данного обще·· 
стоеlllЮГО п(Юцесса; б) адеквапlO отображающую ДСЙСТВИТСJlЬ
IЮСТЬ, законы и ТСIIДСНЦИИ ее изменения, реально возможное в 

политике; В) исходящуlO из предстаВJlения о даllllOМ ПОЛИТИ'lСС
ком П&ЮI\сссе как о систсме, способной развиваться и аКТИВIIО 
взаимодсйствовать с другими п(кщсссаМIt - ЭКОНОМИ'IL.'СКИМИ, 
КУЛЫ'УJ>IIЫМИ, IIравопыми и T.ri.; г) JlреС.llедующую с()(Л/)стстuу
ющую возможпостям цепь; д) обладающую средства-..tи ПОЛIIОЙ 
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реализации своих собственных возможностей; е) 'спосоБНУЮ кри
тичес~и оценивать результаты выполнения программы. 

Таким образом, ключевой вопрос власти - это адекватпость 
власти ее целям, задачам, возможностям, стратегиям, Т.е. это 

всегда ВОПJ)\>C ее эффективности, се правоты или заблуждений. 
Когда такой адекватности нет, возникает yrопия. Просчеты и 
ошибки, естественные для власти, еще нс yrопия, а лишь се 
ПРСд'lосьшки. Утопия начинается тогда, когда дефекты власти и 
политики не распознаны или замсчены поздно, либо замсчены, 
но не призщшы и не исправлсны. Тогда IIСПРОИЗВОЛЬНО возни
кают или намеренно создаются 11:) каким-либо ПРhчинам иллю
зии относительно целесообразности нсреалЫlOго на дсле полити-
ческого курса. . 

в связи с особенностями ШUJитичесКОI'О процесса, когда ра
ЦИОJiалыюе знанис обраЩСIIО к таким объектам, как 
'возможность', 'вероятность', 'предпочтение' и Т.Р., ОНО по необ
ходимости ограничено \iналИЗ0М и упорядочиванисм логики вс

р<>нтностных событий, логики гипотез. За пределами этого раци
онализма может оказаться действительность, которую он не охва
ТЫВ4\ет. Помимо значительной роли случайных, субъективных, 
ЭМОТИUII~, неllOзнанных или ложно ИlпеРН(JетироваllllЫЛ фак
торов IIОЛИ1'ИКИ, которые делаJOТ ее уязвимой для илJtЮЗОРllЫХ 
lIредставлений о ее раl,ионалЫIОСТИ, приходится нризнать, что и 
объективная раl'ИОНальность политичсског(' процссса (знание за
KOlluB, теlщенций развития, фактов) также не :;acl'paxoualla от 
иррациональных восприятий. Данные особсlllЮСТИ IIOJlИТИЧСС
кого процссса способстВУJOТ ВОЗllИКllOВСlfИЮ yrонии. 

Сложность И специфика yrопии в политике, ее, так сказать, 
коварство - в глубоком и Ilеприметном проникновеllИlf в полити
ческое мыuшение, 8 ее рационализации ~ свойстве приобретать 
все призпаки ЛОГifЧески правилыlO построенной, целснапраlUlен, 
воА мыслительной и практичсской дсятельности (раl,ИOllaJIЫI3Я 
yrопия) и в ее, конкретизации, имитирующсй действительныс 
явления, реальные собьпия (конкретная yrопия). Эти СВОЙСТОЗ 
обсспеЧhваJOТ yrопии устоАчивое бытие в ПОJlИТИ'lеском СОЗllа-
нии и политической практике. . 

Знание УСЛОВИЙ,при которых ВОЗliИкают действител,,11O yro
ПИ'1сские теНДСIЩИИ в политике, дает возможность коррсктиро

вать пмитичсский процесс И наllравлять его, освобождаясь от 
yrОflИИ ьо всех ее формах. Это особенно важно в соuремеllllУЮ 
ЭlfOХУ, когда маСnГГiiбы политических решений, их ЗlfачеllИС и 
от8t.7СТВСНlЮСТЬ нt.измеримо ВОЗрос1IИ. 
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Распознавание политической yrопии осложняется, однако, в 
том случае, когда yrопичсское начало возникает в политике не 

преднамеренно, не как цель той иди иной политической теории 
или практики, а как IIСilОЛЫIЫЙ результат достаточно сложно.го. 
взаимо.действия объективных и субъективных ПРИЧИН. 
Примером таКОI'Q рода SIRЛЯется yrопия, во.зпикающая на осно.ве 
принцина предt'ЛЫIОСТИ. 

В политике обнаруживаются два вида предело.в. Первый оп
ределяет общие предельные возможности политики в то.м про
стом смысле, кото.рый может быть выражен словами: политика 
не может беспредельно. воздействоиать на оБЩСС-fВО, разрушать 
или перссо.здавать его. г.реобразо.вывать о.рганизующие его си
стемы. Гиперполитизация эко.номики, права, культуры. науки, 
идсологии. морали не про.ходит безнаказанно. и карается yrопи
ческими иллюзиями и ТЯЖCJIЫМИ общественными последстви
ями. Существуют границы рацио.нально.го нрониКiЮвения одних 
оощественных систем в другие. за кото.рыми начинается их о.>
щсе разрушение. Отсюда возникает, в частности, хоrюшо теперь 
известная проблема этатизма - засилия государства, вмешат~ъ
ства ГОСУД3jх;твенно.й власти в ЭКf)НОМИКУ и В иные сферы жизпи 
ЧCJювека и общества. Отсюда и способносrь Wlасти порождать 
оБЩLственные кризисы и соr.tнения в возможности выходить из 
них IIOJIИТlIЧескими средствами, сопровождаемые маLСо.выми 

ИJUIЮЗИЯМИ и yrОlIическими ожиданиями. В этой связи следует 
заметить, что yrОIIИЯ в JlOJIИТlIке - удел отнюдь не одних ТО1IЬКо. 

но.сителей и творцо.в ПОЛИТИКИ. Если yrОШfЯ зарождается в цен
трах власти, Оllа распространяется и в обацестве И тем шире. чем 
ЗJlа'iитеJJLнсе IJОЛИТИ'IССКI1Й rlpol~ecc. Уто.пия. таким образо.м, -
это. массовое ямение. Второй тип предело.в - предельность, воз
никающая в ко.нкретно.м нолитическо.м ПРОI\;;ссе. Так или ина'Jе 
lIач;шшес~я и нродолжаlOщесся политическое дсйствие может не 
заllеРlllИТЬСЯ, не ДОЙТИ до. о6озна'lеllllhlХ и проскте целСЙ ИЛИ 
привссти к непрсдвидеШIЫМ реЗУJJьтатам, СТОJlКIlУВШИСЬ с тсми 

или llllhlМИ преП)fТСТDItЯМИ: дефсктами само.й политики ИJI!t/и 
ВIIСШIIИМИ фаl;"fорамk Эта ситуация означает, что. процесс во.шCJI 
в пограничную зону ("зону насыщсния"). где его. р,щионалыIйй 
потснциал ИСЧСРJlывается и во.ЗllИка(.'Т КОРРCJ1ЯТИВНЬ!Й ему уто
ПИ'IССКИЙ по.тенциал ИJIJlIOЗИИ УСПСШIIО проДонжающсйся IЮJIИ
тики. ИСЧСРlldшюt:ть IЮJlИТИКИ о.ЗIШ'Ш:""! lJe ее ко.НСЦ и. КОIIС'lIЮ, 
не отказ от но.JJИТИКИ вообще, а нсобхо.дlt!'.юсть ее смены, нс06хо
димость IIОВо.й ПОЛltтики. Отсюда 8С'ШОСТЬ JЮJIИТИКИ И ЬJlасти. 
вечная проблема их ИЗМСIIСIIИН, IICPCMCHbl J..''Ypc:a. стратспlИ и таК
тики, Т.е. lI(юблсма выхода из КРИТИ'Iеской lIо.граНИ'lнuj; зо.JlЫ. 
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Но yrОIlИЯ может быть и одним из альтернативных результатов 
веРОЯТНОСТНОI'О процесса. Она и сама представляет собой вероят
НОСТНЫЙ процесс, исходом которого становится изживание yro
оии - реализация, казалось бы, неосуществимого события или 
подтвеiJждение несбыточности его ожидания. Признавая крите
рием yrопии неосуществимость замысла, мы вправе говорить о 

границах и принципах такой оценки, поскольку то, что нсосуще
ствимо в одних условиях и в данное время, может оказаться осу

Щect'вимым при других обстоятельствах и в иное время. 
Полиrическая yrопИJI может анализироваться и классифи

цироваться по характеру ее образ()вания как объективно и субъек
тивно обусловленная; а также по месту образования в политичес
ком процессе - на его исходном этапе, при формировании про
екта, при определении общеЙ или частных целей, в 11ериод осу
ществления проекта и т.д. 

особое Зllачение имеет объективно и субъективно обуслов
ленная типология политичесКОЙ yroпии. С ЭТОЙ точки зрения по
литическая yrопия может быть подразделена на следующие 
типы: 

1) неl1реднамеренную. вознюсающую на стадии идеального 
замысла в ка'.естве максималистского проекта. Она связаllа с 
формированием модели проектируемого объекта, его идеалыюго 
состояния. Такая yrопия может быть преодолена при детальной 
разработке плана и его реализации; 

2) IlепреднамереlIНУЮ,·ВОЗНИКШУЮ в процессе осуществлении 
llроекта ВСJlедствие незнашUl закономерностей данного явления, 
аеllОЛIЮТЫ информаl~И, IlсопределеЮIОСТИ будущих состояний 
объекта и т.п. Она может быть отражеJIЗ и закреплена в прогнозе, 
в п(ЮСкте и IUJaHe его реализации и Сllособна CAeJJaTL этот Ilроект 
нсосущесl'ВИМЫМ. Такая уroпия устойчива, имеет тенденцию оп
ределять идеологию и методологию целсполагания и разработки 
llроскта. Оllа чрезвычайно распространена в политике, в соци
алЫIO-IIОЛИТИЧеском П(ЮГНОЗИРОВЗIIИИ и 11рое:'ТироваIIИИ, осо

бсllllO там, где ИМСIOТ место суБЪСК1'ивизация ВУ..ОДIIОЙ информа
ции и ее объективпая HCllOJltloтa, ошибки в определении целей, 
методов, задач и т .д.; 

3) прсднамсрсfшую, но идеологически санкционированную и 
СОЗllаТCJILlIO IJримснеlillУЮ )"юпию. Такая yrопия признается ос
новой ОТIIOIlIСНИЯ К деikтвителЫIОСТИ, исходя из представлеtlИЙ 
об ИДСaJlЫIOМ образе дсйствительности и се кон<""руктивном, с 
1'0'1\'" зрения этого идеала, JJреобраJоuаllИИ. Опа СОl1ОСТ31lЛЯет 
СУЩССТ"УЮЩСС 11 ЖСЩtемое, IЮОО;Jажасмое, D котором как бы I1ре
ОДOJIСII<iIOТСН Н3'Iала IJСОIJР('J\CJIСНlIO~ПI и вероя rшх,.и. Таков OllbIT 
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реализации ИДt'.алов свободы, равенства, справедлиllOCТИ, права в 
политической и социальной исторни современной цивилизации. 

Преднамереннаи утопия, отвергающая рациональное начало 
в политике, проектировании И прогнозировании, порывающаи с 

объективными законами функционирования и развития обще
ства - крайняя форма прояsления утопического сознания и 
весьма распространенное явление пonитического авантюризма. 

Утопические явления MOI)"l" ПJЮистекать из основных рассо
гласований, возникающих ок дисфункции между следующими 
отношениями: 

1. Между пonитическими и общественными отношениями. 
Время истории и время IIОЛIIТИКИ MOryт не cOBdaдaTL. Ускорение 
развития одних частей общссrвеиноro целоro неизбежно при во
дит к отставанию дрyrих ero частей и потому может привести к 
негативным последствиям для этоro целого, JCaКИМ бы законо
мерным ни был феномен IlсраВllомерности историчесlФго разви
тия. Так процесс индустриализации обычно опережает процесс 
КУЛЬ1)'рного, профсссИОНaJ'''IЮГО, ЭТИ'lеского развития человека и 
обwества, формирование l)'манИСТИ'lескоro сознания, бе..'\ чего 
индустриализм может получить - и реально получает· аIIТИГУ

манную направленность, выражающуюся в Р:.lзрушении природы, 

испonьзовании знаllИЯ и ТСХllИКО-ПРОИЗООДСТвенного ПОТСШJ,Иала 

общества для создания средств массового уничтожения. Наконец, 
политическое и общественное развитие MOryт расходиться друг с 
другом в целом и в orделЫIЫХ отношениях и даже противоре'lИТЬ 

друг другу. ПолитиJCa колониа1lизма, например, всегда противо
стояла процессу интегралыlOГО историческоro развития народов, 

принудительно ВlCЛючснных в колониальные империи. Отсюда и 
утоп .. и '"вечных', 'могуществеШIЫХ' имперских государств-кон
гломератов. 

2. Между политическими и другими общественными про
цессами, осуществляющими в обществе организационные и ре
ryлятивно-контponьные функции. 

:по рассоглаСОlЩние связано с lIервым, наиболее обlЦИМ рас
СОJ'Ласованием пonитического и оБЩf.CТвеliНО,О, когда политика 
может не отвечать нуждам общества, его сознанию, интересам, 
уровню развития и ВОЗМОЖIIОСТЯМ. НО такое рассогласоваllие об
разует более определенные и КОlIкретные ситуации, например, 
песоответствие пonитического регулирования правоllOМУ. Все 
развитые европейские общ~"ва прошли этап развития, на като
ром позиция IIO."IIТИЧескоЙ власти (возможность деСllотического, 
самодержавного, абсолютистского правления разных уровней - от 
местного до ((eHTpaJlbHoro, королевского) порождала rlОтрсбllОСТЬ 
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в создании праВОВОI'О общества. Тогда право (судсБНaiI масть и 
IЮНСТИТУЦИОННЫЙ суд) становилось чсм-то ВIIСIIIНИМ по отноше
нию К государственной масти и должно бьulO быть независимым 
от нее, и призванным ее КОЮpo.1lировать. 

З. Внутри самого ПOJIИТИЧеского процесса: как несоотвст
ствие между уровнями теоретической и практи'lССКОЙ I1ОЛИТИ'IСС
кой деятельности; между конкретными дсйствиями В1lасти и ин
тересами и целями политичсского процссса; несоответствие 

между целями политики и средствами, а также методами масти. 

Осущестмсние масти включает ряд процсссуалы(ых этапов, 
на которых возможно появление утопичсских нредстамениЙ. 

Главными из нИ"Х являются: 1) определсние целсй; 2) разработка 
ПОЛИТИ'IССКОГО проекта. 

Стадия ЦCJJеполагания и организаlJ,ИИ упрампющих и кон
трольных функций масти - одна из самых сложных и противо
речивых. Здесь необходимо остановиться на проблеме анализа 
ПOJlИтических норм, на основании которых осущсстWlЯется уп

рамение и определяется ДOJJ:;оюе поведение граждан и масти. 

Существует абстрактная возможность превращения нормы в 
утопию. Такого исхода, естественно, избегает любое государство. 
Это стремление r.роявляется каК желание добиваться реализации 
процс~са органического усвоения политических HOVM, идеологии 
и Т.Н. ПОЛОЖИТCJIЬНая, правильно понятая и усвоенная норма не 
ДOJIЖНЭ порождать негативных утопических явлсний. 

Иной эффект нормативности порождается сферой 
"п)СудаРСТDСIIJЮI'О формализма· - бюрократией, создающей СIIОИ 
liOpMLI, согласно которым осущестмяетС!l деятельность власти и 
упраВ1IЯется общество. "Бюрократия счита<. .... самое себllконечной 
ЦC1Jью государства. Бюрократия делает свои "фоРМ'VIЫlые" ЦCJIИ 
CВOVM содержанисм, поэтому она всюду вступает в конфликт с 
"реаJlЬНЫМИ· целями. Она вынуждена поэтому BLIAaBa'rL фор
малыюе за содержание, а содержание за нечто формаJJЫlOе. 
Государствснные задэчи превращаются в ка(Щt:.ilярские задачи, 
или канцелярские задачи - в rocYAapcrвeHI(bIeo13 • 

Средство превращается в самOI~ель, цель - в средство. Но 
УТОIJИЯ ЦCJIСЙ не иррациональна, она рациональна. ЭI'O показа., 
еще Марк.:: "Бюрократия есть круг, из которого никто не может 
ВЫСIЮ'IIIТЬ. Ее иерархия есть и::рархия знаllИЯ. Верхи ПО1lаl'аются 
на низшие круги во ВССМ,· что касается знания частностей; IIИЗ
IШtС же круги довсряют всрхамво ВССМ, что касаl'ТСЯ Iюнимания 

13 M,'p.:r К. Эщt'Jlbl: Ф. С')Ч 2-е юд. 1'.1, С. 271. 
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всеоБШ,его, и.1 таким образом, они взаимно вводят друг друга в 
заf.луждсниС14. 

Эrо взаимное заблуждение относительно целсй и средств 
проекта и его ИСТИlIIIЫ'( результатов основано на неЖeJlании от

крывать их ПОД1IИllllое СООТllOшение: ·Всеобщий дух бюрократии 
есть тайна, таинство·1S . В угопии ПОД1lИIllIOГО смысла масти, ко
торая скрыта в тайнс, иллюзии, заинтересована масть и прежде 
всего бюрократия. Тайна вообще может придавать значитель
ность политическим нормам и всем политическим отношениям 

в оБЩССТ!le, порождать обманчивые предстамсния о подлинных 
целях и о самой природе масти, внушать убеждение в объектив
ности ее решсний, ее средств, ее методов, приемов и норм. 
Иллюзии такого рода проникаlOТ не только в массовое полити
ческое сознание, 110 и в политическую теорию. 

Глубоко преображастсн в этой yroпической ситуации и весь 
процесс усвоения обществом политических норм, которые тоже 
оказываlOТСЯ угопическими. Между тем нормативная политика 
призвана служить аllТИУГОПИЧеской мерой, повышающей эффек
ТИВIIОСТЬ упраВJIСНИЯ. 

Важное свойство политического процесса - его дискретность. 
Значительныс цели достигаlOТСЯ последовательно через ряд эта
пов, на которых 11рсс1lедуlOТСЯ частitые конкретные (или проме

ЖУГО'lIIые) цели. Если экстремальные (универсальные или вы
сшие) I~ели IIОСТОЯIIJIЫ, то частные - BpeMeJlHbl. Их достижсние 
приближает к общей цели. Это I~ели конкретной деят.елыlOСТИ, 
хотя и ОIIИ MOгyr быть общезначимыми: оборона, сохранение 
\сира, достижение могущсства и т.п. Кроме того, частные цели, 
интересы, проскr и средства ближе друг к другу во времени и 
пространстве, что помогает обеСIIС'IИвать их взаимную адекват
ность. В ПРИIll~ипе IlOрма должна быть равнозначна закону, раз
работаllllOМУ дашlOЙ IIОЛИТИ'lеской системой. Так и бывает в по
литическоА деRСТОИТeJIЫIОСТИ, если olla не транс4юрмирооана 
уг()ниеR. Но обы'lНО lIa промеЖУГО'IIIЫХ этапах ОСУЩССТВJIеllИЯ 
политики часtо ВОЗllНкаlOТ Ilесоответствия Э1Iемеитов политичсс

кого процесса и накапnиваlOТСЯ отклонения от избранных целей. 
В результате и общее Н311раВJIение политики может удалиться от 
наме'IСНIIОЙ цели. Этот же эффекr может ВО3НИkJtyть при несо
гласоваllНОСТИ общей и 'laCТHЫX цепеА. 

К идeanЫIOА, абстраКnIO-общеА цели приближает такая 
частная цепь, которая соотносится с общrА как особенное, во-

:54 Mapкt: к.. 3Nzc.te,c Ф. CU'II. Т. 1. С. 271-272. 
Там 8IC. С. 272. 
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nлощающее всеобщее, и потому способllая стать самоцелью, kЗк 
и caM~ общая цель. Иными словами, частная цель выступает как 
ОГlуждение идеальной цели, стаНОВИТСJl формальной по отноше
нию к ней. 

Таким образом, в цепочке частных t\елей таИТСJl возмож
ность yrопических иллюзий. Политический процесс - это цспь 
последовательно решаемых задач 11 соответствующих действий. 
Утопические ямения возникают в конкретных звеНЬJlХ этой 
цепи, прежде чем превраТИТЬСJl в ложное предстамсние о щю

цессе в целом. Дисфункции процесса сами по себе КОНКретны, а 
следовательно, и иллюзии, которые возникают в связи с ними, 

также конкретны. Политический процесс таит в себе альтсрна
тивы, равенство или IlepaвeHcTВO шансов благоприятного и нс
блаГОПРИJlТlIOГО исхода событий. Иллюзорными могут быl'Ь И 
расчеты на успех, и сомнения в нем. Oгroгo так навязчива в 110-
литике (и не только в ней) ЛОl'Ика вероятностного Проl\есса: сще 
СДНО усилие, еще одно устраненное прспятствие, новый шаllС, 
может быть, счастливая случаЙIIОСТЬ и цель будет ДОСТИГllyrа. 
Логика надежд нередко побуждает продолжать и затягивать са
мые безнадежные политичесICие предприятия, добиваТЬСJl pellle
ния ·шобой ценой", что особешю предрасполагает к иллюзиям l6 . 

Политическая цель возникает на грани объеКТИВIIОГО и субъ
еКТИ811ОГО, естественного (т.е. сущего, даНIIОГО), реального и же
лаемого, ожидаемого, раЦИOllалыlO СICОНСТРУИ(NвашIOГО или ВО-· 

ображаемого. Политическому расчету, реальному проскту Ila ста
дии целеполагания присуще то мысленное преобразоваllие мира, 
которое свойственно и мифологии, и yrопии. В этом свойстне' 
кроется возможность ограничить прсобразование мира МЫСJlИ
телыюй деятельностью, поскольку и ·всякая МИфолOl'ИJl IIРСОДО
левает, подчиняет и преобразовывает силы природы в воображе
нии и при помощи воображения·17. для перехода отооображае
мого к праК'fИке необходимо прсобразование самого воображае
мого. Цель как абстрактно общее - это идеализироваllllЫЙ ооьскт, 
мыслеllНое образование. Его поямение закономеРl10 в ПOJ/ИТИ
чесКIJМ процессе на ранней стадии "росктироваIlИЯ. На Ha'I3Jlh
ном этапе ФОрмtlрованИJI проект JlеизбежllO ВЫI'ЛЯДИТ как тсоре
тическое yrверждение, СООТllОСИМое с идеализироваШIЫМ оБЬСК
том. Но В этом yrверждеlJИИ идеальный o<iраз мира уже дастся 
средствами раl\ИОНального п~знаllИЯ ICaK его ОО'ЬЯСIIСIIИС, каК "е-

16 Такова. например, Jlorика зооружеltttОЙ борl.бы, Karopa,. 8ынужд.1СТ 110-
ротьс" за победу в СН1)'ации крайней НСОRРСДCnСНJlОС1И И HC"peiICK<tlYC,,",O
сти событий. . 

17 Мари К. Эruи6c Ф. Соч. Т. 46,ч .1. С. 47. 
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обходи мость, нсизбсжный результат выполнения плана (В кото
рый псрерабатывается щюскт). Как желаемое будущее событие, 
модель будущего, политичсская цель может ОЦСlIиваться каче
СТВСIllIO. Идсализи(Юва'IIIЫЙ объект В KOIIKpeтHOM просктс пред
стает как сиетема, JlOддающаяся предварителыIйй О(~Сlllсе, всро
ятности его реализации. Сама идеализация KOIIKpeTHOrO проскта 
при этом состоит нс В превращении цели в эбсолкrr, а В IIРИН
ципе целеполагаllИЯ - одушевлснии исполнеllИЯ необходимыми 
етимулами. рсалыIo Оllа состоит не только из образов, схсм, опс
раl~ИЙ (мыелеllllЫЙ экспсримснт, разработка теоретичесКИХ мо
деJlей и т.п.), необходимых ДЛЯ выбора стратегии данного поли
тического ПРОI\ссса. 

Выбор цели, принятис политических решений, призваllllЫХ 
обсспс'шть реаJJИЗaI~ИЮ политической цели и рационализировать 
IIОЛИТИЧеский n рос кт, обращены к еложному миру человеческой 
субъсктивности. В этом его дсйственность и потенциальная двой
CТBCJIIIOCТb. • 

Большую РО.llь В выборе цели играет убежденность, которая 
может оказаться в определеllНОМ смыеле автономной по отноше
"ИЮ к 11 рос КТУ, спосоБJЮЙ ЭВОЛЮI\иони(Ювать ИIIЫМИ темпами и 
в другос время, чсм сам "роскт и ИСПОlШЯЮЩая его власть. Они 
MOlyr "('рсстать совпадать и по содержаllИЮ. Если проскт осу
ЩССТWjЯL'ТСЯ без внутрснних стимулов, стаlЮВЯСЬ от этого IIСЭф.., 
фсКТИlIIIЫМ, то ВНУТрСllIIЯЯ убеЖДСIIНОСТЬ В ЛОжllОСТИ "роскта есть 
УЖС СIШДетельство СГО УТОJ1И'ШОСТИ. 

УбеждеНIIОСТЬ вообщс означает довсрие к ПОЛИТИ'IССКОМУ за
мыслу ИСIIОЛlJяющей сго В113СТИ, ее методам, возможностям и к 
сам()й ЦСJlИ. НСКОIIТРОЛИРУСМОС, безотчетlJОС ЩJllсрие переходит в 
веру. ВОЗНИКJlOnClIИС всры само 110 себе создает УС1lОвие для фор
мирования УТОIIИЧССКОГО сознапия. Вера В ВЫСШИЙ идеал - це.llЬ 
иная, lJежели вера В KOHKpeтllbIe частныс I~ели и В средства их до

стиже"ия. Всра в КОIIСЧIJУЮ ИДС<\ЛЫIУЮ цель допускает прсдстаи
леllие об ее ОТДaIlеIllIОСТИ. БsPа 8 чаСТIlУЮ, ближайшую и КОН
кретllУЮ '~b сразу же выllждаL'т стаllИТЬ ВOIlPOC о том, на

сколько оправдаllа :на вера и l,аСКОIIЬКО реальна такая цCJIЬ. T"l<oc, 
раЗJ\lI'lие ВЫllуждаст BIJOUb обра'rИТI.ся к аllализу диал,ектики от·· 
IЮlllеllИЙ В цепи IIОЛl1ТИ'lеского щюекти(ЮuаIIИЯ. OlJa может БЬПI, 
cBeItella к еледующим lIоложепинм. OCH()IIIIOC 113РУIIIСIIЩ' СОl'lЫСО
nаlJИЯ между элеМСlJтами tЮJlltТИ'IССКОI"О JJjJl.щссса СШlэаl10 

ИМСIllIO с утратой ВlJутреНJJИХ "'~НlУJlЬС()Р, ИСХОДЯЩИХ ОТ ф,)рми" 
рующt;А ПО1JИl'ИКУ Ю1стаlЩИИ Wla~TK. НарушеllИЯ "bll'YT 1I000IIИ," 
кать уже в самом 1J3'lзле П(хщеП';t IJдс:tlIИ:JащНl, fCJНt (J1I1~I\:'JlC!lCIHH; 

JlОll1tПfКИ И ее цеJJеii (OIl('PIII:1I:'I'<,-" ОIlШ()t)'1I1О (НДС<L'1ЬШ,IИ знаЛОl' 



не адекватен деЙСТRИТельности, а идеальная модель мыслимого 
будущего не может быть выведена из действительности и ее тео
ри •• ). Это относится, например, к моделям построеllИЯ послево
енного общества: неизвестен исход войны и не может быть дан
ных о послевоенном мире, хотя война и lI~чинается с определеll
ными це.ТUlМИ, а послевоенное УСТРОЙ""во общества зараllее в ка
кой-то мере предполагается. Далее, формирующая и исполняю
щая политический проект власть не отвечает по каким-либо при
знакам характеру зада'IИ - это обычная В политике ситуация 
(неэффективностъ власти). Такой была, например, власть 
Временного правительства в России после февральской револю
ции 1917 г. Власть может вообще не получить идеального им
пульса нли не воспринять его (например, при несогласоваllllЫХ 
дсйствиях проектируюu;.иx и исполняющих органов политичес
кого управления). Тогда происходит разобщение теоретической и 
практической политической деятельности. Осуществление поли
т"ки без значительных внyrpeнних обще<;твенных побуждений 
становится формальным актом. Такая политика обычно имеет 
целью псддержание cтaтyc-1tВQ н собственных инт(;ресов конкрет
ной власти. 

Аналогичные нарушения могут происходить и в сфере от
ношений ·средСl·ВО - цель·. Если даже исключить из них выбор 
цели без надлежащих СРСдСТil для ее достижения (ЯВllая УТОIIИ
ческая ситуация - проектирование цели при О'f::утствии ресурсов 

или самой масти, способной ее реализовать), рассогласование 
среДСТ., и цели - наиболее частое в реальной политике явленис. 
При всей п[ЮСТоте этой привычной ситуации она нуждается в 
lIекотором разъяснении, которое может прояснить ДСЙСТВИ7ель
ную природу ее утопического потенциала. 

Отноше~IИЯ, связывающие средство (действия власти) и 
цель (объект цenеполагания), их взаимная зависимость и 
необходимость об1.ясняются общностью их содержания. Оно 
структурно: в средстве ест.. содерЖание, которое СООТIIОСИТСЯ с 
целью. Средство и цель связаны оБЩИМ для них содсржанием 
(ска.'КеМ, политика разрядки, заключение соответствующих 
соглашений и, устано., вление мирных' Отношений между 
rocударствами). Но само средство (политическая деятельность) 
выcrупает причиной цели, результатом политической практики. 
Цель, как г.оказал Геreль, определяется средством. Геreль не 
случайно обраТИJI внимание на эту специфику <rrlюшений 
средства и целиl8. Она имеет ПРJlМое отноwениек образованию 

18 г_ г. •. СО'!. Т. 6. М., 1939. С. 101. 
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утопических явлений в политике. СУТЬ ее в том, что средства 
осуществления политики - ЭТО реалhНОСТЬ, котерой обладает 

властЬ. тогда как целЬЮ она Ile владеет. 'ЦелЬ не существует иначе, 
чем идеал, замысел (в ЭТОМ сМысле она и ·субъективна"). Но это 
"lIреимущество· средств, если продолжаТЬ анали') в том 
направлении, оказывается условием того, что власть" 
утрачивающая связи с целью, с ее идеальным содержанием, 

иначе говоря, политическая деятельность, лишенная идr.зJIЬНЫХ 
установок, становится самоцелью политики. Сам же идеалыIйй 
замысел утрачивает саМОI\елLilЫЙ характер и выступает лишь как 
повод политической деятельности - в этом состоит "тайна" 
бюрократической политики. КОlIкретные частные ЦeJlИ 
стаН08ЯТСЯ ее непосредствеНI{ОЙ IIРИЧИНОЙ. Общая идеальная 
цель оказывается утопической, посколы'У приближение к ней Ar
лается невозможным и перестает быть задачt:й политики, либо 
ОСТiiется лишь фоРМ<tJJЫIЫМ обозначен"ем этой задачи. Средство 
функционирует так, как если 5ы оно соответСТВОВЗJ10 замыслу, В 
дсйствительности же 011,:) 060собилось от него. Вместо 
реализации цели политического проекта осуществляются цели 

самосохранения власти и воспроизводства ее Cpeдr.тB при 

сохранении Iшешних признаков цслесообра:>ного и целенаправ
ленного ПOJlитического IJроцссса. 

Разработка nо.лuтuческоlO nроекта 

Серьезные затруднения вызывает IlалИЧ[iе большого количе
ства разJ"IIчных явлений (из-за масштабности задачи), возникз
ЮЩИл в ходе осущеСТl1пения ПО1lитического Ilроекта разными его 

участниками R.'lИ его антагонистами. CooтвeтCТВCllHO значи
тельно возрастаe'l количество и сложность задач, шагов 11 проце
дур расчета проскта, а также альтернатив решения ЭТИХ задач 

(наборов средств достижеllИЯ цели) И, следо.зателыlO, оцеllОк. 
Политическое IIросктироваllие осуществляется, kЗк l1равило, 

в условиях IlРИIЩИПИалыlO неустранимой IIСПOJlНОТЫ и нетожде

ствеllllОСТИ информации, ОТIIОСИТельного знаllИЯ об ооьекте и о 
бoJIЫUОЙ систсме, в КОТОРУЮ он входит, не ГОВОрЯ уж об очевид
ной ограllичеllllос'rи l1редстаWlСНИй о будущих СОСТОЯНИ>lХ ЭТОI'О 
ООьскта. Н ellOJlIIbI м, ОТilOсителЫIЫМ БУДL'Т та"же знание систем 
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отсчета IlрИ анализе развивающихся систем, раз(Х;шающей спо
собllОС1'И анализа различий между их Э.11емеlпами19 и т.Д. 

Проблема неполноты и нетОЖДССТОСJlНОСТИ информации в 
управлении - одна из наиболее известных в политике, хотя она 
может быть обусловлена потерей информации в lIpocTpaHcTвe, 
IIОСКОЛЬКУ с увеличением раССТОЯIIИЯ между ее источником и 

IIриеМIIИКОМ полнота и достоосрность сведений умеllьшаются; во 
времени - с удалением события во времсни Иllформаl(ИЯ также 
становится все менее полной и надежной. 

Существуют еще и иные причины: языковые 
(семантические), порождаемые обилием и раЗIЮ'lТеllИЯМИ ИII
формационной лексики, преПЯТСl'вующие обмеllУ информацией 
между людьми, работающими в разных областях знания; психо
логические, вызывающие задержку или искажение информации 
из-за особенностей восприятия, памяти, убеждений передающих 
и воспринимающих ее людей; резонансные, оБУCJЮ8JIСНllые соот
вt.:тствием информации потребностям, отчеro она может ВОСIJРИ
ниматbCJI выборочно и ОДlIt.CТoроШIС, а также экономические и 
организаl(ИОНllые, связаtlны�e с раСIJреДСЛСll11СМ фИltaнсовых и 
материальных средств сбора, организации и передачи информа
ции; технические, связанные с особеllНОСТЯМИ техники, обесне
чивающей эффективность ИllформаЦИOlIIIЫХ процессов и т.д. 

При расчете политическоro действия WIИ llроцесса возни
кает Пl'облема y'leTa зависимых lIеремеlШЫХ, или, Иllаче I'ОВОрЯ, 
факторов, которые должны быть учтены нри нришпии соответ
ствующих решений. ЧиCJIO таких lJеремснных ОJlределяется нре
ДeJlами возможtюс'ГИ выявить их и, что не менее важно, рсагиро

вать на них. BcerAa остается HeK{YfOpOC 'IИСЛО неизвестных и не
учтеtlllЫХ HepcMellllbIx, поэтому ВОЗIIИКlit:Т ВОIlРОС: не оказались 
ли Е их 'IИCJlе сущестоснно важные факторы2О? НаКОllец, число 

19 Длll разработки и анаllll3а политичсскOI'О ПJЮCкта и ВI>::tВJIеНИII в неи воз
NОЖНЫJl yrollllчесКIIХ ТСlщенций 11pt:llсrав.1МЮТ интсрес IIРИNеНJlемые в 

Пр""ностике систеМllые дихотомии; ДCJIСllие элементов на подвиж//ые и 

c·raтM'IHble, неоБУCJIоменные и оБУCJIОWl':lllIt.lе. независимые и зa!lисимые, 
ВНУЧН:Нlfllе 11 внешние и т.П. , В ouellKe ОПlошеllИЙ между К01'ОРЫММ воз
МОЖlIЫ теоретические 11 мr.тодолorические ошибки. Характерен и показан 

Дnll ПOJllПиим "ОДХОД 1 .пНОШСIIИIIМ меАЩ)' vaементами в закрытой ~CTeMe 
IЮJlмтичес"оro объсlC1'3 и ЭIIДОI'СIIIIЫМИ ИЗМ"IIСIIИНММ В ней, между vae ... eH
тамм ОКР)'Ж;:IIИJl " ~Iежду окружеНIIСМ " ООI>СIПОМ, которые рассмаТVИ/lli
"Н'С. в :лом CJlr1ae "ак О1'крытые систем\.!. 

10 Tar. CJlУЧ 1L1<X 1 •. в часrlЮСТМ, с КОIIЦСIЩIIСЙ :"КОНОМИ'IССКОЙ (но Ila ДC,l~ ре.,у
ЦIlРО/l"IIIIОЙ " фlшаlКО/lОЙ) рефU,.,МI.i I <J'J2 г 11 Росс ни: за IlреДeJIOJ"'Н pac'le
ТOII О~'Н:.LIИ"t. 1"Кllе фJkёUIJl.!, K .. ~ 1 C)".'I'/lI ... i ""·фИНiI r. НСУЩ'.J" IHc~ыe состо
IШIIt' ·'0f'I~'I\.,I;I. IIОРtJуrЩИ>l ЧIII!ОI""; ,,·":;1..., М<III.Lш]сr м 11:1"1.11011 Д/'I'СКТО-
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(YfоБР:lII11ЫХ 1\.1IН аll:LJIи:J:I JI:lllIIblX МОЖl'Т оказап.сн либо Ilсдоста
TO'III"'M, JIИ(IO '11"k::IMCJlIII.I~, а сами ОIIИ - IlсраIlШЩСJlJlЫ~И, 
По'пому ССl'ССПЦ: 1 111 О IЮ:lIIикаl..'Т зада'lа сокраЩСllИН и от(юра lIаи
БОJlСС СУЩСI..,.IIСIIII ... Х и:) IIИХ, 'ПО уже чревато НJUlюзор,юii уш:реlf
IЮС'П.Ю 11 (IC'ЮIIIИ(Ю'IIIOС'I'И Э1'(\Й OIIСР:ЩИИ, OJIIfJl И') ИСТ')'IIIИIШВ 
таких НJUIЮ:lиii и ИХ II(ICJIСДУЮЩСI'О IlреllраЩСllИИ в УТОIIИЮ - ре
ДУЮ,ИН IICpeMCIIIII.J)( К щ:которому OI'раШI'IСIllIOМУ ЧИСJlУ факто
РОII, Ilри'щаllJlЫХ ОСllOllll"'МИ, и IIЫЧI..'Т OCTaJll.IlblX, которыми, мо-
ЖI..'Т быть, МОЖIЮ 111)сllсБРС'II.:Н , ' 

IIOJIИТИК41 К41K ЩЮI'IЮС1'И'IССКIIЙ IlptlCQ ВЫIIУЖДСllа С'lИтзтьси 
с ВСРОНТlЮ<,'·III.IМ характсром lIараМI..'ТIIOВ IЮJIИТИ'IССКOI'О IIJЮ

',ССС ... ЭТО ОСО()СIIIЮ ()ПЮОПСН k IIСllаБJllодасмому событию 11 бу
дущсм, K(YfOptlC раСI'СllltII<lI..'ТСН К41K "ростраllстш.:iIllО-II,ICМСlIIlaJt 

O()JliiCTt. IIСОllреДCJIСIIII()СТИ, "ДС осущеСТI\JIНl'ТСН ожидасмое собы
ТИС и об'ьскт IlрихоДlIТ 11 1IIICДII()J13ПtСМое СОСТШIIIИС, Эry обml<''ТЬ 
СОСТ3WIНl'Т 111ИI)()k11Й ClICKI'I> Фdl.:ТОРОII: ОСУЩССТIIШ:IIИС ВОJlИ, рса
JlИ:S31'ИИ I'CJIСIЮJlill'ilIШН И т J', Полому Ш).llИТИ'IССКОС IlРОСКТИPU
ваllИС ВКJIЮ'131..'Т в таких CJIY'Ia~x IIIХ)J'IIOЗ ЖCJlасмых состон"ий 
ОО'ЬСlCfа, Э8(UIЮI\ИIO CJIOЖIЮЙ систсмы В реЗУJlьтате 1~ICllallpall
JlСIIIЮЙ ДСНТCJIЫЮСТИ акrИIIIЮЙ '.асти IЮСИТCJIСЙ вnасrи, УЧI..'Т 
IIРИМСIIIССМЫХ CpeJICTll, ИСII()JIЬ'IУСМЫХ РССУРСОII И T.lI, 

В IIOIIИТИ'IССКОМ "lxICKTC lIаЖllУЮ ptUlb ИI·рiil..'Т также У'II..'Т 8(11-
МОЖIIOl'О И всptIИ1'lЮI'О 11 ОЦСIIКС СООЫПIЙ, В таких 111>ОСIПа.х с 
ТО'IКИ зреJlИН 8()ЗМОЖIЮСТИ III>ИХОДИТСН раССМilТРИIlaТЬ IК.C их 

ЗJIСМСlll'Ы И фазы: "I"k:MH со{iытий и этаlЮII II(Кщссса. IIpt>CTpalt
СТIIО. 11 K(YfOPOM 011 ОСУЩССl'WIНI..'ТСИ; COC1'OНlIltC И:IМСШIЮЩСI'ОСJl 

ооьскта, IliшраlUIСIШС CI'O ИЗМСIIСIIИИ, I,CJIt. щ>оскта, ero IlpeJIIIOlla
I'асмый И.llИ IIСIIJЮIf:IIЮJI ... IЫЙ реЗУJ:ьтат и т JI. 

Всpt>НТIIО(.'Ь, KOTOpotH х:арактсризуl..'Т 8(}ЗМОЖIIОСТЬ ИЗМСJlСIIИИ 
:Л'их JlараМСЧХ)II, в IIIЮI'IIОСПIКС OI,Сllltuаl..'ТСИ С ТО'IКИ эреllИИ Ila
ра<.,.аJlИН н COIlPCACJIC IIIIOCl' И 110 МСрС УДaJIСIIЮ: o'f ИСХОДIЮI'О со
СТОНIIИИ. В HCYIIJ>3IUIHCMblX Ilptщсl..Са.х, НJIИ, тО'шсс, 8 IIJХЩСССа.х, 
tq>Тopыe IIOJIИТИ'IССIЮС РУКUlюдстllO IIC ОХllal·ЫIIIК.'Т, такой ДИllа
МИКС IIptYfИIlOIЮI..,аlllll'Ь IIC'ICI'O. Цель иnаСfИ IIО:)ТОМУ и состоит в 
Ilpt)ТИUОДСЙСТlllllt k:lK рзэ такому Ilcy"paWIHCMOMY раЗIIИТИЮ, На 
ltCJIC ЖС IIРИХОДИТСИ IllНlЗllаu.ll'Ь iIСРiВ\lCIIJИМО(.,.Ь тех НJIИ ИIIЫХ 

IIpO(UICM НJIИ их ра:Ч>СIIIИМ(>СТЬ ;8ИШЬ IЩ OCIIOIIC IICKOТOpt)l'O ком
Ilptlмисса (так Ila:JI.lllaCMblC ОIlТИМaJlЫIЫС ИJlИ субоllтималЫlые 

рата, КYJlI"ypa м МС1UРИ'Iсскне тра,lIМЦММ C1JI8HbI и "роч .• которые 113 :I8IIИ
СИ"'l". ()II;Ja"'lI1C"'ЫX' 1II:PC: ... C:llIIbI. cтanll не:ШВНСНИIolNИ 11 неу"paanмеNЫИМ 
('о IICr.NИ .1"lеk~"'ЩIIИН отсюда хорошо изместаЫNН IlоследС ... ИIIИИ •• '1'0" 

ч"с:.е и IIИIIЫ ... " )'UIIH'IeCkll"'" u ... "даНи .... и. 
21 Чl0 и обнаРУЖ'LlОСI, 8 то.:lI,'Ю что "I'Н8еденно .... р" .. ере. 
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решеllИЯ чреЗDId'lаЙllO часты И xapaкycpJJЫ дотl IЮ.lIИТИКИ). 
Orсюда И IIOТСIЩИaJl"'lые yrошt'lССКИС реlllСllИН IIРОСШСМ, 110-
ДJIИlIIIОС реШСIIИС которых IIC Ila"JtCIIO. 

ИIIСТИТУI~ИОllалЬJJЫЙIIO.llИТИ'IССКИЙ II(ЮЦССС СOllеРlllаl'ТСЯ как 
взаимодействие двух СИl"1'СМ - УllраIUIНЮЩ~'Й и УllраlUlЯСl\10Й, 
OJtllaKO CJIOЖИВIIIИССЯ СТIIХИЙIIO мсхаllИ:lМI.I КУJlЬТУРНОЙ, с(щи
ал"'IOЙ, IlрофсССIЮllалыюй ОРI'аltи:"щии УllраlUJНСМОЙ системы 
находятся, как "ранило, в "COJIIIO:III;j'lIIblX, IЮIЮЙ IIIЮТИlЮI>С'IИIIЫХ 
ОТ/IOIIIСIIИЯХ с УJJраlUlЯЮЩСЙ систсмой (1UIaCTI.IO, СС allllара'.ами и 
ОРl'аllами и тд). 

с щх: 00 11 ОСТЬ эффсктиаJJО у"раll.lIЯТЬ О[>ССJJС'llша<..'Тся COO'l'lI(.OY
стаисм СИСТСМJJ"'Х СIЮЙСТВ УJJраШI(:IIИН и el'() OU'l,CKTa, Но у"рао
Jlнющая систсма 110 СIlO\:Й ИI"lюрмаl'ИОIIIЮЙ смкости ДO.lIЖllа ":0-
ОТВ:"'ТСl'lЮlliiТЬ МlюпюбраJИЮ IЮ]МОЖIIЫХ СОСТОНIIИЙ УIIРillUlНСМОЙ 
систсмы, В K(YI'OPЫX II,>C.IIСДlIЮI МОЖС'Г ОКiI'lаться а щхщсссе 

ра'lВИТЮI ИJlИ 8 реЗУJlьтате IIОЗДСЙСТlIИН "iI "СС 811СIIIIIИХ фаКТЩЮlI, 
Разнообразие СОСТОЮIИЙ у"раIUIЯСМОЙ систсмы чх:буС'г С()(НII(.'Т
СТВУЮЩСI'О ра:lщю(iра:JИЯ И развитой ОIJI'CШИ:I<ЩIIИ УllраlUiНЮЩСЙ 
системы, EcJIЧ Э'ГО соотж.'Тствис lIарУЩСIЮ, у"раIUIСIIИС IICIIO')

МОЖIIО ИЛИ МaJю:эффсКТИНIIО, 0110 ИСIIЫТIdНilСТ lIараСТiНОЩИЙ "С
достаток и"формаl~ИИ. YMc"J.lllal,.'1'CH MCPii CI'O ОРI',НlИ:lаl,ИИ, 
&праСТ;JI,.'Т ВОЗМОЖIIОСТЬ yrЩlИ'lССКИХ (>СЩСIIИЙ И ре:IУ.lII,Г,ПО/l 110-
JlИТИ'IССК()J'() Ilроцссса, 

В IUliillC ИllфОРМ'ЩИОIIIIОЙ смкости у"раWlнющая систсма 
ВССI'Д:1 беДIIСС у"раIUlЯСМОЙ, однако ра'UIИ'lИС ')'1'0 IIC ДО.llЖIIO 61,I,'b 
Ilиже ОllреДC.lIСIIIЮl'О IlpeJtC.lla (lIpeJlC.lla щ:оохо)tltмOI'О ра'llнюбр.l
зин 110 3щ6и), Рii]JI(юбрази(', а СJlСДOilаТC.lI ... Ю, и НСОЩХ:ДC.lIСIIIЮСТЬ 
IЮIICДС"ИЯ y"paIUlHCMOIU об'lоСКТiI MOIyr быть YMCIIa.JIIClIbl за c'lC1' 
СUОТIIl'Тl'ТIIУЮЩСIU УIICЛИ'IСJJИЯ ра:lшюбра;Н1Я, которым раСIЮJlа
l'al,.OY cy6'loCКY У"РilШIСIIИН. Jlолому К СIЮЙСТllilМ Уllр;аIUШIОЩСИ СИ~ 
стемы IlреД"ЪЯIIJIНС'I'СН ряд трс(ю'\ашtй - ()()Щ~С ьысокан CTCIICllb 

УIЮРЯДО'IСIIIЮСТИ И ОРI'аllизации, СIIСI~ltфИ'IССК;ut структура, со
здаllШUI JtJIM IIЫIIO.lIIIСIIИН 11С.11СIIЫХ ФУIIКЦИЙ систсмы (1IК.lIЮ'liUI 
мсхаllИЗМЫ IIРЯМОЙ и oCiраТIIОЙ СIIЯ".И с окрХ'..к~IШСМ, OOMClla ИII
формаl~И':Й со С(>СДОЙ" РСI'У.l1ИJXlllаIlИНИ т .д')' р;аЗВltТос 11С./IСIЮ.ll<t:' 
гаllие, раЗIIИТая суб"Ы:КТИUIЮСI'Ь - МОРaJIЫIЫЙ. К)'.lll.l)'РIII.IЙ, 11(10-
фсссиolla1lыlй,, идсАJIЫЙ УРОВIIИ У'13СТIIИКI'В liO.lIИТИ'lсскоj,() IIРО
цссса и Т,Д, Если у"раWlнсмая СИl'Тема 110 вссм ЭТilМ или IIСКО'ГО
рым ИIIЫМ характсристикам lIpt:rl()СХОДИТ )lIраIUIЯЮЩУЮ, ВО:IIIИК

НОВСllие уrОПИ'lССICOЙ с итуаll,и и , ес.IIИ истоки се СDOCIIJХ:МСIIIЮ не 
раСllо:шаllЫ и не ycтpallCII,., - IIСltЗ[>еЖIIO. TOI:la у"раWlllющие 
действия масти IIC о~yrр.:I)'.lIИJ>УЮЩСI'() WIИНIIИН lIа унраlS.'lЯС
мыс об'ьекты IIO.IIИТИКИ, 8ОJМОЖIЮСТЬ у"раllJJСIШИ будl,.'Т ИЛЛЮ-
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зией, Ilолитические I~CJlИ аласти иа деле окажутся нсосущсстви
мыми. Так ЭКОltoМИ'lесКf~ ItJlаllироваllие в псриод застоя lIepe
стсиlo охвэтыват" систему оБЩССТВСllIIОГО производства И распре
ДCJIСIIИН, несмотря Ila расширеllие и совсршеllствоuаllие аllШlрата 
и MI.:TOJtOB 1IЛ&lIIИРОllаIIИН. Ра:lRИJlас .. IIO:J1'OMY сфера второй или 
lIаР3.1UIСЛ .. НОЙ ("ТСIIСIЮЙ") :)I(OIIOМИКИ, существующсй 110 своим 
заКОllам - 'laCТIIOI'O IIРСЮ1РИlIимаТСJII.ства, IIOДIIOJIЫIOЙ )КОIIOМИ
ческой ДCJIТCJI .. IIОСТИ и T.II. 

Если же нсс<хrrllСТСТllие систем СВОСВРСМСIllIO обllаружеllО, их 
взаимодсйствие (к:оргаIIИ1УСТСН: устраllИIOТСЯ УТОIIИ'lсские тен
деlЩИИ 1100IИТИ'IССКОI'О Ilpoctcra, дсфекты у"раWlСIIИЯ, IIOBbllllacтCSl 
~I'O Ka'ICC1"ВO, либо ИЗМСIIИI.:ТCJI сам "роскт. Происходит IICpe
стройка отношений IUlat-ти и упраалСIШЯ. 

Возможна и Иllаи рсоргаllизация, когда IIРОИЗВОДНТСJl .Iзме
IIСIIИИ не ynраВJUlЮЩСЙ системы, а УllраВJUlемой с I,СЛЫО IIOНИ
зит .. се уровен .. ynорипО'IСIIНОСТИ И саМОУllраIUIСIIИН. Но лот lIyr .. 
ведст либо IC самообмаllУ и Ilаиболее IIРИМИТИВllоА УТОIIИИ IIРИ
IIУЖДСIIИЯ, ИJUIЮЗИИ УllраlUIСIIИ)l, либо к СОIJ,И3.1IЫIOЙ ДСЗОРI"аllиза
I~ИИ" Примсром TalCOl"O (Кща мшут служит .. ПО1IИТИ'lеские страте
гии "1.:СIIОТИЧеских, ТСРРОРН~~'f"ССКИХ режимов, заМСllиющие уп

palUlCllHe IlаСИJIНСМ и днктатом. РеаlЩНИ УllраlUlИСМОЙ 'laCТH об
щсства в таком CJIY'lac сводитси к бс:ЮI'ОIЮРО'IIЮМУ IIOВИIIOВСIIИЮ. 
Не CJIY' .. ,'tIlO ЛИ'lllаи диктатура как ТИII IUlасти ок.азалас .. возмож
I!ОЙ llИ1I1Ь 8 УII(К)щеIIIIЫХ 1I001ИТИ'Iеских систсмах, ИСК1IЮ'lilЮЩИХ 
самоу"раR1IСllие (lIаl,ИОllал-сtщиализм, ТСРРОРИСТИ'IССКИС ре
жим.., В IICKOTOPblX слаf)()ра:JRИТЫХ cтpallax таких, как C3.1lbвaдOp, 
Гаити и T.II.). 

Мuфo.!tOluчtсlШй ~0A4no"tHm уmOl,иu 

УТOIIИЯ ГСIIСТИ'IССКИ И ФУIIКltИОllалыlO свнзаllа с политичсс
кой МИфОIlОГИСЙ, котораи так же МJIOI'О1IИка, ВССllро"икающа, lIа
ВИЗ'lИва и M1101'0311a'lIIa, как и yrОJlин. БУДУ'IИ )МОIJ.ИОllалыlO ок
palllcllIIblM, ЧУВСТВСIIIIЫМ IlрсдстаМСIIИСМ о ДСЙСТDИТCJlЫЮСТИ, 
миф замсщаст IIOДЛИllllt.lЙ IIРИ"ИIIIIО-СЛСДСТВСIIIIЫЙ содсржатCJlЬ
II"'Й аll3.1lИЗ шщобисм ес оБЪИСllСllИЯ ИJШ ОllравдаllИН. 011 ото
ждссталнст всщь и се образ, создаllllЫЙ К01UIСКТИ81,ЫМ воображе
"исм или иавязаllНЫЙ сму. Миф ШЩМСIIИСТ об1.сКТИВllое субъек
ТИ81IЫМ, 8JIyтpcIIHCC, содержатcJ!ыIс - 81IСIIIIIИМ, СУЩССТDClllюе -
CI'O lIодобисм. В trrЛИ'lие от мифа архаИ'lССКОГО, РСЛИI"ИОЗIIOГО 
мифа IlреДаllиА, совремеНIIЫЙ миф аК1)'зле\l и KOIIKpeтell, осо
(X:llllO lIолитичсскиА, хоти 8 IICM могут быть отражСllЫ ВСКОвеч-
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Ilble Ilадсжды и Ilс(юваllИН, 011 МОЖL'Т быть COOTIICCCII С CORpeMCII
ность,,?, С ДСЙСТВИТCJIЫЮL'ТЬЮ, ПOJIИТИ'IССКИЙ миф СО()Тlюсится, В 
часТlIOСТИ, с КОlIкретllЫМИ IЮJlИТИ'IССКИМИ ЯRlIСIIИЯМИ И "СРСО

наж.ами, 011 характсрс" Д1IН CBOCI'O вреМСJlИ И ДЛН CllOCl'O мсста и 
оБЫ'111O ИС'lСJаL'Т ("ра1ВСИlI:lL'ТСН") со вреМСIII:М и в СВН:1И с И1ме
не"иеt.J ПОРОДИВШИХ его 06(~T()HTCJII.cтB, как, IIаllРИМСР, ужс за61.1-
тый "миф О IIСllOбсдимости гермаllСКОЙ армии·, ПОСКОJl\,КУ миф -
ПО(ЮЖДСIIИС и ДОСТОНIIИС КОJIJJСКТИВIЮI'О СО111аllИЯ, 011 формирует 
ОПРСДCJIСIIIIОС МИ(хЮЩУЩСllие, ПСИХОJlOl'И'lеские и 

ИДCOJlОГИ'Iсские установки, о()JJадающис стой КОСТhЮ 
[lpcдpaccYJtкa, 

Миф устаllаWIИIJ3ет BblMblllIJlCllllble ~IРИ'IИIIIIЫС СНН'IИ мс.кду 
реалhНЫМИ об'ы:ктами, 11O(Х)ждаl'Т ЛОЖII ... С объекты, СОСДИIIЯет 
ДСЙСТВИТCJlЫlOсть и 8ЫМЫСCJI, II/ЮСИТ HhIMblHUICllIIblC (Уf\ЮIIIСНИН 

• TItaJ1b IЮДJIИIIIIЫХ ОТIЮIIIСIIИЙ ШIИ 8hITCCIIHLOТ их, иСю (YI'IЮСИ
телЬJlОСТЬ ЗJlаJlИЯ, CI'O IIСlIOJIIюта IIСИ:l6еЖII() OCTallJlHI.OТ место вы
мыслу, ЛОЖIIОЙ идсаJlизаl~ИИ, ра1ЛИ'IIIOI'О (Хща IIoJtMCllaM дсй
СТВИТCJlЫIОСТИ, Миф, 110 С)'l'И JtCJI3, 1аIЮJIIIЯl'Т вакуум реaJl"'ЮIТI 
ЗllаllИИ, это CI'O ИСХОДJlОС IIа111а'IСllие, EI'O СТOJIКlЮIIСIIИС е дсй
СТВИТCJlhlЮСТЬЮ МОЖL'Т быть IICНlI/IMM, скрытым В IЮРМaJlhlЮМ 
11(Хщсссе IЮЗI1311ИН и В IЮJl,.JIИ/llЮЙ деНН:JIЫЮСТИ, ТОl'}tа и IЮЗIIИ
кает yr(шия, 

Миф - это идеOJIOI'ИН yrОШНl, маТСРИall, И1 KOT0(X)I'O 01101 со
здаl'ТСН, как, IliШрИМСР, миф О "СССИJlИи "рика:lа, Лриказ и в са
мом JtCJIC облздаL'Т "IШПII'аТelIЫIOЙ и НУl'ающсй силой, 011 IЮ-СIЮ
сму ЭМОЦИОНaJlен, IЮ(ЮЖJ~аL'Т II(ХНИIIO()С'IИIIЫС 'IY"CTlla и щюужде
IIИН - ИСIЮЛШIТЬ ИЛII не ИСllOJIIIНТh СП), ОН CTalllIТ 'lellOlICKa или 
коллектив псред 1i(Х)6J1смами Сlюбоды вы60ра II)IИ их отсyrСТIIИЯ, 
011 способеll ВЫЗЫllать (щеllКИ, МIIСНИН, ра11100бра1l1ые СОСТОЯIIИЯ 
сознаllИЯ - ДОIIСРИН И СОМIIСIIИЯ, СОI'JI3СИН И IIССOl'ласия. peaJlb-

1101'0 действия и el'o ими'rаl\ИИ, МифruЮl'ИН "риказа, раСlюрнже
IIИЯ, lюстаllOWlеНЮI lю(Х)ждает ИJUIЮ1ИЮ IIО;ЩИ/llЮГО решсния 

каКОЙ-IIИСЮ "ро('шсмы, к К(П()(Х)МУ только следует присту"ить -
это IIаllOJlllеJlие yrОJlИИ ЛОЖIIОЙ эффеКТИВllOСТЬЮ бю(Х)краТИ'lес
кого I1равлеllИЯ, 

Миф - это ещс "е yrОllИЯ, это llредrаСIЮJ\оЖСllие к IIСЙ. Миф 
об1IСI"lаl'Т се IЮНIIJIСIIИС, 011 СТИМУJlИРУL'Т yrОllИ'lсское СОl11аllИС, 
Ра3JIИ'lие меЖJIУ ШЩJlИIIIIЫМ и Ш:ШЩJlltII 11 1.1 М - УЯ1J1ИМая ')oIIa Д1IЯ 
теО(Х.'ТИ'lескOI'О и обl.lДСIIIЮI'О СОl11311ИЯ, И так как IЮJlИтика со
етоит к(Х)ме II(X)'ICrO в ОllРСДellСIIИИ l'РаllИI~ IЮЗМОЖIIOl'О, в дости

жеllИИ этих l-раllИI\, то Оllа IIOCТOHIIIIO входит В ЗОIIУ, rne может 
ВОЗIIИКllyrь миф ОТIIОСИТCJlЫIO В()ЗМОЖIIОСТИ JIИ("Ю IIСВОЗМОЖIIОСТИ 
СООТВСТСТВУЮЩСI'О 1100IИТИ'IССКОI'О lI(Хщссса ИJ1и действия, Для 
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политики поэтому 1ICt:I"JI3 зктуалЫlа IIроБJlсма границ МСЖДУ ми
фом И РСaJIЫIOСТЬЮ. ДJlН "СС СУЩССТВУI.'Т такжс lIIю6J1сма TCIIДCII
"ий. ДНИЖСIIИС от ТСIЩСlщиit к заКОllOМСРIЮСТНМ и к их IЮ111а
IIИЮ II(ЮХОДИТ ЧСfIC:1 ЗОIIУ, '"ДС МОЖL'Т ВОЗIIИКIIУТЬ миф О КJIЮ'IС
вом, решающсм УСJlОIIИИ реаJlИ:lации IЮJlИТИ'IССКИХ I'СJlСЙ. Миф -
:>ТО lюсреДIIИК мсжду IIOJI,JIИIIIII.IМ 111аllИСМ и IIсраСIIOЗIl31111h1М 1а

БJlУж,/,СIIИСМ. Так, реШСIIИС CO'IPCMClIlIbIX MllPOlihlX IIроБJlСМ СИЛОЙ 
оружия - IIССОМIIСIIIЩН унт ин, 110 IIИТ3L'ТСЯ olla мифами о cllacc

IIИИ от послсдствий l"Jю6arlЫЮI"0 ТСРМОНДСРIЮI"О КОllфликта, О 
IIOJМОЖIIОСТИ ИJобрссти 1<:IК()(;-Jlи60 IЮНОС IIСIНXkдимос средство 
lIаllаДСЮIЯ или НСУН'IIIIIМУЮ защиту от IICI"O. 

НаУ'lIlОС 111allllC и миф состаWlНЮТ lIаСJlС)'УСМЫЙ и 1I(~peJtalla
см",й оБЩССТlICllIIЫЧ OllblT, храllНЩИЙСЯ в СОЦИaJlЫIOЙ lIамнти как 
факт KYJlbl-УРbI. В 06ЩССТIIСIIIЮМ С 0:)11 а" 11 И ОllИ "IЮТИlюстонт друг 
JtPYI-У, хоти миф с,)ХР3ШII:ТСЯ как CВOCI"O рода СОIIУТСТИУЮЩСС 113-

У'IIЮМУ ЗllаllИЮ ЯIIJII:IIIIС. ЭТО ДВС 11 (Х)1"ИИОIЮJЮЖIЮСТИ, K(rrOpMC 

IIСРСХОДЯТ друг В APYI'a, ОГIЮСИТCJIЫЮСТЬ lIit)"IIIOI"O ЗllаllИИ оБJIСI'
чзст :>ти ПСреходы. В:lаIlМОJ\L'ЙСТИИС ЖС мифа и УТОIIИИ делзст та
КИС Щ'I)(;ХОДЫ ОСо()(;lII.о I'Jlуrюкими, ведущими к OI-раilИ'IСIIИЮ и 
ВЫТССIIСIIИЮ IЮIIНТllitIlОI'О М' 'II\JlСIIИИ И 113)"11101'0 IЮЗllаllИЯ. На 
МllфОJЮI'И'IССКОЙ OCIIOIIC YТOlIIIH заКI)(;IIJIНL'ТСН и СТШЮIIИТСЯ MCllce 

УН:lIIIIМОЙ ДJlЯ КРIПIIКII. чнюI.I IlрСОДОJК'ТЬ УТШIИЮ или дажс 110-

доiiти к I.'С КР"ПIКС, "УЖIЮ Clla'laJla Р3:1РУlllИГЬ миф. На б;ое од-
1101'0 Мllфа можl.'Т Н(ПIIIIIШУТЬ "С ОДllа )"I'ОIlИ'lсская Тt:ОРИЯ ИJlИ 
идt:и. 

Всс СК313111юе ОТlIЮДЬ "С O:l1l3'lal.vr, 'ПО IIOJlИТИ'IССКИЙ "Iюцесс 
IIIIКОIЩi IIС иt:дl.'Т к ЖCJIЗСМЫМ 1)(;:lYJlbTaTaM и 'по IЮJlитика ио(ющс 
фЗТaJl"'Ю 0(1)(;'IClla Ila упт 11 Ю. Вышс УЖС IIС paJ IЮД'lСРКИИaJЮСЬ 
решающее УCJЮIJIIС СС II())IIUIСIIИН В IIOJIИТИ'IССКОЙ ДСЙСТIJИТCJlhllO
сти: IlсраЗI',Щ311110СТЬ сс, IIСIЮ111аllllЫС ИСТОКИ УТОIIИ'IССКOI'О, "С

З3МС'IСllllые и IIСИСllраlUIСllllые "РОМ3ХИ в IIOJlитике. 

CBO('lIpeMCIllIO Р3СIIO:lII:lIIII ... Й И ИСllраlUIСllllыА IIJЮС'lет не IЮРОЖ
да('Т С:lМ 110 ссбс УТШIII'IССКИХ ТСIIДСIЩIIЙ В IЮJlитике. Гарантии 
YCllcxa в сфере IIOJIII1"IIKII - З1l31111)! И ТРС:lIIЫЙ НОJIИТII'IССКI'Й реа
JШ'IМ, УМСllие IIOJIII1"IIКЗ критически (ПIЮСИТЬСЯ k CI.-(X: и своим 
дt:iicПIИИМ, ВОIlРСМН ОСТЗIIЗlIJlllllатьси н ИЗМСIIНТЬ курс. 

4. IIОJIII .... lч~с .. иА ЧCJшиск 
как ГJlаЩIЫ" 111 1 Сl"РУI\tС 11 Т ~а!lIпаl'"И власт .. 

ФСIIOМСН "1IOJlIПII'It:СКШ"О 'ICJIOIICKa", 1аКJIЮ'I<1t:Т в ссбе IIСМало 
ИIIТРИl-УЮЩСJ"О. С ОДlюii стороны, IIOIIУJlНРIЮСТЬ и "рсстижность 

69 



Ilрофсссии IЮJlитика ИЫЗЫН:I('Т З:lIIИС'fJIИIIЫС В:tI'JIЯДЫ оБЫ'III"'''' 
людей, а С ДРУI\)Й - В их адрес 'I:lCTO МОЖIIO YCJlblIII:lTh самыс "е
JICCТllhlC ОllреДСЛСIIИЯ, и ОIlИ 'Iащс, 'ICM кто бы то IIИ БЫJlО, ИМСКЛ 
"1UlOхую IIРСССУ", ИМСIIIIО К IIИМ ОТlЮСЯТСЯ CJЮIIOСО'I('ТilIIИЯ 
"lIарлаМСlIтскан М:lРИOlI('Тка", "фJIЮI'СР", "IЮЛ~1ТИКillI", "6OJIТYlIbl", 
"КОРРУМIIИ(ЮllаIIllЫС, lI(ЮдаЖIIЫС JIИ'IIIОСТИ· и т, .. " которыс (0-
здают достаТО'lIЮ IICJIИI'СIlРИЯТlIЫЙ 1I0рТрст IЮJIИ'I'И'IССКOI'О 'ICJIO
века В l'ла:13Х lIу6лики, ИМСIIIЮ IIOJIИПIКИ ЯWlню'rr:я I'JIaIIllЫМИ 110-

сителями реформаторских ИIllIOII:lI,ИOlIIII>IХ ДIIИЖСIIИЙ И оБЩt'СП~, 
которыс, В KOIIC'IIIOM C'I(oтe, заДСI13ЮТ ИIIТСресы НССХ I'Р:lЖJ(а1l без 
ИСКJiЮ'IСIIИЯ. 

СреДllсстаТИСТИ'lсскиА оБЛIIК lIолитика, OJIII:lKO, "С (:УЩС
СТВУСТ сам 110 ссбс, 011 ЯWIЯСТСН, В СУЩIIОСТИ, "IЮИЗIЮДII"'М от 
того IlрсдстаlLJIСIIИЯ о самой IIOJIИТИКС, КОТОРОС БЫТУС-f среди 
избираТCJIСЙ в КОIIКpL'ТIЮС ВреМя И в КОIIКРС'ТIЮЙ CTP:lIIC. 

ТИIIИ'lIlОС ОllисаllИС ФраlЩУЗСКOI'О IЮJIИТИ'IССКШ'О JtCIITCJIH СС
реДИIIЫ ХХ rм:Ka ВЫПIНДИТ "РИМСРIЮ CJIСДУЮЩИМ оБР:lЗОМ: "У 
IIOJIИТИ'IССКОI'О 'ICJЮlIска МСЫ: Х было ТРУЩЮС ИJIII IIC COIICCM IЮР
MaI1LtIOC Д('ТС11IО, Ему O'IClIh IIС ХIШТШЮ IЮДИТCJllоСКОИ JI:IСКИ (ИJlИ, 
lIаIlРОТИВ, CI'O CJIИIIIКОМ БШЮllaJIИ). 011 6"'JI CJlpC.YrOit (ИJIИ IIi1ХО
ДИJIСН IЮД Д:lILJIСIIИСМ СУРOlЮI'О с.fща). IIОII'ЧЮСJlС8 ЖС, (Щ 11011"'
ТaJlCЯ КОIloШСIlСИРОнать СIЮЙ ДС-I'СКJIЙ IICII(X'] CTpCMJICllIICM К IUla
сти. На CTC:IC IЮJШПIКИ сму IIIШ1IIJЮСЬ ЩlOйти обнзаТCJIr.lIЫЙ ДJIЯ 
К3ЖJ'ОI'О 1'(lCудаРСТlIСIIIЮI'О JICHTCJIH Maplllpyт: 011 ДOJIЖСII БЫJl 11110-

ТИIIОt,'ТОНП. даWIСIIИЮ С (1:1'111"'''' СТIIIЮII, иJ'ти 113 К()МIIIЮIloНlСCl.I, ДС
лать то, 'ICI'O ТРС(КJIIШlа СИ'l'У<lI,IIН, 3 IЮIIСС "С то, 'ITO 011 С'НП;!}I ДСЙ
СТВИТCJII.IЮ СЩJ<lIIСД.lIИIIЫМ. УСIIСIIIIЮ МИIЮllillI ОСС K:lpl.CplII,IC Jlo

ВУIIIКИ И доБРillllllИСЬ ДО rм:(l11IJ1II ILJшС'rи, 011, IIJKOIICI" IЮ'IУIIl'ТIIО" 
вал, '.ТО М"Ж('Т lIa'I3Tb IЮЖJIII:I"I'Ь ДОJIП'ЖJlаlllll.lС IIJЮДЫ и 

"11OJ1ЬЗОИ3"lоСН 1U13стью· ... OltllaKO ЖС('ТНК(\l"Ь КOIlкуреlЩJlИ cjtCJlaJla 
свое ДСЛО, и КЩIСI, CI'O ЖИ:IIIИ IIJЮIIICJI tI ()ССЩJCстаIllЮМ (YrстаИllа .. 
нии СIlOCЙ IЮЗИI,ИН И CIM)CI'O IЮJЮЖСIIИН от тс: , КТО, как и 011 сам 
КOI'да-то, СТ(lCМИJIСН ТСIIСРЬ CJICJlaTb карм:ру IЮJIИПlка и IЮТОМУ 
ИЗЫСКИllaJl всс Ш\:lМОЖIlIolС Сllособы, 'lТобы сместить CI'O с 1а1lИ
масмой ДOJIЖШICТИ"Н. 

"КОМIIСllсаl,ИОllli ... "" DаРИ311Т 0I1ИС311ИЯ IЮJIИТИ'lсскоА JIИ'IIIO
сти, ООЬНСlIнющиА СУЩIЮСТ .. лидера, ИСХОДЯ И1 Щ,'ТСКltХ IIС"РОЗОВ 
И IIСИХИ'IССКИХ (n'kJЮIIСllиА, КOIпрастиру('Т СО ("IЮI'О ОФИI,.IШIЬ
IIЫМИ - С(ЩИШIЫЮ зримыми, "KaploCllIIblMJ'· Х:lра"П:Рllстиками, 
Кc.YrОРЫС AOOIICjt3U1ICI'O tlреМСIIИ б"UlИ (laCII(X\l-rраIlСIII.1 11 СОЩIШIИ-

22 РtVOdJ J,L. Isrrud С. L'tlomme poIilique 11 1... Scicnce politi<jue, Р ~ 1971. 
Р,180-181, 
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rти"ССКИХ страllах. ТИIIИ'IIIЫМ ДJIЯ IIИХ бьUI УIIОР ША рабо'IС-Кре
<. .... ыIllСКое IlРОИСХОЖДСIIИС каJlдидата, СГО заllOДСКОС II(ХНШIОС, <'''1')'
JlClllt JШМСОМOIlьскоА и lIаРТИЙJlОЙ карьеры, КОТОРЫС в KOIIC'tIIOM 
С·I<.'ТС IIРИКОДИЛИ к ВКlIЮ'IСIШЮ CI'O В РЯДЫ ВЫСШСЙ руководящей 
НРОСJlОЙКИ общества - "IЮМСIIКJlа1'УрЫ". 

ПодобtJыс uбобщ.,ющис "IЮ(Yrр<.'Ты", ОДlШICО, НС дают ВС:IМОЖ-
Iюсти ВЫЯВИТЬ IЮ/;.JIИIIIIЫС мотиuы дСй<. .... uий людей IIOJIИТИКИ, 
КОТОРЫС в llРОТИВОllOJЮЖllОСТЬ бoJlыllИlК .... Ву ДРУI'ИХ граждаlf ак-
l'ИНIЮ жаждyr этой карьеры. ВозtJикаст 11011POC: существует JIИ IJC
кий ucuбый ТЮI IIOJIИТИ'IССКОI'О 'tCJЮut:ка, который ВЫДCJIЯL'Т С''О 
среди СКОИХ СОI])аждаtJ? И CCJIИ СУЩССТIIУL'Т, то В чсм CI'O ОТJIИ'IИ
TCJll,IliUI ucобсIJIIОСТЬ. CI'O СУЩIIucть7 

ВIlСРИЫС хара ....... Сристltки 'ICJЮUCка как IIOJIИТИ'IССКОro субъ
екта мы В<. .... ре·lаСМ в ''[>СЧССКОЙ фИJJОСофии. и. 8 "О1СТIIОСТИ. У 
Аристul'СЛЯ. Широко ИЗIIССТIIO CI'O yrl~рЖДСIIИС О том, что 'ICJIODCK 
110 IIР~IIК)ДС .сщх.:Й есть сущестlIO IIOJIИТИ·lсскос23 • 

БОJJЫJЮЙ вклад в lюtJимаtJИС СУЩIJОСТИ IIОЛИТIt'IССУ.OI'О 'Iел<r 
вска BJlec Н'м"киаПСJlJlИ -ОДИII из ООЩСllРИЗll31111ЫХ ОТЦОВ-ОСII<r 
В"ТCJIСЙ СОUРСМСIJJЮЙ IIOJIИТИКИ. IIРИJllаuаuJUИЙ Jlра/Ю Ila сущс
ствонаlJИС TOJI"KO за ОДlЮЙ-СДИIIСТ'Je'IIЮЙ реалЫIОСТЬЮ - IIОЛИТИ
КОЙ, н)(;ударством. властыо. ЕДИIIСЛIСIIIШИ IIроблсма, которая 
ВOJllЮllaJlа CI'O 60Л"ШС BCCI'O, - )то lI(Хющ:ма yruеРЖJ\СIIИЯ и сохра
IIСIIИЯ иласти. Отскща uытскала и КОIЩСJЩИЯ JЮJlНТИ'JССКОI'О 'IC
лоu~ка. AKI~CIIТ с заботы (ю общсм бл а 1'1.:, 1IOIIимаемом в СМЫСЛС 
СЧХ:.МJIСI'Ю4 К добlХЩСТCJIЫIOЙ ЖИЗIJИ, был 'II:()(;IICCCII 1101 ЖCJlаllИС 
IЮЛИТИ"ССКОI'О "CJЮllска УI'PU"Иl''' СIlOЮ WlaCTb и соое IJрсБЫllаlJИС 
у UJlасти. ЦCJIИ, l1peCJICJtYCMblC им. llревратились в УЗКOIЮJlИТИ
.. ССkИС В COBpeMCHIIOM 1IOIIИ""<lIIИИ. 

МаkиаВCJUJИ рассмаТРИ6aJI 'IСЛОUСка как существо и:ша'lалыlO 
)1'Ощ ..... и .. сскОС. ЛИШСIIIIОС К<lких бы то IIИ бl.UЮ высоких IlреДIIЗ
·lсртаIJИЙ. а м(,)раJlЬ.И PCJIИI'ИЮ считал BCCI'O JlИlIJh СOl~ИaJIЫIЫМИ 
факторами, из которых JJУЖJJО умС':ь извлскать IЮJIJ.ЗУ JJРИ YJJpaB;' 
JI~JlhИ ЛЮД"МИ. ПOJIУЧWJ раСllростраllСIIИС JJОЗУIIГ О ТОМ, 'lТО осе 
ХО(ХШIO, 'ПО ВСДет k ДОСТИЖСIJИЮ ЭТИХ целсй. Ilоявилась извест
JJая формула макиаВCJUlИСТСКОIО ИММОРaJlизма: цеJJИ OIlравды
вают средства. 

МаКИ3ВСЛЛИСТСkИЙ взгляд "а ПOJlltтику Jt МССТО чсловска В 
общсстве Bllec OAIIO O'ICllb важное ДЛЯ JJОJlимаllИЯ ПОЛИТИЧССКОro 
человека НI)ВШССТВО: ИНДИВ~ стал рассматриваться как существо. 

которое 110 своей природе не создаllО для политической доброде
тслvo (l1рсдаlllЮСТИ "общеСТВСIllIOМУ бпаl)"'). ПОСКОЛЬКУ человск 

23 Ap~mo __ Пonити_а / / Арш-тnmс.. Сочинени., М., 1983. Т. 4. С. 378. 
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ИЗllа'IaJlЫIO ЭI'ОИСТИ'IСII, ТО IIСобходимы усилии, а I'JliIUIЮС - осо
БLIС JIЮДИ, которыс СМOI)'Т, умсло ИСIIOJI/.ЗУМ СОI~ИiL1I"'IЫС сред
ства, траllСфОРМИРОllать ЭI'ОИСТОВ в JlЮДСЙ, РOlООТilЮЩllХ во сщшу 
III)(ЩIk.'Т'ШИJt рОДИIIЫ. Тем самым МOIkиаВCJUlИ "реДIIOСХИТИJI и 
ЗaJlOЖИJI ОСIIОВУ ВЫДCJIСIIИJt ИЗ СOl~иума 'ICJЮВСка IЮJIИТИКИ, IIОJlИ

ТИ'IССКOI'О чсловска как JIИДСРOl И реформатора, СТОМЩСI'О "ад 
OCТaJIbllЫM общс"авом. 

На место homo politicu.'i дlХ:IIIIИХ, ТОЖДССТВСIIIЮI'О ВСМКОМУ 'IC

ловску, IIOJIИТИ'IССКОМУ 110 С.lмой СIIOCЙ 'ICJIOI\С'IССКОЙ IIриродс, 
IIРИШСJI l'ОСудаРСТВСIIIIЫЙ ACM'fCJII" ·"ОJIИТИ'IССКИЙ 'ICJЮDCК" В со
ВреМСllllOМ CI'O 1IOIIИМOIIIИИ - 'ICJЮВСК, "РОфСССИОllaJIЫЮ IIРИ'IOIСТ
IIЫЙ К l'ocyJtapCTВCllJIblM ACJlaM, k Уllра8JIСIIIIЮ оБЩССТIIОМ в I~CJIOM. 

ПОСК()JI/.КУ, ОJщако, тс, ,,"ro IIраlIИ'f в оБЩССТВС, СOIМИ IIjШllад
Jlсжат к 'ICJIOВC'ICCK()MY РОДУ, И, CJlсдоuаТCJIЫЮ, так жс как и оБЫ'I
ные 1-Р3ЖJЩIIС М8JIИЮТСМ 110 IIjJИРОДС ЭI'ОИСТИ'IIIЫМИ И JJIЫМИ, ТО 

ДOJIЖllа СУЩССТIIОllап. IIСкая осоБOlJl СТI>OIС1'/., застаlUIНЮЩaJI ЛИХ 
JIЮJ'СЙ дсйствоват," во ИММ оБЩСI'О flll<tl'a. Такой СЧJOIСТЬЮ 
МакиаВCJUlИ оо'ьиtlШI ЖCJlаllие CJlallЫ - T'II'O. 'ПО IIU:ЩЩ;С l'PiAll

сфОРМИР"ВaJЮСЬ В IIOJIЮ, В СЧХ:МJlСIIИС К власти как UТJIИ'IИТCJIЬ
НЫХ чсрт IЮ1IИТИ'IССКО/'О деИ'fCJIИ (·СВСРХ'ICJювска· 110 ()ТЩ)IIIСIIИЮ 
К оБЫ'lIIЫМ JIЮДИМ, lIе заРOlЖСlIIlЫМ ею), НМСIIIЮ НJliA""1/. И 
СЧХ:МЛСllие к НJlасти CТaJНI ВIЮСJIСДСТIIИИ РOlССМOIТРИIIOlТЬСИ как 

rJlallllblC СIIСI~ИфИ'IССКИС ЩШ:lllаки СО(Х;ТВСIllIO "IЮ1IИПI'IССКOI'О 'IС
JЮВСка·, ПOlIИТИ'IССКИЙ 'ICJЮIIСК И ШlaСТЬ ока:tiL1ШСЬ Ш:р<t'ЩCJIЬ
"/.IMII, все МОТИlIЫ и ДСЙ"аIIИМ IItUlи'rика ИJIIOI'IiL1IЫIO С1'iL1IИ OIlJ>':
ДCJIИТЬСМ В теРМИllах НJIiIСТИ. 

МаКИiAВCJUlИ, ТiAКИМ о(;ра'юм, ~UВС'ШIИJI ОДIIОIljХ:МСIllIO Дllа 
действии: с одной СТЩ)(IIIЫ, 011 IIUIIИ:lИJJ j)(IJlb 'ICJЮЩ:ка И 1I001И
тики, а с ДРУI'ОЙ - IЮВЫСИJI I,СIIШХ;Т/. 1I00Шl'ИКИ, (Х;IkКХIДШI СС от 
IЮД'IИIIСIJИИ jx:JIИI'ИОJIЮЙ СlIсрХ:lад:t'IС и ТСМ C:tMblM IIJlИДOlII СЙ са
м(щеlllю"аь. Мссто аlПИ'lIЮЙ СII"РХ'IУIiCТВСIIIЮ IЮIIЮ'UЙ доброде
ТCJIИ заШUlа jX:ШIИСТИ'IССкан ШIJШТИ'IССКOUl JtO(iPOJtL'TCJIIo. 

ПЮДIIL'С ужс МOI,ЖСИСНКaJI ищ:и ·,Х:IIOJIЮI'ИЙ" и особых IЮJIИ
ТИ'IССКИХ JIЮДСЙ - реlU.ЩКЩllOlll'РOlI - закреllИJlit ра'ЩCJIСllие "а 
иир "СlICдущи)', IЮJIИl'ИКОИ" (IIОСИТCJlсА COIICjllIICllllUl'O lllаllЮI О 
ТОМ, куда ДВЮКL'ТСИ общество, 110 "OIКИМ ЗiAКОII:tМ 0110 IЫ'lllИlI,*СТСИ, 
что CJIСДУI.'Т ДCJlitТЬ ДЛJl тон), 'по(iы ЩХ;ТР(lИТЬ ·СIК'ТJЮС будущее 
сIu.хюды и брOlТСТва") И lIа мир Jlюдей (i)ЩССТllа е.'Р .. ЖJ(OII1с.кUlО 
общсства"), .. (Лорые дolIжIIы и MOIyr быть IIcpcJtcJI:tIlы В "IIoIIы·· 
ЛЮДСЙ - Jlюд~А 110801'0 МИР'* ::oO(xlДы, pallCllcTЫA и бjl'*ТПва. 
РСШIJIk."~"ОЩ:РЫ - lIurIИТИ',СClоШС JlИДСРЫ tlUliUIO ТИllа - IЮJIУЧИJIЧ 
СТOlТУС аиаlll'арда 'ICJЮВС'I~Сl'lI~, c-f:t'ryС ЩЮСIICЩСIIIIЫХ Jlюдей, Ko'ro

рыс YCKOPHКJf щюгрссс 'ICJЮlIC'lССТl!а и OOJIiL1tOlКJf СШХЮJ\UЙ в вы-
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боре срсД(,:тв в борьбе с тсми, ICТO находится во В1lасти IlpeApaC
СУДКОВ и обскурантизма. При этом идея офИЦ,иanыюй сферы 110-
JlИl'И'lССКОГО - "I'OCYAaPCТBa" - фаКТИ'lССКИ JIИКDИДИРОвaJlа IIOJle 
свобоДЫ гражданского общества. ПроизOlWIO ТО, что ВIIOCJIСД
стиии бьulO ОllреДCJIСl10 как 1IOI'ЛОЩСJlие государством граждаll
CKOI'O общества. 

Марксистская идея, закрепив раЗДCJJсние ЛlOдсй на ведущих 
и m:домых, IIOJlal'a1la это раЗДCJIСllие времснным, и IlOдразумс
иала, 'ITO 110 нрошествии HCКOТOPOI"O nремсни ДOJIЖIIO настунить 
IЮJllIOС отмирание государсrва. Марксисты IlредскаЗЫВaJlИ на
СТУlUlсние ЭIIOХИ, КOI'да вее IIРИlIУДИТCJJЫЮ WlaCТllbIc институты 

общccrва cтallyr IIСНУЖНЫМИ в силу ВОЗНИКII08СIIИЯ сообщества 
СОIICРШСИIIЫХ ЛlOдсй. Таким образом, в КОНС'IIЮМ c'lC"re Ilредус
матривалось IlридаllИС всем людям О)(ИllаКОООI'О статуса, что в 

Оllредслснном смысле аЩUIOГИ'1I1O КJJaССИ'IССКОМУ аll'l'ИЧllOМУ ви

}lСIIИЮ в каждом гражданине, IIРИllадш:жащсм к l'Opo'ty, ПOJIИТИ
'ICCKOI'U ЧCJJОВСка. 

Марксистская КОНЦСIIЦИJt ПWlИТ&I'IССIЮГО ЧCJJОВСка И его бу
ДУЩСI'О, ставя во главу угла раВСШI1Ю вссх людсй, заМЫкaJlа круг, 
во:шращая нас tc естестВСШlOму ЧCJIOВСКУ-I'(>аждаНИIlУ аtlТИЧIЮГО 
1101Iиса. Однако в теории Маркса все это ЩЮИСХО/\ИJIO В yrOlIИ'IСС
кой IIСРСНСКТИИС. РСaJlЫЮСТЬЮ же CТaJla фаКТИ'lССt-aJI СОКРЫl'ость 
ИСТИlIIЮЙ "рироды И мотиваl~ИЙ ЦCJIСЙ, IlреСЛСАУСМa.lХ 1I000ИТИ
'IССКИМИ l'осудаРСТВСШIЫМИ ДСЯТCJIЯМИ. 

Эrому в истории IЮ1IИТlt'IССКОЙ мысли "IЮТИООСТОJIЛ ради
KaJlbllO ИIIOЙ IlOдход К ОСМЫCJIСIIИЮ IlрИроДЫ IIOJIИТИ'JССКОI'О ЧCJIО
иска, в котором ГllаВIlУЮ свою зада'IУ теоретики ВИДCJIИ в раскры

тии бссСОЗllаТCJIЫIЫХ мсхаllИЗМОВ, движущих ЧCJIOОСКОМ в общс
СТDCtltlой ЖИЗIIИ И IIOЛИТИ'lеским ЧCJIODCIЮМ в IIOJIИТИКС. 

В 20-х - Ilа'lалс ЗО-х ГОДОВ Ila Заllаде 1I000У'IИJlа широкое рас
простраllСllие и стала высту"ать в ka'lCCТВC всдущей тсо(Х.'Тичсс
кой МОДCJIИ И МСТОДWlOгии анализа личности и общества фило
софия фрейдизма. 

8 з,шадllOЙ 1100IИТИ'lсскоII философии С'IИТЗI..'ТСЯ оБЩСIlРИ
ЗllаlШЫМ, что одной из llOВОРОПIЫХ работ 11 исслсдовании IIOJIИ
ТИ'IССКОГО ЧCJJОВСка ЯВИJlась р,,(юта З.ФреЙда "Лсонардо да 
8ИII'lи·2". Этот OIlYC бьUl IICPBbIM онытом ИЗУ'IСIIИЯ БИOl'(>афии 
ВCJIИКОI'О ЧCJIOВСка, вы,<одящим за рамки традициошюго lюд.хода, 

в котором страШIОСТИ xapalCТcpa и IЮIICДСIIИЯ рассматривanись 

как CCТCCTВCllIIblC, иммаНСНТ110 IIIJИСУЩИС I'СIIИЮ атрибуты, выде
ЛЯЮЩIIС его из Среды оБЫЧllЫХ людсЙ. 

24 ФРI!';'д З. Леонардо /lа "ИИЧ'1. М., \912, 
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Несмотря на МIЮГО'IИCJIСIIIIЫС нсдостатки IlсихоаlliLJIИТИ'IСС
кого метода ИЗУ'IСIIИЯ IIОЛИТИ'IССКОЙ дсАСТВИТСJlЫIOСТИ, K(rrOpMC 
бьши IJОЗДllес вскрыты в IJОСТфрейдистских ИССЛСДОВЭШIНХ, 
нельзя не отмстить, что аllализ жизни и ДСИТCJIЫЮСТИ ЛСОIIЭРДО, 
даllНЫЙ Фрейдом, llредставил IlреКРЭСIIЫЙ "римср ВОЗМОЖIЮСТИ 
цеЩХ:ТIЮГО, КОМJUIСКСIЮГО оБЪНСIIСНИЯ IIОВСДСIIИЯ ИIIдивида - "а 
псрвый взгляд, IIОЛIЮГО ПротИВОРС'IИЙ, lIэрадоксов И НССОПМС
стим<Х:тсй. ПсихоаllалИ1'И'lесlЮС ИСКУС".IIO Фрейда IIОСJlУЖИJlО 
мощным имнульсом для ДiLJlЫIСЙШИХ глуБИlIIIЫХ ИСCJIСДOll311ИЙ 
природы )1 СУЩifОСТИ веJlИКИХ JIЮДСЙ, которt.lс "С МОI'JIИ "С кос
нуться также и ВhlДающихся IЮJIИl'И'lССКИХ ДСИТСЛСЙ. 

Сама природа IIOJIИТИКИ, в которой TCCIIO IIСрсlUll .... эютСЯ 
притягателыюсть и оттаЛКИllаIlИС, застаВJIЯl. I'ОIlОРИТЬ о таiiщ:, 

сокрьn'ой в НСЙ И В глаВIIОМ СС IlрсдстаllИТCJIС - IЮJIИТИ'IССКОМ 'IC

ЛОВСКС, искать раЗl'адки CI'O ·особой· "рироды И СУЩIIОСТИ. И В 
этом ОТНОIIIСIIИИ МИфот80Р'lескаи OCllooa IIСИХО:JlliLJIИТИ'I~~СКOI'() 
искусства З.ФрсЙда оказала IIOJIИТИ'I\:СКОЙ наукс ilС(ЩСIIИМУЮ ус
лугу. 

ОДllако IЮ-lIастоищсму реВОЛЮI'ИОIIIЮЙ Д)lИ ра:нштия ИСCJIС
ДОВ311ИЙ о ПО1НtТическом чсловеке ЯIIИJlась работа З.ФрсЙда, "а
Ilисаllll3Я в соавторстве с У.БУJUIИТОМИ IIOСОНЩСНllан аllаJlИ:lУ 
ЛИ"IIОСТИ амсрикаllСКОГО IIРСЗИДСlIта HYJtJ)() 8 ИJl1.(:olla. Jra КIIИI'" 
стала ОДIIИМ из ФУllдаМСllТaJlЫIЫХ ТРУДОВ 110 IIСИХО:JlliLJIИ~IУ, K(rrO
рый вошсл 80 все Y'll-БIlЫС I,ИКJIЫ 110 "ОДГОТ()8КС СIIСI,ИaJIИСТОВ В 
06Jщпи IIСИХOJIO~'ИИ И IЮJIИТОJЮI'ИИ В США и во ФраIЩИИ. 

ОсIlОВЫОaJIСЬ наглаВIIЫХ II<)("улатзх СВОСЙ тсории, Фрсitд 
пришсл IC заКJllO'IСIIИЮ, "ТО НИJIЬСOlI ОТIIОСИJlСН К ра:lРИJlУ PCJIИI'И
ОЗIIЫХ фаllатиков. АналИ:lИРУИ IIРИРОДУ CI'() ф.шати:tма, KOpCIIH
ЩСI'ОСЯ В CI'O иllфаllтиJlыIхx (rrllOlIJеllИНХ с отщ)м, младшим fipa
том, матерью и ссстрами, щ:рснеССIIIIЫХ ВIЮCJlсдсi'uии 11:1 06щс
СТВСIIIIУЮ и IIOJlит.с'IССКУЮ ДС)IП'IILlIОСТЬ, австрийский Ilсихиатр 
СТРСМИJIСИ IIш:jзать, какой ОРСДООЩСМУ 6J1al)' МOJ)'Т lIаllССТИ щ:й
СТОИИ О'rlyжJ\СIIIЮЙ от мира ~aJl"'IОСТИ ЛИ'IIIOСТИ. Ф,,"аТИ'IССКЭН 
peJIИГИ\)ЗIIОСТЬ -8ИJIЬСШlа; С'lИТiLJl Оll,БЫJlа IIС(l(iХОJ1ИМЫМ KOMIII':II-
caTop"ioIM Мсхаllи'J"МОМ сго 811УТРСllilСЙ ilaTOJIOI-ИИ. . 

ИСCJIСД()8:JШIИ Фрейда IЮ.llОЖИJlИ lIa'lilJlO Oi'POMIIOMY ilОТОКУ 
ли-rсратуры, 11 котщ)()м lIозоБJI;1J\iLJI3 ТСIIJ\СIЩИИ Р;JсемаТJШII:JТЬ 
·СИJIЫIЫХ M.lpa CCI'O· как раЗIIOI'() рода IICIlPOTIIKOH, JtciieTIIII}! коп>
рых на IIOJIИТИ'tсской CltCHC ОU}(:JЮWIСIIЫ Н:М ИJIИ ИIIЫМ UlfЩJМ 
IIСИХИ'IССКОI'() Р:iCстроЙ".ва их JI' ~'IJI()(.'И, ·н .. Щ)()ПlжеШIИ 'lell'IUC
чсской и".ории MIIOI'O IIСlljЮПIКОII IlIIe:lilllllO IIJ)II\О/\II:Ю КIIJIJСТИ, 
- IНfCiLJl 011. - ч;Jстu R ЖIПIIII IРt;fiуютсн 8 БО.!lЫIН;Й СТСIIСIIИ Н: K;J

чс".оа, которыми оБJJзда('r IIСlIlЮПfК, tlСЖСЛИ те, .. тор"''''и oUJla-
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даЮТ здоровыс люди. По:>тому С ТО'IКИ ЗРСIIИЯ ДОСТИЖСIIИЯ 
"усш:ха в ЖИ:1IIИ" IIСИХИ"ССКОС расстройство в ДСЙСТUИТCnЫIОСТИ 
МОЖI."Т быть IlреимущссТlIOМ. GOJICC ТOI'О, IIСПРОТИ'IССКИЙ характср 
ВИJlЬСОllа O'lCllb хщхшlO УДOlUII."Т80рЯЛ трс(юваllИЯМ сго вреМСllИ -
Амсрика, а заlСМ и ОССЬ мир IIУЖДaJlИСЬ В IlPOPOKc"Z5. 

НССJlсдооаllИС Фрсйда IIOЗООJIИJIO IIO-IIOOOMY ВЗI'JIЯIIУТЬ на ту 
ОI'р<)МIlУЮ реалыlюю p<)JIL, которую ИI'раст личность ПО1IИТИ'IСС
KOI'O 'ICJЮIICК3 В ИС1"\)РIIИ 'ICJЮIIC'II.'СТиа И В судьбах мира. 

HMCIIIIO IIсихоаllaJllПИ'lССКОМУ IlаllраВЛСllИЮ в ИСCJJсдоваllИИ 
БИOl'рафий ВCJIИКИХ IIOJIИТИКОО обязаllО UЫДCJIСllие СOlIРСМСIIIIЫМИ 
НССJlСДОllаТCJIЯМИ таких 1'СllсраJlИЗОU3111IЫХ 'ICPТ "1I0JlИТИ'lССКОГО 
'ICJЮllска", как вкус к ВJlас1'И, СОЯЗ3ШIЫЙ с се МИСТИ'Iсскиl\tи И сак
РaJlЫIЫМИ ка'IС(."ТUаМ.I; lIЮ(')ОUЬ к риску; любовь IC ИI'РС И WIИЗКJlе 
к :>Тим 'IYOCТDaM - вкус К схваткс, (."ТЫ'IКС, дискуссии, CllOpy26. 

Эти характсри(."Тики IIСРСКЛИкаютсяс щ>Стулатом Фрейда О 
IIсреllСССIIНИ Ila IIр<JфcССIЮIJalIЫIУЮ ACHTCnbIlOCТb лиБИДOlI3ЛЫIЫХ 
черт 11aС1lаЖДСIIИЯ и страха •. 

ЧрсзмеРllОС УWIС'IСШIС IIСИХ03llaJIИЗОМ IlрИВС1IО, ОДllако, IC 
CJlltllIKOM IIРЯМО1ШllсiillЫМ И 111убым ТWlкоuallИЯМ IlOведеllИЯ и 
дсi\с.:ТIЩЙ Ш)JШТИКОВ. (}с.:IЮIIII ~ IшимаllИС в IIИХ УДCJIЯJIОСЬ IIСИХО
II:IТОJЮI'И'IССКIIМ ССКСУaJIЫЮ-IIСIIр<JТИ'IССКИМ особсllllОСТИМ выда
ЮЩIIХСИ lШ'lIЮСТСЙ, КО1'орыс ВЫСТУ"aJIИ В кa'lccтвc ГllаВIЮЙ ДС-
1'epMllllall1'bl их И(."ОРII'IССКОЙ IIСОРДИllаРIЮСТИ и ТOI"О осofюго от
Ilc'laTкa, который 01111 lIаКJlаДЫllaJlИ 113 ИСТОРИ'I(.'СКИС событии. 
КJI:lc.:CII'ICCKllii ФIх:iiДШIСЮlii 311aJIИ3 llибо IIРИВОДИЛ IC ICОllстат3I,ИИ 
III:IIРСОДOJIIIМОСПI раЗрЫl13 между JIИ'IIЮСТЬЮ (характер к(rrор<)й -
о том 'ШCJIС 11 СtЩllaJlЫlыА характер - бl,UI IIWIIIОСТЬЮ оБУС1IОВЛСII 
КОIlФJIII,,"ТаМII дст<.,'lIа 11 расстаlЮllКОЙ фlllУР в ТРСУI"OJIЫIИКС OТCI\
M:lTI.-рсБСIIОК) и общссТlIOМ; JIllOO IC КОIIСТ3Т31,ИИ 113ТOJIOI'И'IССКОГО 
IUIIHIIIIIH IIСlIlЮТИ'lССlшii выдающсйси llИ'lIlOСТИ 113 ход обще
СТIIСIIIЮI'О ра:IIIIIПIИ и lIa ИIIТСР:Iр<."Тацию CMblCJla 1I001ИТИ'IССКНХ 
JIciicТlIlli\. I'JI;.IIIIIЫЙ IIСlюстаток вссх КJlaCCH'lCCKHX IIсихоаllaJlНТИ
чt·СКlIХ Шll'СРIlРI.."Таl~lIi\ - ТСIIДСIЩНИ IIрсuращать КОIIКр<:1IIУЮ 110-
JIIПII'IССКУЮ фlllУРУ В КОIII'Jюмсрат "KOMIUICKCOB" н ·струюур". 
ОI\II:lКО "УШIIIСРСaJlI.IIОСТЬ" ЭТlIХ KOMIUlCKCOB lIикак lIе объИСIIИСТ 
СlюсоGР;А:JIIИ KUIlKPCTlIblX СОЦllaJlI.IIЫХ ДСЙСТIIИЙ. 

8 oUlY ЭТllХ uБСТО>lТСJlЫ:Т8 ОРТОДОКСaIIЫЮ-фрсЙди(."Тскнс НС
СJlСI\UllаllШI IIсихоБIlОl'р;.нlшЙ, IItЩУ"ИUlllие IIIИJЮКОС pacllp<)CTpa-

25 <1'I""Ы З,. Бу.tл"'" У. То .. ;)с Ilущю I\кт.сон, J\ка:щать ROCh"ОЙ президент 
26 США М .• l'i'J2. С. 134, 

с ..... : (;,/J14';I: Лf.. l.Lc/J J, 1:11(>I1I",e polilique / / Trailc dc: sciencc poIilique. 
1',. 1 '185. Т, 3. /'. 4.1-139. 
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НСllие на За":'Ае в 20-х годах, часто получали Клеймо "1ICC8AO
психоаШUlиза" • 

оТ1IИ'IИТелыюй чсртоА вссх IIостфреАдистских иселСJ\О8а
ниА, нссмотря "а "РИIIЯТИС ими базовых IIОllятиА IIсихоаllализа, 
яwшстся их радИкaJlЫlая IIсре()РИСlIтаl~ИЯ в CTOPOllY С(ЩИОКУJlЬ
ТYP"OI'O аllализа действий ЛИ'lIlОСТИ, "()\:ОДО1IС"ИС IIallCCKcya
лизма, БИО1l01'И'IССКОI'О ."СТСРМИlIизма и lIостулата IlсраlрешимоА 
задаНllоА ко 11 фл И кт 11 ост И ОТIIOШСIIИИ ИIIДИ8ида и общсства, ха
panepllblX Д1IЯ клаССИЧССКОl'О IIсихоаlla1lиза. 

Несмотря "а тсоретичсские и Мt.'ТОДОlЮI'И'IССКИС раЗЛИ'lЮl, 
все "редстаВИТС1IИ IIостфрсйдизма СХОДЯТ<':Я в OIIIIOM - В необхо
димости учста "ИСТОРИ'lсскOI'О момснта" для разреlllеllИЯ как 
8нyrpИЛИЧIIОСТIIЫХ КОllфлИКТОВ, так и kОllфЛИКТО8 ЛИ'IIЮСТИ СО 
средой. 

ВоЗIIИкаст заКОIЮМ~Р"ОС СОМIIСllие в том, 'ITO ilроблсма МС
галомаllИИ IIOJIИТИКОВ (KOMIUleKc маllИИ ВCJIИ'IИЯ, С80ЙСТ8СIIIIЫЙ 
ПOJIИТИкам) МОЖt.'Т быть разреШСllа TOJlbKO через аllализ Фрустри
раваlllЮГО IЮДСОЗlldllИЯ ИIIДИIIИДОВ, соверШСlIlIО оста811ЯЯ 8 сто
palle ИЗУЧСllие открытOI'О ещс Ш.МОJJТССКЬС ЗJJаМСIIИТOI'О IЮ1lИТИ
чсского вируса - 8ируса масти. 

ФраlщузскиА философ обllаружил TIYГ факт, 'ITO всякиА 'Iело
век, о[щ;щающий Wlастью, CkJlOllCII СЮ З}IOУllOтреблять. OIIllaKo 
масштабы раСllростраllСJJИЯ этOI'О вируса нахО}~тся в зависимо
сти от МlIожсства об'ЬСКТИВIIЫХ условий, таких как 1I011ЩYrа 811а
сти, эффсКТИВIЮСТЬ се ИIIСТИТУI~И()II31lh1IЫХ сДсржск И JJ(ХYrИ8()8С
С08, ОСо[lCШlOсть исторической ситуаl~ИИ - 1131IИ'IИС КРИ'lиса, 
ВОЙIIЫ И, lIаКОllец, "(Х>СТО от СК1ЮIIIЮСТИ ОСIIOВIЮЙ массы избира
телСЙ к СOJIp<YrИlllIСIIИIO WlаС'rи, ОI'раllИ'lеllИЮ сферы ее 811ИЯllИЯ, 
от ПlуБИIIЫ "РИIlУДИТС1IЫIOI'О IIОЗДСЙСТВИЯ ЛИJICра "а массы и т.д, 

Нопый ИМIIУ1IЬС иселСДОllаllИЯМ llOJlИТИ'lеской ЛИ'Il1ОСТИ 
дало УЧСIIИС Макса Вебера о трех ТИllах 81lасти, среди которых 011 
ВЫДС1IЯ11 траДИI~ИOlIllУЮ, 11~I'31IЫIУЮ и харизм;,rичсскую. ИмеllllO 
ИССЛСДОВ,IlIИС харизмаТИ'IССКШ'О Jlидерства как осоБОI'О ТИllа 
"КРИЗИСllOl'О ЛИДСI)Стuа" оказалось IIаИ[IOJlСС "1хщукrИ811ЫМ )J)lЯ 
IIOCJIСДУЮЩСI'О ИЗУЧСIIИЯ Ьоmо politicus. 

COI'JlaCIIO Веберу, IЮД "харизмой IЮIIИМ3СТСН IIсоБЫ'lIIОС ка
чсство л И'Il1()СТИ , которая, так сказать, о[)JJадз(;'Т IIСКОТОРЫМИ 
свеРХЪСС1'С(;'ТВСIIl1ЫМИ, СIICРХ'lС1IОВС'lескимиили, 110 краЙllей мере, 
ВЫХОlUIщими за рамки IЮВССДllеВII()СТИ силами и чсртами харак

тера, IIССВОЙСТВСIllIЫМИ 1,р<>СТым смсрт"ым; в таком ЧС1IОВСКС 8И-

17 с ..... HBIIP""'Cp: IAn~, W. Thc Nclll Assigncmr.nl / I rsychoanali.,Y8 and НiSIOry. 
I~glewood ОiПs. 1'J63. Р. 91, 

76 



ДЯТ посланника бога, или примср для подражаllИЯ, а слсдова
ТCJlЫIo, ОТIIОСЯТСЯ к НСМУ как К "иачалыIку" (фюрсру)"28. 

ВIlОСЛедствии этот тсрмин приобрел болсс широкое значе
нис, 'ICM то, которое IIридавал ему автор. Во всяком случае, у 
Всбера Iюнятие харизмы бьulO моралыIo IIСЙТРальным и не со
дсржало никаких 3.JICMCHTOB ОЦСIIO'IIIOГО характсра. 

Харизмати'lеский лидср ПОIIИМа1IСЯ у нсго ВОВСС НС как "святой" 
или как предмст вссоБЩСI'О обожания. Это бьUl BCCI'O лиш .. ЧcJIО
век, который мог вызвать энтузиазм в народных массах. При 
этом сам он мог оставаться существом "матсриально" IIсзаllllТС
peCOBaIlHblM, привержеllllЫМ идее. 

Нссмотря на IIOЗДIIСЙШИС вариаl'ИИ в Ур:'КТОIIКС харизмати
"ССКOI'О лидсра, это IЮIIJfтие "РИЗllаL'ТСЯ важным дЛЯ IIOJIИТИКО

философского аllа1lиза, IЮСКОЛЬКУ оно помогаст болсс 11011110 ос
мыслить и ОllреДCJIИТЬ такую форму власти, в которой БOJlЫIlУЮ 
роль И1'Раст аффсКТИllIIЫЙ момснт. ПОIIJfТИС харизмы, ДРУI'ИМИ 
словами, СIIОСобстоуст болсс глубокому ПРО"ИКllOоснию В сущ
IIOCTh IIСРСОllалистской сторо"ы власти, а значит, 1I0могаст от
крыть IIСКОТОРЫС новые черты 1I001итического лидера. 

ПОlIятие харизмы у Веб"па - это IЮlIятие fJlallllblM образом 
С(ЩЩШOl'И'lескос, IlреДIЮllаl'аl"щсс скорее раСКРЫТllе мсхаllИЗМОВ 

формироваllИИ ОТIЮlllеllИИ lIаРОДIIЫХ масс к такому лидсру, IIC
ЖCJIИ исслсдооаllие харизмаТИ'lССКИХ свойств, исходя из самого 
характсра IЮJIИТИ'lескOf'О деятCJlЯ. 

С06стос 111 10, BL'fx:pa IIC CJIИIIIКОМ заllИМaJlИ BOllpochI, касаю
щисся "IIСРСОllaJlизаl,ИИ" ВJlасти. Его не ИllТсреСОВaJIО, как, IIрИ 
каких О(>СТОИТCJlьстпах лидеры "риходят к власти, и IЮ'IСМУ они 
уходит, насколько замстсн тот слсД, который ОШI оставляют в 110-

JIИТИ'Iеской ЖИЗIIИ, и T.II. ЛИ'IIIОСТIIЫС хараКТСР'IСТИКИ. И"а'lе го
вори, исслсдоваllие ВL-бсра - это исследование "среды вокруг ли
дсра"29. 

Объективистская нереllектива исслсдовании харизмы и от-
1 10 1\1 С 11 ия харизмаТИ'lССКОl'О I'СРОЯ и lIapoJtlIblx масс ПО1IУ'lила 

ДaJlЫIСЙШСС развитие в ХХ векс В работах P.Tt!Kcpa, Д.Каl~, 
р.хаММCJIИ и ДРУI'ИХ3О. В трудах ЭТИХ авторов ставится такие ИII
ТСРССIIЫС зада'lИ, как 1I0ИСК IIРИЗllаков "lIрехаризмаТИ'IССКОГО" со-

28 Wt~r М. Theory of Social and Economic Organizalion. N.Y., 1947. r. 358. 
2') Вlondtl J. rolilicalleadcrship.I~, 1987. Р. 57. 
:.0 Tuclk:r R.G. 1Ъе Diclalor and TOlalilarism / / World Polilics. 1965. VoI. 17. N<:! 4. 

r. 55_~-583; KlIll D. rallems of Lca.lership / I Knulson J.N. lIandbook о( PoIitical 
Psycology. San Franscisco. 1973. r. 203-2,')3.; Huтmt!1 R. Л casc (or I Diosocial 
Mo<lel of Charisma / / 8-lh Congress of Ihc Inlcmalional Polilical Science. 
Munich. 1970. 
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СТОЯ 11 ия общсства. ВОЗIIИкаюr вопросы О том, какой Д()JIЖllа быть 
CТCIICII., ДИСФУllКЦИОllaJJЫIOСТИ СОI~иалыюй систсмы, 'Iтобы olla 
ВСТУllила в ·lJрсхаризматичсскую· стадию ра:IIIИТИЯ. НOIсколыш 
Р.ссоБЩИМИ И обнзатслыIмии НWIНЮТСН СЛУ'lаи IЮНWIСIIИН "а 110-

ЛИТИ'IССКОЙ СЦСIIС харизмати'lССКЩ'О Jlидсра IIOCJIC заТНЖllOl'О и 
маСlJIтабlЮl'О оБЩССТВСIIIЮГО КРИ1ИСOl? 

ConpeMCIIIIbIC ИССЛС,~оваIlИЯ в :этой области 1I0ка:sыпают, ЧТО 
харизмаТИ'lССКltс лидсры ВCCJ'Jta 1Il,lсту"ают n Ka'lCCTIIC 

·СlJаситслсЙ· и СИМП()JIИЗИРУюr чаНIIИН 11 а рода. ЛИ'IIЮСТЬ и II(Ю
грамма, TaKOI'O лидсра вссгда С()(УГlIС'ГСТlIУЮТ тому, 'ICI'O от IICI'O 

ждет Ilа(Юд, и ожидаllИЯ :эти ВЫСТУlJают f)()щ~с в IIСИХOJIШ'И'IССIШЙ 
форме, IIСЖCJIИ раl~И()ШUILlI()i\. Таков БЫJl ГИТJIСР, фИI)'ра кото
рого явилась О1'I)(.'ТОМ lJa дос caMЫ:~ БOJIСЗIIСlIIlЫС ТО'IКИ в Ж.I:IIIИ 
НСМСII,JЮI'О "арода - бсзраf)()'fИI~ и У"ИЖСIIИС, которыс IIОСТИI'JIИ 
ГермаllИЮ IIOCJIC lюраЖСIIИН в ВОЙIIС. Схожсй была РОJII, дС ГOJIJIН, 
который также как ГИТJIСР HCMI~aM ВCPIIYJI фраlll~:lам чувство 
УВСРСIIIЮСТИ В себс в 1944 ,'Оду. t-IС:lаIlИСИМО (rr кa'lCCl'B Jlидсра и 
KOIIKPCТ"blX ситуаl'ИЙ, во ВССХ ИСCJIСДOllаllИНХ такш'о рода 
под':сркиваетСJl ОДИII глаВIIЫЙ MOMCIIT - lIaJlИ'IИС 'IY"Cl'la ФРУ
страl'ИИ у lJapojta. При :этом <УГМСЧ3L'ТСН, .. то харизмаТИ'IССКОС (rr
IIOIJIСIIИС к ДСЙСТIJИТCJIЫЮСТИ В КОIIС'IIШМ C'ICTC HWIHLvrC:1 ОТПСТОМ 

на СОI,И3JIЫIУЮ ДСЗОРI'аllизаl,ИIO мира, KOl'Jta ypOIJCllb И:lМСIIСIIИН 

СОI,ИaJlltlюй среды IIЗ'IИШJL'Т IlреllОСХОДИТЬ IЮ'\МОЖIЮСl'И .щ.шта
I,"И к щ:й людских масс. 

НОIIЫЙ IЮllOl1<rr в ИССJlСДОВ;\IIИИ ЛИ'IIЮСТИ IЮЛИТИ'IССКШ'О ЧС
лооска Д3JIИ раfюl'Ы Гаlхщьда ЛаССУ')ЛJlа, KOTOI1<)I'O аМСIШКЗIIскан 
IIOJIИТOJЮI'ИН С'lитаL'Т ОДIIИМ ИЗ КJlOIССИКОВ СОIIРСМСIllIOЙ тсории 
ПОЛИТИКИ. EI'() ТРУД'" В Ilаиf)ОJIЫllс~i СТСIJСIIИ Сlюсоf)СТlЮllaJlИ 111..

Я/IJIСIIИЮ СУЩССТНОIIOlIIИН IЮJlИТИ'IССКOJ'О 'ICJЮlIска как ()Собш'о и 
ОСJЮllOlЮJlаl'OIЮЩСl'О IЮIIИТИ'IССКОП) ф;lIrrа. 

Подход Лассу:элла к аllали:sу JШ'IIЮL,И, СС СУЩIIОСТИ И м<УГи
В31'ИЙ У'13СТИН В IЮJlИПI'IССКОЙ JtCHTCJI "'ЮСl' И , РOIзР;tfiот;ншый о 
ЗО-40-с п)ды ХХ СТОЖ,'ТИН, БЫJl OIlPCJICJICII К3" ·РС"-'IИС1'И'IССКИЙ·, 
а T()'IIICC - бltХСIIИОl'aJlI.IJ()-ФУIlК"IЮllaJIИСТСJ<ltЙ. 

ЛаССУЭJUI РС:lЮМИРУL'Т (IIOЮ 1'СOIНIЮ J1ШlltТИ'IСС"ОI'О 'ICJlOllc"a в 
CJJСДУЮII~Ю формулу: p/d/r= Р. ЭI'O O'III:I'IOIC'r. что ШI'ШЫС И, /'JIOIII

ным ООР:l10М, "IJИМИТltllIIJ.JС УСТРСМЖ:IIИН ltIIД1111 ИJ\:I, II:JUOP кото
рых ВССI.МЗ OI'j);tIlИ'IСII, И 11 структурс которых CO]II:JTCJ.bllblC И 

бсССО:IIIО11'CJIЫIЫС мотивы IIСРOl"РЫIIIЮ IIСРСIIJlС'ГilЮ1'СН, (Р) IICPCIIO
снтем "а оfiЩССТIIСIIIЮ Jllа'lИМЫС объскты (d) И р;щItОllaJlII]ИРУ
ютсн в тсрминах 06ЩСI'О ИlIтсрсса (r), 'lТofi ... в КОIIС'IIЮI\I C'ICTC 
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IIOJIУ'IИJlСИ ПOJIИТИ'lсскиА 'Iелонск (р)31. Другими словами, аме
риющский ИСCJlеДOJlаТCJIЬ КОlIстатирует тот факт, 'ПО 1I000ИТИ'lес
кий 'ICJЮОСК ощ')аНДI.lна(.'Т СIIOИ амбиции и сlЮe стремлеllие к 811а
сти. ИДСIIТ11ФИЦИРУЯ ссбя с БЛЗI'ОРОДlIOЙ IlрИЧИНОЙ, IIзпример, вс
nи',исм CTpallbl или триумф()м нартии. 

По сраllllСIIИЮ с I'ОСIЮДСТВОВС\ВIIIИМИ' до tlача.'1а ХХ века 
IJРИlЩИllами ТРЗДИI\ИOlIIЮI'О 1I000ИТOJIOI'ИЧССКОI'О анализа. aKI,CII
ТИIЮllаlllllИМИ Зllа'lИМОСТЬ С(ЩИaJIЫIЫХ ИIIСТИТУТОВ как дстсрми

lIаllТ IIOНСДСIIИЯ OТJICJlbllblX людсй И социaJlыIхx гру 1 111 , заCJIУI'ОЙ 
БИХСIIИ()РaJIИСТО8, в том 'Iиt;л~ ЛаССУJJша, бьша КOIЩСlfтраl\ИЯ 
ВIfИМ,ЩИЯ lIa сфt:рс IЮIIСДСIIИЯ ИIIДИВИДОВ как ТОЧКИ ,"c'lcтa в об
РЗ'ЮllаIfИИ С<ЩИaJIЫ'ЫХ структур и МсЖJIИ'ШОСТIIЫХ взаимодсй
СТОИЙ. 

ЧрсзмеРIf3Я COCpeJII)TO'lCllllOCTb lIа Ilсю.оаllапиТичсских n~ 
СТУJlатах аlfaJlиза IIРИЩЩИJlа к тому, ЧТО IIOJIИТИ'IССКИЙ ЧeJlOвt:к 
осс ЖС IJРОДОЛжал ОТ(l)КЩ:СТWIЯТЬСИ С IIСВРОТИ'IССКОЙ ЛИЧIIОСТЬЮ. 
Это JICJlaJlO IIСВОЗМОЖIIЫМ ОО'I.ЯСIIСllие IlрИроДЫ И IIOВС1\СI'ИН вссх 
IЮJIИТИlClJВ Ila 1ICсх УРОВIIЯХ. К тому же IiСИХOJlOгичсские ИСCJIСД~ 
ваllИJl IIOJIИТИКОВ, IIPOIIcjtCIlJlble в с1 ранах Заllада в 50-х годах 
IЮДТнсрдИJfИ I'Иlюте~IУ об их IJСИХОJIOI'И'IССКОЙ ураВНОDCШСIШОС'ТИ. 
При этом окаЗaJlОСЬ, что ОIIИ 111.' только В ТОЙ же СТL:IIСIIИ ста
БШIЫIЫ в IIСИХИ'IССКОМ ОТIЮJIIСIIИИ, как И их СOI-ражданс, но часто 
дажс окаЗЫllаl<YfСН IlаМIЮГО бrulСС устойчивыми, чсм средtlИЙ 
ЧЛСII общсства32 . 

OJtllaKo Ilajto IIРИЗllать, "ТО БИOl-рафии мtlогих IIOJIИТИ'IССКИХ 
ГOCYJIapcTНCllllIoIX дсятслей ШЩТВСРЖДЗkYf IJредстаiUlСНИС о том, 
что WlaCTh и стреМJIСIШС к IIСЙ 'IЗСТО ВЫСТУllают в кa'lCCТвe ком
IIСilсаl,ИИ ЧУОСТdа фрустр.щии у ИIЩИllида. ПOCJlСДIIИЯ может 
ИМ(,'ТЬ раЗЛИ'lIJУЮ IlрИроДУ, будь ТО бrulСЗllЬ, IlреШIТСТВИЯ физи
'1ССКOI'О ИJIИ JtYXOBIIOI'O IlJIаш!, 'OJIllaKo ВСС ОIfИ СIlОСoбc'rвуют раз
ВИТl1Ю B()JI'~BOI'O характера JIИ'IIIOСТИ и ТСХ ЧСРТ, которыс СиОСР-

1111.'11110 Ilсобходимы длн ДОСТИЖСIIIIЯ WJaСТИ. 'ИЗУ'lСIIИСМIIОГО'IИС
JI~IJljblX БИOl-рафий I'ОСУiщреТОСJJlIЫХ деятелей IJOЗВOnИJIO 
М.ГР:JIIИ1\..VИ ЖЛска УПIСРЖДiJТЬ в "Трактате о IIOJIИТИ'IСС1<ОЙ Ita
УКС" что ВЫСIIIИХСТУIIСIIСЙ WlilСТИ Д\)(.ТИГdlOТ JJЮДИ, 'onapc.JllhIe 
ВЫJ\ающимисн ка'lССТIJ3МИ, СИJJЫIЫМИ lIоБУДJпелЫIЫМИ стиму
лами и IlOt(X.-БIJОСТНМИ, а также СЛОЖIIЫМИ 'Iсртами ЛИЧIIОС'ТИ. 

НеСОМJIСlIlЮЙ З3CJIУI'ОЙ ЛiJССУJJша н IUJЯ СТСiI то, что I'ССМ<YrpЯ 
на IJaCJlcJtlfe фрейюпма, сму удалось ОТQЙТИ от пр.:тю'аТCJIЫIОСТИ 
аОС~'Р;tКТII()Й схемаТИ]JI~1II1, которой IVC111Ю' ICJI3ССИЧС'КИЙ IIСИХ~ 

з I IASs_II нд PS)'Ch01'4Ihology з,,<1 PoIilics, N,Y .• 1960. Р. 15-16, ' 
З~ Cra"·;I. М,. /да j, l'lIull1ll1C: poliliquell Тrащ: dc: scicncc polilique. Р., 19115. 

т.), Р, .19-41. 
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аllализ, и ПРОДВИllyrься Ila lIyrи ВЫНIIJIСIIИН так IlаlЫВitL'МОЙ 
"базовой ЛИЧIIОСТИ", Тсм самым 011 ВlUltУГIIУЮ IЮДОIIICJI К Ilt)(:Tit

IlOвке Ilpo6JlСМЫ о IIрироде IЮJIИТИ'IССКОП) ЧCJювска. 110 
Лассу:uUlУ, Д1IИ "IIOJIИТИ'IССКОЙ JlИ'IШ)(:ТИ" характср"о ВJIС'lСllие к 
ВJl3СТИ как К IIСРОИ'IIIОЙ I,СIIIЮСТИ, 3 такжс СЧХ:МJlСIIИС ВIICС1'И call
.ЩИИ или IЮВJIИИТЬ 113 ДРУI'ИХ, ИСIII.ПЫil:АИ страх от СII(Х:Й соб
СТВСШIOЙ IlаССИВIЮСТИ И от ВОЗМОЖIIОСТИ самой ока:lатьси в IIOJlo
ЖСIIИИ IЮД'IИIIСIIIIOСТИ И заIlИСИМ()(:ТИ. 

Так, ОЩУЩСIIИС МaJ)ОЗllа':ИТCJIЫI<)(:ТИ СII(Х:Й JlИ'IIIOСТИ 'ICJIOIICK 

ПOJIИТИКИ 11 РСОДО1IСIIЗСТ, создавая OIIC'ICl1'JICIIIIC сmx:Й У"ИкaJlI.IЮ
сти. Стремись ОllроВСрП'yrь об'IIIIIСII",1 В амораJlI>IЮСТИ CUlX:I'O 
ПОВСДСIIИЯ, ОН IICpeAKO IJрокламируст ВЫСIIIУЮ доБРОДСТCJIЬ КOiК 
ОСlIоваllие и I,CJIL своих дсйст"ий. ЧУIIСТlЮ оБJliщаllИН ВМСIIIСЙ (и
ЛО~, KLYГOpoe воз 11 И каСТ каК сJlсдствис 1Ijx..-(iЫllаIIИН У IIJI4iСТИ, 'lac1'O 
KOMIlCII'-:ИРУСТ ОЩУЩСIIИС ЛИ'IIЮЙ СJlа(юсти, IIРИСУЩСС IICK(n'OpblM 
JlЮДИМ, стреМИЩИМСJl ДОСТИ'IЬ ДОJIЖII()(:ТIIЫХ ВЫСОТ. Жажда ВJlаС1'И 
IIOMOI'ac.:T ИIIЫМ Ш\lIИ'ГИкам И:I"аIIИТЬСJI ,)т 'IYIIC'fBa соБСТВСIIIЮЙ 
IlосреДСТIIСlIIlОСТИ, особсшlO В тсх CJIУЧаях. КОI'Да ОIlИ ДОК4i'IЫНitЮТ 
себе И другим свою IIOJIИТИ'IССКУЮ дсеСlюсобщ)(:ть, ЩЮНWIИ)' 'lу
деса ИЗВОРОТJIИIIOСТИ и лоок(х..'ТИ В IЮJlИТИ"ССКИХ ИllТрИПiX. 

HaKOIICI" CJlуча("'ТСJl, "ТО 1I00lити',сскаи 1tСНТCJII.Щх.."Ть IIO:lOOJIHC'f та
КОМУ чс.'JЮIIСКУ ИЗЖИТЬ 'IУDCПIO ИIIТCJUIс'~КТУiIJl"'ЮЙ IIСЩ\lЩ(ЩСIIIIО
СТИ, создаоёUI ВИДИМО(..'ТЬ ИllТCJUlСКТУiIJlЫЮI О llреllосходства "ад 

СВОИМИ IЮД'IИIIСIЩЫМИ И ОКРУЖСIIИСМ. 

Лассу:uUl ра:UIИ'lilJl "IIOJIИТИ'IССКУЮ JIИ'IIЮСТЬ" оообщс, IЮД ,,",)
торой 011 lюдраlУМСllilJl Jlюбш'О ИIЩИllltДа, ВI<JIЮ'IСIIIЮП) В IЮЛИТИ
ческий II(ХЩССС, Т.С. ДРУI'ИМИ CJювами, "'fCJЮlk:ка массы", И 
"1IО1IИТИ'IССКИЙ ТИII", который IlpeJlCl'OiBilJl У IICI'O как особаи COIIC,)
КУIIIIОСТЬ ЛИ'IIIОСТIIЫХ характсристик ИIЩИJlида с ирко lIыражСII

мым СТI»СМJIСIIИСМ к IЮ.JIН1'И'IССКОИ актинш)(:ти, И IлаllllЫМ обра
зом, к обmщаllИЮ ifJlitCTblO. "IIОJI'ПИ'IССКИЙ пш" JIИ'IIНх..'Ти, таким 
образом, .. ЫСТУllilJl как КОIЩСIIтрщюоаlllЮС выражСШIС суЩШ)(,'Т-
IlbIX ОСО()сllllостей "IЮJIИТИ'IIХКUI'О 'ICJЮllCка" вообщс. 
ПOJIИТИ'IССКИЙ JIИДСР НlUНUIСИ каК бы КIIИIIТХССIЩ~IСЙ 
"IIOJIИТИ'IССIЮI'(\ ЧCJювсКit" И "JI:llllIOЙ ДJlИЖ)'II,сА силой IЮJlИТИ'II:С
КОГО lI(Хщссса, 

Помимо ВJlасти как I'JI3111ЮЙ ИЩ:ТРУМС/lТilJIЫЮЙ I'СIlIIO<.'·И 
ЛiAССУЭJUI IlpcДJlal'ilJI В кa'lCCTIIC COllyтc.:'J IJУЮЩltх ХOiр"кт .. 'РИL'ТИК 
"IЮJlИТИ"ССКОI'О ТИllа" I,СIIIЮСТ)f "УllажСIIИИ·, "НРIIIIНJаIIlЮСТИ", 
"flраIlCТВСIIIЮСТИ", "Д()(:Т,ГIQ", "IIРОфСССИOlliIJIИ"Ч"", 
"11 рос Ik: ще 1111 ucт И". Пl) мlIt:ilНЮ "мсрикаllСIШI'О У'IС/ЮI О, стреМJlС
lIие к ИА ДОСТИЖСIIИЮ }IСЖIП 11 ()(:IJ\)/!C Вi:CX IIOЗМОАШЫХ ФОРМ сс,)
циаJlЫЮro и IIOJIИТИЧССКОI'О IIOJlСДСllltи. 



Лассу:1.'UI IlреДllаl'ал ,'акжс ТИllOJЮl'изацию лидсрства, Оllира
неь на раЗlI(юбразис ФОР"', в Karopыx IIРОТСкает IIOJIИпtчсскан дс
HTCJlbI.OCТb. 011 разделял оБЩССТВСlIlIЫХ ДСНТCJIСЙ lIa "аl'итаторов" 
и "администраторов". длн аl'ИТ3ТОРОВ характсре •• IICpellOC ЛИ'ШЫХ 
мотивов "а IlpeJICJlbIlO O'fJIaJlCIIIIbIC объеКТЫ, "ри"ятис OI'раIIИ'IСII
IЮГО 'Iиела IIРИНI~ИIIСВ и стреМJIС,IИС обратить окружающих в 
СВОЮ веРУ. "АДМИllистраторам" свойстDCН IICpellOC ЛИ'ШЫХ моти
вон Ila объекты НС.lосреДСТIICIIIЮГО ОКРУЖСIIИЯ - КOJIЛСКТИ6 или 
I'PYIJ lIy33. 

ЗlJaJI IIРИЧИIIЫ IIOJIИТИ'IССКОЙ активности оБЫЧIIOI'О челОllСка, 
НOnИТИЧССКОМУ JIИДСРУ ЛСI'КО удаl..'ТСН маНИIJУЛИРОвать IIСМИКUЙ и 
11011C,"Сllием масс, С'lИТaJl америкаlJСКИЙ ИСCJlсдоваТCJIЬ. ВЫдВИI'ая 
щхх:кт ОЗДОРОWIСIIИJI оБЩССТllа - "СОЦИaJIЫIOЙ или IIOJШТИ'IССКОЙ 
IIсихиатрии·, ЛассуЗJШ Ila IIр<>ТИЖСШIИ МIIОГИХ лет ВIUIОТЬ до 
КОlща 60-х годов OCllOBllbIe надсжды IЮЗJlal'ал на "ВОСlJитание 
l'ражд.ШСТDCIIIIОСТИ· мсрами массовой IJро"агаlJДЫ, llредлагая 
фаКТИ'lССКl1 один из СIlОСoбuв развития маССОIIШ'О ·ПOJIИТИ'IССКОro 
'ICJЮlICка". OJIIIII'" из rnaBllЫX СРСДС1'в ДОСТИЖСIIИJI этоА ЦCJIИ 011 
С'lИТaJl маНИIlУJlироваllИС щ:ихикой и 311CJUUЩИЮ к бссСОЗllатenа.
ному. 

ПреУDCЛИ'lСIШОС Вllи",анис ЛаССУЗJlЛа к "КОМIJСЩ:.ЩИОIIIЮЙ" 
тра",,,овкс СУЩIIОСТИ IIOJIИТИ'lССIЮI'О 'ICJlOllCKa остаWJJUЮ в ТСIIИ си
туаl~ИЮ, в К(Yfорой дсйствует индивид, - ту об-.. СКТИUIlУЮ OC1lOBi, 
С(ЩИaJIЫIО-IIOJIИТИ'IССКУIO среду, которая ,IIСО'ТДСJlи",а O-f WlaCTllbIX 
ВJlС"СIIИЙ IJOJIИТИ'IССКИХ JIЮДСЙ. 

Этот IJpoбcJl В ИЗУ'IСIIИИ Ьото polilicus заllОЛНИЛ змсрикаll
екий IlсихоаllaJlИТИК Эрик ЭРИКСОII, открывший В мировой lIауке 
эру "IJСИХОИСТОРII'IССа<:ИХ" иеCnС),ОВ3I1иit и разработавший психои
СТОРИ'Iсекую МI..'ТодOJIOГИЮ СОI~ИaJIЫIOГО IЮЗllаIlИЯ. Сугь СОI~ИaJIЬ-
1101'0 дсйствия выдающсйен ЛИ'ШОСТИ 110 Эриксону состоит В том, 
'lТo Оllа умеет удачно разрешить свои JIИ'IIILI~ конфликты 'IСрез 
ОДIЮВРСМСНlIOС разреlllСНИС КУДЬ~"уРIJО-ИСТОРИ'lсеких КOJUlизий 
Э\lOхи. М ИРОВОЗЗРС"'IССКИС IIОИСКИ ТВОР'II..'СКОЙ JНI'IIЮ(.'ТИ lIаиболl:C 
адскваТIIО НКJIЮ'lаютсн в IЮНУЮ ИДСOJIOПt'lССКУЮ raарадИl"МУ 

ЭIIOХИ, выразителем' которой jTa Jlи'ltIость стаllОВИТСЯ в ГJlазах 
своих СОl'Pаждан. 

В ОТJlичие от КJlаССИЧССКОI~ фрейдизма, который ИIlТсресо
BaJlCH бссСОЗllателЫIЫМИ аСllектами психики I'СIIИН, IIСИХОИСТО
рию занимает ВOII(X'C о IIРlf'IИIl3Х ИСТОРИ'IССКОro yt;IICxa иди, Ila
"рати в, "ровanа IIОООЙ IIOJIИТИ'IССКОЙ ИДСOJlOгии, выдвигаемой 
лидсром в "пс~омltые эпохи· истории и соотвстствсшlO успсш-

33 IAssweU нд Power and Personalily" Р, 78-152, 
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ности или провала возгnаВJUlСМОГО ИМ движсния масс. В "роти
ВОIIОЛOЖJIОСТЬ тезису психоанализа об аllтаГОIIИЗМС ЛИЧ/l()(,;ТИ и 
общества ЭРИКСОII подчсркивал биосоциальную JlРИРОДУ и ада//
тивный характер IIОВСдСIlИЯ индивида, "CHTPaJlbI/blM ИIIТСГРiIТИВ
ным IШчеством lЮТорого выступает психосоциaJlыlн ищ:нтич

.. ОСТЬ. 
"Идентичность" IlредстаВJUlСТ собой IIOCТOНlIIIOC стреМJIСIIИС 

ИlЩивида к сохраllСIIИЮ психологической саМОТОЖДССТDCllIIОСТИ 
"и", lЮТораа тем не мснее не xrb "скос замкнутос, оторваннос от 
реалЫIОСТИ и :;астывшее состояние, а является OAllOBpeMcllt1O 
процессом самокоррекции llИЧllОСТИ в зависимости от измснс-

ний СОЦИОКУIIЬТУР"ЫХ условий. . 
КОIIКретизируя это IlOlIятие, амсрикаllСКИЙ IIсихоаllil.ШНИК 

Оllределяет его как чувство ОРl'аllическuй JlРИЩЩl1СЖIIОСТИ ИIIJ~И
вида к :го историчсской ЭIIОХС и ТИIlУ МСЖJIИ'IIЮСТIIOI'О взаимо
дсйствия, СВОЙСТВСIIIЮМУ этой ЭIlОХС. И(,70РИ'IССкан ИДСНТИ'lllOс'rь 
лиiшости ПРСДllолагает, такИМ образом, гармонию JlРИСУЩИХ сй 
идсй, образов и постушroв с доминирующим в данную :щоху со
цИaJlЬНО-llСИХOJЮГИЧеским образом человека, flРИШIТИС им СOl~и
ального бытия как своегоЭ". 

ВflСрс110мные MOMCIITbl истории, кота lIа CMCIIY oJtIIOMY 
МИРОJlОРНДКУ .. приходит ДРУГОЙ с новыми ООЩСЗllit'IИМЫМИ "ell
ностями и социалЫIЫМИ устаllОВками, в СОСТОНIIИИ кризиса ока

зываЮтCJI не TWlbKO отделЫlые ЛИ'IIIОСТИ, 110 И I~С1\ыссообщсства. 
В такие эпохи ·кризиса КWUJСКТИВIIOА идеНТИЧIIОСТИ· бwIЬШ.ut 
часть сообщества ИСJlытывает бссСОЗllатС1\ЫЮС ОЩУЩСllИС 
"сжатия" ПРИВЫ'IIIОГО ··обра1а мира", СМУТ"ОС IIPCA'IYВCТBIIC 11'Я
дущих IIСремси в УМОllастрос"инх и СОI,ИCUlЫILlХ IlредстаWIСIIИНХ. 

В эти IIСРИОДЫ особаа pwlb "РИllадлсжит выдающимсн ИС10РИ
ческим nИ'IIЮ(."ТНМ, которые Wlан>Дарн обостреlllЮЙ ЧУВСТВИТСJlЬ
ности И абсОl'бирующсй СIIОСООIIQqИ становятся выраЗИТСШIМИ 
общих Ilроб.'IСМ. Идси таких "ИДСРОВllредстают "ибо в IIРОВИД
ческой форме IIOВЫХ рс11И1'ИО:ЩЫХ или сщ,7СКИХ УЧСIIИЙ, либо в 
виде IIOJIИТИ"ССКИХ "РOI11амм и ВОСJlРИНИМil.ЮТСН ЛЮДЬМИ как 

спасителыlее РСЦСIIТЫ. 

В щ:риоды КWUlСkТИВIIЫХ кризисов ос!)6ую O'laCIIOCТb IIpt:Д
ставляt..'1' формироваllие и укреliJlсние ·Щ:l'аТИВIIОЙ ИДСНТИ'IIIUСТИ· 
OТAC1lbIII.1X индивидов И ItC1lblX I11YIIII и CJlOCB общеСТAlа, "рсдстав
ЛJlющей собой COOOKYlIIloc-rь тех ИJ.еll,ТИфhкациИ, Iшrорыс ИНДИ
виды выllждеllыы IlOдаWIИТi> в С"бс, IIОСIШЛЬКУ ОЩI ЯW,ИЮТСН "е
жеJlатeJlыIыии С ТО'I"И зреllИЯ I'РУIШЫ или ООщс(.'тва. В СJlучае за-

34 Erikson Е. IlIsighl and Rc:>ponsihilily. N.Y., 1964. Р. 203-204 



ТЯЖIIЫХ кризисов ИIIДИВИДЫ MOryт O'rfаяться Jlайти возможность 
прсобразовать элементы отt1И11.ЗТелы1OЙ идеllТИЧIIОСТИ в IIOЗИ
тивную. И тогда подаВЛСllНая отрюvlтелыlя ЭIIСРГИЯ Ilаходит вы
ход в l101U\сржке народом Ilсихопатичсских лидсров, СОЦИaJlЫIЫМ 

ОСllOваllИСМ сущсствоваllИЯ которых ЯВJUlстся ИМСIIIIО lIегаТИВllая 

ИДСIIТИ'IНОСТЬ. Острый затянувшийся кризис ИДСIIТИ'ШОСТИ сви
детельствует не столько о I1СИХИ'IССКОМ ОТКJIOIIСIIИИ В развитии 

ли'шостн, сколько о социалыюм ·IIСЗДОРОПЬС·, о паТОГСlJJlOМ ха
рактере ГРУШlОвоА ИДСIIТИ'Jllocr,и. ·Мы не можем разделить кри
зис идснтичности В ИlJДивидуальноА жизни и совремеllllЫЙ ему 
кризис 8 историческом развитии, так как оба ОIIИ ОIIРСДСЛЯIOТ 
друг друга и связаllЫ друг с другом, что может быть сформули~ 
вано в терминах ·психосоциanЫIOА СООТllосителЫIОСТИ·, - отме
чает Эриксои]j, 

Смысл психоисторичсскоА дсятеn .... IОСТи харизматичсского 
лидера по ЭрИICСОIIУ состоит В том, ЧТО творчсская ЛИЧIIОСТЬ не 
может найти точки СОIlРИКОСНОВСНИЯ между духовными потенци
ями своеА незаУРЯДllОЙ "атуры ИКРИЗИСIIОЙ социалЫIO-психоло
ГИ'IсскоА рсалЫIОСТЬЮ. ПО:nОМУ разрешить свои собстВСllllые су
ry(ю ЛИ'IIIОСТllые пpoбnСМЫ харизмати"сский гсрой можст не 
ИJJа'IС, как ИЗМСIIИ" соltиaJlыlюю ИДСIIТИ'IIIОСТЬ своих COBpeMCII
JlИКО". РсшеlIИС, которое 011 lIаходит АЛя себя, стаllОВИТСЯ 11РОТО
ТИIIОМ IIРСОДОЛСIIИЯ ИСТОРИ'IССКОI·О кризиса ИДСJlТИ'IIIОСТИ, рож

ДСllием 110801"0 общестВСIllIOI"О мировоззреllИЯ. 
Так в ·Правде ГаIIДИ· ЭРМКСОII стремится показать, что мстод 

сатьИl-Рахи "с только хорощо вписывался в совреМСllllУЮ ГаllДИ 
оощссТВС/lllО-IIСИХОЛОГИЧССКУЮ атмосферу ИIIДИИ и се КУЛЬТУРIlО
фИJlOсофскую традюtию, но и отражал амБИВdJlСllТllые чувства 
·ЭДИIIОВОЙ стадии· будущсго Махатмы, ИЗ ·ЭДИIIОВЫХ псрсжива
IIИЙ· ЮJlОГО ГаllДИ, 8 ДУШС которого боролись сострадаllие к боль
"ому OТIO' И желаllие заllЯТЬ его место, и РОДИЛСJI, 110 мысли аме
рикаllСКОГО УЧСIIOГО, "ТОТ образец, lCoтopblA затсм бьщ П01l0жеll в 
'ОСIЮВУ такого стиля JIИДСРСТва, когда победить вышестоящсгО 
ПРОТИВIIИка МОЖIIО лишь "е "РИМСШIЯ 113СИЛИЯ и выражая наме

реllие Сllасти как его, так и ТСХ, кого 011 ПРИТССllяст·Зб , 
Заслуга трудов ЭРИКСОllа состоит прежде всего в том, что 011 

1101ЮЖИЛ КОIJСЦ фрейдистской трактовкс истории как ·гигантскоЙ 
Ilсихиатричсской лсчсбllИЦЫ·, ИС1~ория ЖИЗIIИ выдающейся лич
IIОСJИ, замсчаст Эриксон, Ile ДОЛЖllа превращаться в историю его 
болеЗJlИ; IIСИJЮИСТОРИК обязан учитывать не только бесСО3На-

~~ Е",.,OII Е. ldenlily. Yourth and Criaia. Р. 23. 
Ibid. Р, J 2Q, 
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телыfюю логику ЖИЗIIСIIIIOГО I\ИКJlа I'СРОИ, 110 и обl>СКТИIIIIУЮ ЛО
гику "ИСТОnИ'IССКОГО MOMCIITa", котораи 81U1L'ТСllа в ЖИ:ШЬ КЭЖJIOI'О 
ЧCJIовска")'1. 

Слсдующий этап R развитии КОIЩСIЩИИ IIOJIИПf'lССКОl'О че
ловека СIIИЗ;JН с имснсм аМСРИК:ШСКОI'О )''ICIIOI'O IIрофессора IJOJlИ
ТИ'IССКИХ "аук ЙCJIЬСКОI'О Уllliщ~рсип,'Та в США, Р Дали. ОЩ:IIИJliUI 
оБЩИЙ вклад Дали в :>ту проБJJСМУ, МОЖIIО сказать, '\то в OIlPCJIC

ленном ОТIIОIIIСIIИИ амсрикаllСКИЙ У'IСIIЫЙ заЩ:Рlllаст и фикси
рует щхщссс ОТДСJlеllИИ оБJlаСl и IIOJIИТИ'IССКOI'О от С(ЩИdJIЫЮI'О, В 
своей КIIИге "Кто IIравит?" Даль ИСCJIСДУL'Т IIOJlИТИ'IССКУЮ ЖИ'IIIЬ В 
нсболыIIмM ГОРОДС Нью-ХаОСIIС, штат КOIIJIСI,ТИкyr (который сам 
автор раСI\СIIИllа(.'Т как хороший "IЮТОТИII ЩJУI'ИХ амсрик.шских 
го(ЮДов), "а ОСIIO"аIlИИ тщаТCJIЫIЫХ С(ЩИ(,]ЮI'И'/ССКИХ ОIIIЮСОII·'III. 

ОДIIИМ из важllСЙШИХ (Х:ЗУJfьтатов CI'O работы ИIIJIИСТСИ то, 
что 011 "риходит К выводу о раЗДCJ/СIIИИ .I/КЩСЙ "а Дllа "рода" - род 
Ьоmо politicus и РОД homo civicu. ... 

OrJfИ'/ИТCJIЫlаи осоБСllllOСТЬ homo civicus состоит в том, '!то 
ПOJIИТИ'IССКИС ИI'(!Ы lIикщ'да "С состаJlJIИЮТ Зllа'IИТCJIЫЮЙ 'Iасти 

его /ЮМЫCJlOв и В(Х:МСIIИ. П,)JIИТИ'lсская Иl'ра OKa:II,lIIaC1'C)I 1\.11)1 

НСГО не ТОJfЫЮ Mellce IIРИJlJlскаТCJIЫЮЙ. 'ICM МIЮl'ие IIРУI'И" "ИДЫ 
ДСЯТCJ/ЫlOсти, /Ю И IlаИМСIIСС РСlIтаБСJJЫЮЙ 110 сраllllсшtю, "а
пример. с IIСIЮСРСДСТllеllJlЫМ :IЩJ;J{i;tП,lIIаIlИСМ ДСIIСI', страХOlIКОЙ, 
y<iастисм н kaKOM-ЛI1СЮ клуб\.: It т JI. 

О IЮЖJIСllи~t из "аIlОJlИТИ'IIЮЙ I'JIИIII,I", кзкOIЮЙ 1tlIJlltCTCH homo 

civicus, 1101101'0 '1ЛСllа из рода homo polilicus МОЖIIО /'ОIЮIНIТЬ 'r,)J'JIa, 

с'/итаL'Т амсрикаllСКИЙ У'IСII"'Й, кшла IЛ,III11ЫС "CJIIt, К которым 
стремитси l'раЖJlаllСКИЙ 'ICJIOIICK, ока'l"'lIаются СIIИ:lаllll"'МИ в :lIIа
'1ИТCJIЫЮЙ СТСIIСIIИ с IЮJlИТИ'IССКИМ дсЙстни\.:м. 

Д;щь IllIOДИТ IlOlIитие "IЮJIИТИ'IССКOI'О IIреДIlРШlИмаТCJIН· как 
особой ра:ЩОIIИДIЮСТИ /ltЩИТИ'IССКЩ'О 'ICJЮI\\.:ка, и "JI()JНtП\'IСClЮП) 
КЭIIИТdJlа" как OJIIIOI'O и:} 1'.llallllblX ~'I'O PCCypCOII. 

ПOJШ'fИ'IССКИС ресурсы, С'lИтаL'Т 011, МОЖI.О lIакаlUlИllaТЬ /ю
д06110 тому, как Щ'ЮИСХОJlИТ оБЫ'lIюе II:1КОIUIСIIИС К:НШ'l'dJаа, lIа'IИ
tlаи с МaJЮl'(), '1СIJ\:З IЮС'fСЩ~IIIЮС СП> ИIIIIССТИI'ЮllаIНtс 11 IIЫI'(ЩIIЫС 

f1риБЬUlЫIЫС дсла таким обра:юм, '!то в КОIIС'II1ОМ С'IL'ТС такой 110-

nИТИ'lССКИЙ "(Х:ДIIIШlшмаТCJIЬ ока:tЫIIi1СТСЯ обладателсм оошир
ной fI()JIИТИ'IССКОЙ ХОJlДlIlII'ОВОЙ К()МII3I1ИИ ИJIИ IJШНПИ'/ССКОЙ 
ИМIIСРИИ. 

ДaJlЬ ВЫ1\CJIИL'Т также особое IЮIIИТИС "lIрофсССИОllалов" от 
"OJIИТИКИ, которые ИСIЮJIЬЗУЮТ соои ресурсы tJссо"змсрltмо 'Iащс 

~~ F-nIшнt Е. Insighl .IId RCSf'Ol1!'iibilily, N,Y" 1964, Р. 207. 
DtI1tI /L Oui gOt,vcmc? Р" 1971, 



и эффскrИDIIСС, ЧСМ рб ... ·lllыС ЛЮДИ. В II[КУГИlЮПОЛОЖIIОСТЬ 
"l'раЖJ\iIllСКОМУ ЧCJIOIIСКУ" i II(ЮфСССИОllал видит о 1I001ИТИКС rлав
""'Й СТСРЖСIIЬ СВОИХ ИlIТСI1ССOlI И ВСЮ сщ)ю ЖИЗIIЬ ор .. аIlИЗУI.'Т во
КРУ" Ilce. 011 061.1'1110 IIрио6РI.'Таст такую щюфессию, К(Уl'Oрая 
ОСТ:tIIJНII.'Т СМУ БОЛЫllе Сl\о(iОЩIOI'О времеllИ JVIЯ заllЯТИЯ 1I00IИТИ
кой. Коммсрсант или IIIЮМЫIIIЛСIIIIИК "е MOlyr cO'lcтaTb СIlOИ за
IIЯТИЯ с 1I00ШТИ'IССКОЙ I\СНТС.JII.щ)Стью, T()I'JIa как 1ЩИ юриста ИЛИ 
людсй оБЩССТНСlIIlЫХ СIIСI\И;UIЫI<)Стей это в 1101111 С IIриемлсмо. 

Дли IIРОфСССИОllaJlа НOJlитика ЯВЛЯI.'ТСЯ CI'O "ризваllием, не
КИМ "ИМllсраТИВII"'М IIРIП"'I\ОМ". О" ЯIIJIЯСТСЯ 1I001ИТИКОМ все свое 
времи, TO'IIIO так же, как аlПИСТ <)Стастся аJПИСТОМ даже TorAa, 

кота (Щ II[КХ:ТО идст 110 УJlИЩ:, И ТО'IIIO так ЖС, как У'lеIlЫЙ, СОЗJ1а
TCJlbllO ИЛИ IIСТ, Р:ПУМОМ IНКТОЯIllIO IIг::быоаст в своей lIаУ'lIIOЙ 
nа60Р'ПОРИИ, даже IIО:lIlращансь ВC'ICPOM к се6е домой ми "ахо
дясь :13 рулем аllтомаШIIIII,I·1'J. 

Касансь ЭJJИТИСТСЮIХ КOJЩL'IЩИЙ, Даль считаст, 'п0 ОI'И 
остаlUJ)ШУГ слишком MaJlO мсста 1I00lИТИ'lескому ЧCJIовску. "Он 
рассмаТРИllаl..'ТСЯ В лом CJIY'lilC ВCCI'O лишь как "rкx:той aГCIIT 
ВОJlИ (ЮЛЫIIИIIСТllа IЮJН1ТИ'IССКИХ "аJПИЙ, ''РУIII' ИlIтересов ми 
3Jшты. У HCI'O как бы 111.'1' ,'''(JCТIIСIIIЮI'О JUIИЯlIИЯ. OJIllaKO более 
раllllие ИIIТСIШIХ'Т:ЩI1И, котор ... е ВОСХОДЯТ к "Государю· 
МаКl1:lIICJIJIИ, lIаllJЮПlIl, НCJlают aKI\CIIT lIa ОI'[К)МIЮМ IЮЛИТИ'IСС
ком IIOТСIII\ИaJIС IЮЛIIТ1I'IССКШ'О лидсра, ОДlЮIIРСМСIllIO ХИТроl'О, 

JIOIIКЩ'О И ВЛ:JСТlЮН), СЩ'JlаСIЮ этой ИIIТСIШlх'Таl\ИИ "артии, 
I'PY"lIbl ИI1ТСlх'са, ЭJIIIТЫ и дажс ЦCJlые IIOJШТИ'Iеские систсмы ДО 
ОЩk'НCJIСIIJЮI'О MOMCIITa (ктаютси lIеlЮДIIИЖIIЫМИ и БС:IЖИЗIIСII
IIЫМИ, ЛИДСР ЖС, который УМСI.'Т хорошо маllсврировать В такой 
CIICТl:MC, ЯlUlНстси IIC стою,ко al'CIITOM ДРУI'ИХ, С,ЮJII,КО Друrис ЯВ

ляются СП) аl'СlIтами. ВО:lМОЖIЮ "с 80 ВССХ IIOJIИТИ'Iеских СИСТС
М3Х 113ЙЩ.'ТСИ аЮ'ИlIlIЫЙ и ТaJJallТЛИllЫЙ IЮIIИТИ'IССКИЙ лидср, 110 

как только 011 11())IIUIИСТСИ CI'O IJРИСyrсТlНlС стаlЮIШТСИ сразу жс 

O'ICII), ~aJ\,J(.'ТIII"м·4(), - IIIIIII!.'Т амсрикаНСКIIЙ IЮJlИТOJюr. 
IIскоторыс COllpeMCllllble ИССЛСДOll3ТСЛИ IЮllагаКYf, что можно 

Р:ПЛII'I:JТЬ IЮJlllПfКОВ 110 IIIНfIll\IШ3М "1I3СJlсдоваIIИИ· ИМИ IIOIIИТИ
'ICCKIIX "pllcтpaCТlli\, Так ЖЛароди и KJlcMaJlb ВЫДCJIИКYf три 
Пlllа 1"3'<01'0 "JlаCJIСI\ОllаIllIИ": Н:lCJIСДОII:JIIИС 110 интсресу, наCJIСДО-
8;\ 1111 С 110 НРИ'11I31111Ю, И lIаCJIСДОllаlШС 110 ситуаl\ИИ. 

дРУПIМИ В;\АШЫМII.IIIСШIIИМИ факrорами, ВЛИЯЮЩИМИ на 
форм 11 IЮ 113 1111 С 1III'IIIIJCПf IЮJllfТика, С'lИтзIОТСЯ ИСТОРИ'lсские со
БЫТlIИ такис, как, 1I:11111II1IICP, СШI[КПИIUIСIIIIС во Фраlll\J-1И, K(YfOpItIe 

39 (1uhJ R. Qui gоu",сп\с? Р. 330-3.\5, 
.w II".J. Р. 12. 
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способствовали повышенноЯ ПОЛИТИ'lсской акrИВIIОСТИ людсЙ. 
Исслсдоваllие биографий вьщающихся ДСЯТСJlСЙ IIРИВCJIO IIСКОТО
рых УЧСIIЫХ К выводу О том, что нсмаJlоваЖllУЮ JЮ1IЬ IlрИ выборе 
профессии IIOJIИТИка сыграл эмоциоII3JIыlit шок, как :)то бьulO 8 
СЛУ'lае ЛСIIина (СМСРТЬ и каЗIIЬ брата Атlсксаllдра) и у ГаllДИ 
(забастовка ). 

Сущсствует целая {'срия ИССЛСДОllаIlИЙ, I1ОСВЯЩСIIIIЫХ окру
жению президснта и СТСIIСIIИ его 8.11ИЯIIИЯ Ila IlPOI~CCC IIРИlIЯТИЯ 
решеllИЙ. Исслсдуюrся способы Ilабора, ('ICкрyrироваllИЯ СOlIСТlIИ
КОВ, способы циркулироваllИЯ ИJl(J)()рмаl~ИИ и раСII('ICДСЛСIIИЯ от
встсrВСIIIIОСТИ. ОКРУЖСllие - ЭТО II('ICЖДС всего семья. ИЗ)''IаL'ТСЯ, 
какое место olla заllимает в деятелыIстии II('ICЗИДСIIта, осущсст

вляет ли olla на НСГО дамеllие и ICIKOI'O IЮjJЯДка. 
БолЬШое Зllа'lСIIИС Ilридается ИЗУ'IСIIИЮ ВnИЯIIИЯ ЖСII, осо

бенно В США. Часто будучи 60JICC ЧССТОJllобивыми, 'ICM ИХ му
ЖЬЯ, OIIИ СКnОIIЯIOТ своих мужей к б3JUI(лироваIlИЮ lIa выборах. 
Такую РОЛЬ И1'Рапа ЭJlсонора РузвелЬТ. КеllНСДИ говорил о себе 
как о ·муже ЖаКnИII·. В ОТJlичие от США во ФраIЩИИ, IlаIIРИМСР, 
ЖСI~Ы П('ICЗИДСIIТОВ ИI'flаюr куда МСНСС заМL'ТIIУЮ po.Ilb. Кромс ТОГО, 
во время ВЫ[)()РОВ В llрезидснты ссмья 'щсто IlредетаllJlЯL'Т место 
разрядки, убежищс от ПOJIИТИ'lеских IICpeCYJtOB. 

В ИСCJlсдоиаllИИ ОКРУЖСIIИЯ ваЖllOе мссто заllимакл друзья. 
ПОМIIИДУ, lIаllримrр, у"реКЗJIИ в CI'O IIриuюаlJlЮСТИ к ХУДОЖIIИ
кам И ИIIТCJUlИГСIЩИИ. У ДЖОIIСОllа. н:щротив, IIС БЫJIO lIикаких 
интсресов ВНС IЮJIИТИКИ. 

НаКOIIСЦ, среди ОКРУЖСIIИЯ ВЫДCJIЯIOТ 'laCТlIblX СОIICТIIИКОВ и 
офИI~И3JII,II"'Х СОТРУДIIИКОВ. Встает ВО 11 РОС: Ila ОСIIОВС каких кри
терисв ОIlИ ('ICкрyrируклся - на OCIIOвe КОМIIСТСIIТIIОСТИ. СТСIIСIIИ 

образопаllllOL'ТИ или дружеских связсй, ЗСМJIЯ'lсства? 
Исслсдуется также СТИЛЬ руководства, в котором, lIаllРИМСР, 

различают МОДCJIИ - формально-исрархическую, конtcypCнтную и 
КOJIЛСI'ИaJlJ,JIУЮ. 

. ФОРМaJlJ,Jlо-исраРХИ'IССкая модель харакrсризуется IlрИОрИ
тетом Iюрндка. В tlcA отдаL"ТСИ IlреДIЮЧТСIIИС реГУЛЯРllOСТИ адми
нистраТИDlЮЙ работы, IIИСЬМСIllIOМУ СIIОСобу ВСДСIIИЯ докумснта
I~ИИ в IIРОТИIIOIICС ЛИ'IIIЫМ KOIITaкraM. Эта моделЬ, ОДllако, "ссет в 
себе риск ИЗOJIНЦИИ Ilрезидеllта (л деЙСТВИТCJIЫIОСТИ. 

КОIIКУРСIIТII3Я МОДCJIL, lIаllРОТИВ, даL"Т "резидснту больше 
информаl~ИИ, но НС оСХ:СIIС'lИnаL'Т CI"O защиту от реальности, Оllа 
Т('ICбует от IIСI'O MIIOГO В('ICмеIlИ, УМСIIИЯ поддсрживать раВllовесие 
в командс, УСIlОкаивать страсти, УМИРОТВОРЯТЬ разныс CTOPOlIbl и 
МIIСНИИ. 
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КOJUIСI'ИaJIЫlан МОДСЛЬ находится поссредине между пср
выми ДIIУМЯ и IJредстаllШIL'Т собоЙ TPYItJJO реализусмый дсмокра
ТИ'IССКИЙ идсал, который зависит ОДJlОНРСМСШЮ от личных ка
чести lIреЗIЩСIIТ3 и от СШ'JlасонашlOСТИ CI'O KOMaJJItbJ. 

ОДllако IJрактика IЮJJIIОСТhЮ JJико!'да НС СООТВСТСl'ВУМ' JlИка
КОЙ 'IИСТО ТСОРСТИ'lСС";ОЙ модсли. Каждый IJреЗИДСIt':" в той ИJIИ 
ЮЮЙ СТСНСIIИ TOJlbKO IIрнближаетсн к ОДНОЙ ИЗ них. 

ОбраЩСJJИС к СОЦИOJIOГИ'IССIШМ методам исслсдоваllИЯ в ПО
ЛИТOJIOI'ИИ IIOCJICJtJJCI'O IIРСМСНИ свидстt'JIЬСТIIУСТ о том, ЧТО СОВРС
MCIIIIOC ИЗУЧСJJИ(~ IIOJIИТИ'IССУ.Оro ЧCJIОlICка во многом ОСIЮВЫва
СТСН 113 позитивистской МL'ТОДOJЮГИИ. В ХХ веке ПOJIИl'ИЧL'СкиА 
аllализ стал OIJPCJtC1IHT"CH как IIOИСК "ОО'ьсК'rИВIЮЙ" научной ис
ТИJJЫ, отказьшансь OТllC'laTb lIa МL'Тафизичсский вопрос "почсму?" 
и ограllИ'lИВансь ВОlJрОСОМ "как?" ОlраНИ'lСIIIЮСТЬ такOI'О подхода 
нс IIOЗIIOJ/Ж'Т IIостанить в "eJJTp ИССJlСДОllаТeJ/ЬСКОЙ IJpoWlематиlUC 
ВOJJ()()C о сущности и JJРИРОДС JJOJ/ИТИЧескоro ЧeJ10ВСка. 

УIIJ/С'IСIIИС СОЦИШIOI'ИСЙ JJOJIИТИКИ "рююдит К замечаТeJ1Ь
ному lIарадоксу - I/ШIl1ТИ'/ССКИЙ 'ICJIOIICK, Н6J/ЯЯСЬ центром и ме
рилом IЮJ/ИТIIКИ, исчсзает ЮtК об'ЬС ... -ТИССJlсдования, превраща
етсн в IIИ'ПО. В :пом ОТlIOIIIСllюt весьма СИМIIтоматичеll тот вы
вод, к КОТОРОМУ "рИХоДНl' ФраJJцузские учсные Ж.llар(щи и 
KHcMaJlb, которысзаКШО'lают спой трактат "ПОЛИТИЧССКJAЙ чело
lIек" CJlOllами: "Н KOlle~IIIOM С'IL'ТС IЮJIИТИ'lеский ЧCJIOIICК - ЗТО фун
J(I~ИН ,КОIIКIх,'ТIЮЙ IЮJIИТИКИ И СОЦИaJIЫЮ-IIШ/И'iИЧССКОЙ среды, В 

котщюй 0." СУЩССТIIУL'Т И ДСЙСТНУL'Т, И Jl(YfOMY ответить на ВOIJIIOC, 
КТО OJJ такон - :>ТО ЗJJа'lИТ ОТlIL'ТИТЬ на ВOJJpoc: '1Т0 сст .. IIOJIИТИка. 
А 11 Ш:Й ,8 общем и цеJlОМ СУЩССТUУКYf Bcel'O llИШЬ различные 
llющt, K(rrOpMC ДL:JJ:lЮТ ра~III)'Ю llOJIltТИКУ - леную или праиую, ли
бсРaJlЫIУЮ ИJIИ КОIJсср"аТИlIIIУЮ -и и :>Том .CMbICJle можно ска
зать, 'JTO IIШIИТИ'IСС'ЮI'О 'ICJIOIICК<i как TaKouoro, как особого ТИllа, 
Jlе СУЩССТDУL'Т DODCC"41. 

Таким образом, О'IСDИДlIO, чтс. МСТОДОJIOI'И'lсс"ие IЮСТУ11аты, 
щ;жзщисв OCIIOвe (;ОllрсмеlllЮЙ IIШIИТИ'JССКОЙ lIilУКИ, IIOДрываlOТ 
caMII OClIOIIbl ИСCJIСДОII:IIIШI 1')lallllOl'O IIOJIIНИ'IССКOI'О фа ... "а IЮJlИ
ТOJюпtи - JlШIИТИ'IССКО/'О '1CJЮDСка ,. Н тем саМbJмостаВШIКYf el'O • 
IШ'I{'СТDC Г1lаllllOЙ фигуры. дщ; JlШIН· ИСCJIСДОllаllИJl, "РИllадлежа
ЩСI'О совреМСIJIIОЙ IIOJIИ'I'И'IССКОИ философии. 

11 Р,mиli I.P .• IS"IШ С, L'/l0I11Iпr pvlitiquc / /1 .. scicncc poIiliquc, р" 1971, р, 200, 
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Глава 3. Методы политического ВЛИЯIIИЯ и 
манипулироваtlия 

1. Методы IlWlнтнчеСКОI'О ВJIНflllНfI 

Усилсние роли П01lитичсскOIО JUIИЯНИЯ В жизни общсства, 
JlВJIЯЯСЬ симптомом IIСРСХОД .. от тоталитарных форм IIраJUIСIIИЯ к 
дсмокраТИ'IССКИМ, IIРСJtОIIРСДCJIЯL'Т ИllТСpLС к мсхаllИ:lмам осу

ЩССТВJIСНИЯ ВJIИЯlIИЯ. 8 зrом ОТIIOШСIIИИ [ЮJII,IIIУЮ роль ИI'рают 
ПOJlитические lIартии как ОСIIODIЮС средство связи мсжду общс
ством и мастью. 

ПOJIИТИ'IСt:КУЮ Ilартию МОЖJlО Оllределить как ОРI'аIIИ:lаl~ИЮ, 
соедИllЯЮЩУau OJlpcACJlellllOC СОЦИiUlЫIОС ДUИЖСIIИС с тсм или 

иным МИРОIЮЗЗРСIIИСМ (ИДСOJIOI'И~'Й) И I~CJIСUЫМИ устаllOВКdМИ 
(IIPOI-раммоЙ). 8 той мере, в какой JI<tртия СОСДИIIСllа и peiUlbHO 
отражаL'Т ИIIТСресы и lIастроеllИЯ С(ЩИiUIЫIOI'О ДIIИЖСIIИЯ, даllllOЙ 
СОI~ИалыIOЙ ГРУ" 11 Ы, Olla МОЖL'Т сохраllЯТЬ или РdСIIIИРЯТЬ свос 
ВJIИЯllие. Отрыв lIартии от С(ЩI1a.JIЫIOI'О ДIIИЖСIIИЯ BCJILOY f:C к кри
зису, быстрой утрате 1I0IJУЛЯРllOСТИ If ВJIИЯIIИН. Особое Зllа'lСIIИС 
ДЛЯ ДСЯТCJIЫIОСТИ lIартии, СС WIИНIIИН 1101 lIаСCJIСIIИС имскrr такие 

фа",.оры, как IIРИWlскаТCJIЫIOСТЬ (ШШУJIЯРШХ;ТЬ) ес лидсра, УМС
Ilие отстаивать ИIIТСресы И:lбираТCJIСЙ, СОl'РУДIIИ'lать с (МССТIIОЙ) 
мастью и ОС/ЩССТWIНТЬ СС К{)II~ТРУКТИUНУЮ критику. O'ICIIL ва
ЖСII Y'ICТ IJajYr'1ЙIIЫМ РУКОIIOДОIЮМ IIрсо(iЛа,/,ающих lIаСТРОСIIИЙ, 
СIJОСобшх,.ь мият" lIa IIИХ. Сил .. IIО:IИI~ИЙ Ilаlrrий МОЖL'Т OIlPCJIC
JIHl'ЬCJl умCJIOЙ ОРИСlIтаl'ИСЙ lIa Зllа'lИТСЛЫIУЮ СUl~Иa.JIЫIУЮ I'PYIIIIY 
(lIрофссСИОНiUIЫIУЮ, ВО:lраСТIIУЮ), а такжс ИЫДUИЖСllием таких 
ЦCJiСЙ и ОРИСНТИIЮU, КОТОРЫС MOlyr об'ЬСДИ,IИТЬ 11 КОIIСOJIИДИРО-
83ть раЗJIИ'ШLlС груш/ы (щю(iJl':МhI :JКOJЮГИИ, здоровья, СOl'ИiUIЬ
IIOЙ за щи щс IItIOСТИ , pa:SYMIIOI'O досуга, общссrВСllllOЙ бсЗОllаСJlО
ст" и т.д.). С IIOМОЩЬЮ lIартийной систсмы IIраllЯЩИС КРУI'И 
обссlJСЧИ8ают сохраJlСIIИС в r.воих РУках ВЫСI:IСЙ IIOJIИТИ'l':СКОn 
масти, ПРИСlIосoWlСllИС сущсс· .. uующсго строя к новым уело
.иям, воздсйствие шt Co: ... a ... tc ,..асс в IIУЖНОМ lIаllраWIСНИИ. 

Паp-rин НМСI<YС IICPUOCTl'lIClllloe Зllа'lСllИС такжс в дсле 1I0Д
ДI:ржаIlИJl ЖИЗIIССllособlЮСТИ ИIК,.НТУТОII 81I:1С1'И - ОIlИ служат сво
еобра:lllЫМ буфером, IlредохраllНЮЩИМ t;ОIlСТИТУII.1I01Illые IIIIСПi-



туты от резких потрясений и обесllечивающим им Оllределенную 
стабильность. Деятельность ПOlIИТИЧССКОЙ lIартии нераЗРЫВIIО 
связана со всей IIОЛИТИЧ(',ской жизнью страны, во многом Ollpe
ДС1IЯЯ сс. Занадные ПOlIИТОЛОГИ отме'lают, что в консчном счете 
1I00Iитические партии существуют Д1Iя того, чтобы З"IIOII'IНТЬ ва
кallТllble гocyдaPCТBc,lНыe дО1IЖНОСТИ. Так в ВC1IJlкобритаНRИ 
большинство рукоиодителсй местных ОТДС1IСIIИЙ партий согласи
лись с ТСМ, что их главная цель - быть избраllllЫМИ ЧЛСllами пар
ламснта. Все МIIOI'006раЗIIЫс функции MCCTlIblX партийных орга
низаций фактически IIOД'IИIIСНЫ их участию в предвыбоРIIОЙ 
борьбе; для УСIIСШIIOГО веДСIIИЯ этой борьбы необходимо в нр<)-
МСЖ}"I'КС между выборами дсржать избирателЫIЫЙ мехаllИЗМ в 
состоянии rorоиности, воиремя подбирать Jlap.1laMCIITCKOГO кан
дидата, выявлять ВОЗМОЖНЫХ СТОРОН/lИКОВ нартии среди избира
телсй округа и т.д. Это обеспсчивается благодаря ИДС/lТИфИкации 
избирателсй с ОПРСДCJiСJl/ЮЙ II000ИТИЧССКОЙ lIартисЙ. СущестВУЮТ 
110 крайней мсре два вида JlOJIИТИЧеской Jlоддержки нартии со 
CТO(>Ollbl индииидов - спсцифичсская II диффузная. Первая ОЗllа
чает такие отношения междУ индивидом и партисй, когда ИlIДИ
вид IIO/U1срживаL.'Т ее лишь ПОСТOlIЬКУ, поскольку это дает ему ка

кие-то личные Bbll'OjtbI, и прекращаt.'Т ее IIOДI\сржипать, как только 
чувствует, что это стаllОВИТСЯ для него HCDbIl'OAIIO. BTOPaJf же, на
/lро1'ИВ, основывается на совпадении ДOJlгоиреМСlIIlЫХ ИНТСРССО8 

индивида и партии, оказываС1СЯ ОТIIOСИТС1IЬНО нсззuисимой от 
ЭIIИJОДИ'IССКИХ флуктуаl'ИЙ. Партия, как правило, стремится 
llредставить себя как "партия ПlхщостаllИЯ·, доказывая, ч'rо 
именно ВО. время ее 11раВ1IСIIИЯ происходит рост БJlагосостояния, 
подъем промыuшеНlIOГО llроизводства, сокращение безработицы, 
СНИЖСllие налогов и т.д. Такая ЛИIIИЯ особсllllO важllое зна'lеllие 
имеет JlРИ переизбра"ии на новый срок президснта, когда работа 
будущсй администрации представляется юбирзтелям как ис
Ilрамсние ошибок в политике II(Х.:Жllего праВИТС11ьства, для чего 
граждан ПРИЗЫвают предостави1'Ь президенту возможность за

КОН'IИТЬ начатую работу. 
Политические партии - лишь ОДИII из механизмов осущест

вления политического ВЛИЯНШI. Наряду с ними большую роль 
могут играть группы даВ1lеllИJl, ГРУПlIЫ интересов, отдельные мо

IlOlIол"стические ООьсцинеllИЯ и Т,Д. 
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ПереlРУnnupotJlШ СU/l, дро6леlluе tf.I/QCтll 

Постояннос пр<..-бывание у власти одной партии всщ..'Т к ото
ждссталению ее с ПО1штической систсмой. ПOJlучаL'ТСН так, что 
замена этой партии другой равнозна'lIIа ИЗМСIIСIIИЮ IIOJIИ1'И'IСС
КОЙ системы. Смена аласти. в таком случас мОжL'Т ВЬUlитьсн В 
резкие CТOJIКIIOВСIIИЯ. Чтобы этого нс IlроИЗОllUlO, В рамках I'OC
подствующсй партии преДIlРИlIимаL'ТСН IIсrJC1'РУIIIIИРОВJ<a сил, ко
торая IIOДЧИllсна зада'lС урегулироваllИЯ ТСХ ИЛИИIIЫХ КРИ:IИСIIЫХ 

малсний, повышения устойчивости и маllсвреllllOСТИ II000ИТИ'IСС
кой систсмы. Olla осущесталястсн за счст создания :>ффсlC'rИВIЮro 
CA8OCIllIOI'O ЦСIIТра - партий, функционирующих на KOIICCIICYCIIO
aJlЬТСРllаТИВIЮЙ ос новс. Элита Т[JCбуст от своих партий, 'ITu(>bI 
OНlI БЬUIИ настолько "консеНСУСIIЫМИ· в ОТIЮIIIСIIИНХ друг С дру
гом, чтобы их СОIIСРIIИ'Ict"rВО НС lIpellHTCTOOOaJlO lюрмаJlЫЮМУ 
течснию IIOJJИТИ'lескоro IIр<щссса. и IlaCТOJlbKo 

·алЬТСРllаТИ8I1ЫМИ·; чтобы своей IIOJIИТИII'ОЙ ОТ8JIСЧЬ слои, IICJto-
80JJbIlbIe Ilраонщсй lIартисй, от алИЯIIИЯ ОIllЮ:IИI,ИОIIIIЫХ сил. 

ПСРСl'РУllIIИРОВО'lIIые процессы - это Щ) II[JCИМУЩ':<:тОУ 1I0ЛИ
ТИ'lССКое IIРИСllосoБJlСllие к вновь ВОЗIlИкающим [JCaJIИНМ общс
CТВCIIIIOI'O развития. ОIlИ Иl'ракл pOJlb В[JCМСIIIЮI'О стабилизиру
ющсго фактора. В кa'lCCТВC ЯрКОI'О IIримсра этого щхщссса МОЖIЮ 
назвать Ilсреl1>УIJIIИРОВКУ, ОСУЩССТIIJIСIJIIУЮ lIa Заllадс IICOKO/JCCP
ваторами, которые СМOI'JlИ СУЩССТ8С1IJ1O /JОТеснить JICObIe силы. 
При':ины утраты влияния лсвыми Ilартиями. KOl"Дa за КОр<>ТКХ 
время ОIlИ ЛИШИJIИСЬ МIIОГИХ своих ба<.'ТИОIЮВ и IIO)U'СРЖКИ Зl/а
ЧIIТCJlЫЮЙ части избиратсш:й, Я8JIНКIТСН весьма 11OУ'IИТCJIЫIЫМИ с 
ТО'IКИ зреlJИЯ рассматривасмой Hp<XlJICMbI. ОСIIOНIICtЯ IIРИ'lина 
слабости JICBbIX -их ошибки в области ЗКOIЮМИ'lt~СКОЙ и фИII<tIIСО
вой IIOJIИТИkИ. ЭКOIIOМИ'\ССКIIЙ КРИ:IИС, Ilа'I,НIIIIИЙСЯ с ссредины 
70-х гг •• IIРИIJCJI К И1IТCJUlСК'ГУaJl',ной ,,'Таl'нации лсоых. которым 
не удалось II[JCДJIOЖIIТЬ убсДИТCJIЫIУЮ а.IlЬ1'СРllа1'ИОУ II[JCJIIIICC1'BY
ющсй МOI,CJIИ раЗВИПIЯ. ОJlИ 11r. СУМCJIИ обllОВИТЬ соои kOlЩСIЩИИ 
ГОСУДЗРС1'IК'IIIIOI'О РСI)'JlироnаllИН :)КOIюмики и КOIЩСIЩИИ СOI,и

aJll.lIОЙ IIOJIИПIКИ. BMccro ТOI'О, чтобы Даоать нооые. TOOP'ICCK>1C 
OТВL'Т .... ОIlИ OIlИраJJИСЬ Ila устаревшис IIj>Cд,,'ТаllЩ'НИЯ, слишком 

JtOJII'O заllИМaJlИ О[)ОРOl,И'ГCJIЫIЫС позиции, CJШШIЮМ СЛСJlО ве
РИJIИ В ТО, что госудаlJCТIk> в сocrоннии ОСУЩL'СТОИТЬ ИlIIювации в 

масшпбс вссй ЗКОIЮМИКИ. 
ИДСOJЮГИ'IССКИС ЩХ>ТИОIIИК" JleBblX - IН~OKUllccrOaTUpbJ YMellO 

8О('IЮJIЬЗООaJIИСЬ их ОlllиGками. Они ОСУЩССТО:JJ1И IIС(JCГРУllllИ
роо,,), СИJI и IIСреоцснку lСОР"ТИ'IССКИХ ПОСТУJlатов, МОUШIИ:lOllав в 
свою IЮ)1ДСРЖКУ достижения О{)ЩССТlIС'1/1 ЫХ HiiYK. 
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Нсоконсерваторы адаl1ТИРОВали себя и свои тсории К современ
НОМУ уровню развития з~паДIIЫХ обществ. ПОЭТОМУ речь шла не 
IlpocTO о возвращеllИИ к старым конссрвативным IIОЗИЦИЯМ, а О 
дальнейшем динамичсском развитии общества. Они пытались 
представить себя той силой, которая СlJособна вывести общество 
из кризиса и дать ответы на общественные проблсмы. ИСПОЛЬЗУЯ 
коtrЬюнктурные изменения в экономике, HOOКOllccpвaTopw вы

СТУIIИЛИ И как реформаторы, выдавая временные стабилизирую
щие тенденции как YCIICX НСОКОllсервативной стратеrии. Они 
ПРИlIUJИ k выводу, ЧТО чисто технократический подход k 
решеllИЮ 11poбnем, который долгое время пракrнковали социал
демократы, совсршенно недостаточен. Пuнадобилось боJlее 
глубокое видсние llроблем и AJUI обеспечения необходимого 
KOllceIICYca. и АЛЯ ОllреДCllеНИJl путей далЫlейшсго развнтия в 
обществе, с чем они УСЩ:ШIIО Сllравились, персхватывая иногда 
ЛОЗУllrи своих ПOnИТИ'IССКИХ ПРОТИВIIИКОВ. 

Важным момснтом с ТО'IКИ зреllИЯ усиnеllИJl ВЛИJIнИJI во 
влаСТllЫХ СТРУктурах является развитие процссса иерар"изации 

влаСТIIЫх структур и тем самым дробпеllИJI властных Пonномо
чий. Результатом становите" то, что впасть при этом Ilonучает 
каждос звено иерархии, стремящссся ecтccтВCllllo k саМОСТОJl
ТCnhlЮСТИ и обособлСIIIIОСТИ. ОтРИI\3ТС11ЫIЫМ последствисм ие
рархизаl'ИИ JlВnНется усиnеllие бюрокраТН'IССКOI'О зnоупотpcбnе
IIИЯ В/lастью в Ilpol'CCCax IIРИIIJIТИJl решеllИЙ. 

Бюрократизаl'ИJl, которая нензбсЖllО СОlJровождает ИIIСТИТУ
ItиОllалИЗ31'ИЮ ПOnИТИ'IССКОГО ВnНЯIIИJl, часто в 311аЧИТCIIЫlоА 
СТСIIСIIИ уничтожает сам смысл ВnИЮIНJI как дсмокраТИ'IССКОГО 

атрибута COBPCMCIIIIOI'O общества. Это IlOрождаt.:т реакцию обще
ства в виде 110JlВnС"ИJl 1I08ЫX, ""етрадИЦИОIIIIЫХ" форм воздсА
ствия Ila впасть СНИЗУ - от П01IулсгалЫIЫХ, Т.е. отчасти ПРИЗllава

емых общест8СIIНЫМ мнением раЗnИЧIIЫХ rpУ11П давnеllИЯ, OCllo
BaHllbIX на СЛОЖИВШИХСJl ЭICОIIOМИЧССКИХ, COI,иалЫIЫХ, экonоги
чсских ИllТСрссах (1Iрофсоюзы, оргаllизации жеllЩИН, МQIIОДежи, 
общсство потрсбитcnей, ЭКOnОl'ичсские Иllициативы и т.п.), до 
спучаАIIЫХ, ЭIIИ~IOДИЧССКИХ (разовые студенчсские выcтyпnСIIИJl, 
"ronОДllые буиты" и т.д.). 

Пре06[Нl308Qнuе мрmuu в "nQpmuu du вса' 

Э8OJIЮI'ИЯ партиА в западных странах приnc..,а IC ТОМУ, ЧТО И 
буржуа1ные -элитарные" партии, и массовые левые партии по-
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степснно IIрсобразуются в партии нового типа - 'партии для вссх· 
или "~енаРОДllые партии'. 

ПСРВОСТСIIСIIIЮЙ задачсй такой партии ЯIJJIЯется успех "а вы
борах, что IJJIС'IL'Т за собой ВllутреllllЮЮ псрестройку паРТИЙIIОГО 
мсхаllизма. Прежде всего в жертву прагмаТИ'lескому подходу 
при носится паРТИЙllая ИДCOJlOпtя: строгие ДОКТРИlIзльные "рин
ципы стаllОВЯТСЯ IIСНУЖНЫМ балластом. СООТВСТСТВСIIIЮ СIIИжа
ется роль активистов-храllИТCJIей и распрострапитCJlСЙ партий
ной доктрины, их количество умеllьшается. ПОЗИl~ии жс партий
НОЙ верхушки усиливаются, а ОСIЮВНЫМ критерием ее уснсха 
становится участие в упраlJJlении. Такая партия больш~ всего 
стремится избежать идеlПИфИУ.ац,ии с определенным КJlaCCOM 
или CJlОСМ, напротив, Olla пытается предстать ООъеДИНИТCJlЫIИI,ей 
разлИЧIIЫХ ИlIтересов и выраЗИТCJIЫIИl~ей общих интересов. 

В качестве образца 'партии ДЛЯ всех' IIюы�аютT llрежде всего 
ХРИС1'иаllско-демократичсскую и СOlJ,Изл-демократи'lССКУЮ нар

тии ФРГ. ПРИ'lастность партий к типу "нартии ДЛЯ всех· ollpeIte
nястсн несколькими ОСIIОВIIЫМИ чсртаМJI: аllCJUJЯЦИСЙ к избира
тел.чм из вссх CJlосв И ГРУIIП населения; отказом от идсологии, 

образующсй мировоззреllЧескую заМКllyryю систему; "риоритет
ностью успсха "а выборах и реальной ВОЗМОЖIIОСТЬЮ craTb "ра
вящей па(УГисЙ. 

Прсобразованис па(УГий в "па(УГии ДЛЯ всех" - oItIIO из ваЖIIЫХ 
ПРОЯWIСJlИЙ ПOJIИТИ'lеской стратегии Заllада, IlапраWIСllllOЙ на 
интеграl~ИЮ всех КJlaCCOB и CJlосвобщества в систему. В сnязи с 
этим фУIIКI~ИИ IIЗ(УГИЙ УCJIОЖIJЯЮТСЯ. Партия препраЩЗL"ТСJl в по
СТОЯlIIIО действующую ДИСI,ИIUlИIJЗР"УЮ организаl'ИЮ, которая 
КОIIТРОЛИРУет действия своих дспутатов в пзрламеllте 'IСрез ор
ганы lIечати, разрабатывает и формулирует политические уста
новки, ПРОllаl'аIlДИРУL"Т их среди избираТ~IСЙ. . 

Еще боJlее СЛожпы фУIIКI~ИИ правящсЙ па(УГии. ЭТо связаllО с 
превраЩСllием па(УГии из доБРОUOJIЫIOЙ аССОI~itаl,ииеДИlIомыtil
леllllИКОВ в институт нредстаUИ1CJIЫlOЙ дсмократии, 'iTO сопро
вождается УСИJlСIII'll.:М Ilа(УГИНIIOГО аппарата и его господством "ад 
партисй, ВЫДПИЖСIIИСМ в НРОТИDOвес рабо'lИМ парТиям "ро
граммы меЖКJlассоuой солидаРI1ОСТИ во имя достижснии народ
ного единства. Па(УГия с этой точки зреllИЯ должна быть ареной 
посреДIIИ'lсства, урегулирования общественных КОНфJlИКТОВ пу
тем дискуссий и компромиссов1 • 

1 См.: ПOllIIТII'ICCICU C:ТPrra1I_ "ponclk.оil буржyuкк • хх .. Ч. 1. М., 1990. 
С.97-1I1. 
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В ФРГ, например, в I\елом завершен процссс интеграции на
емных работников в обе "народные партии" (СДПГ и ХДС/ХСС). 
и хотя ссщиальные и политичсские противоречия сохраняются, 
они носят менее острый характер, чем в "эпоху ВсЙмара". Во вся
ком случае, (ХШНСJCое государство для бoJfЬШИIIства рабо'lИХ не 
есть нсчто "чужое", "вражщ,,-бное". Партии, прсдстаDJIСнные в бун
дестаге, уже не являются "идеологическими партиями" - во вся
ком случае провозглаlllается, что они стали "народными". 
ХДС/ХСС и СДПГ стремятся говорить от имени всего общества 
и действовать, в первую очередь, 8 общесоциальных интересах. 
Они декларируют отказ от ориентаl\ИИ исключителЫJО на те или 
иные слоt/ и группы общества, и пuroму становится ВО1можноR 
нолитика деМОJCраТIfЧССКОГО компромисса. Хотя между СДПГ и 
ХДС/ХСС существуют значительные различия во многих отно
шеIlИЮ(, непроходимой IJронасти между ними нет. 

Исnо.льзованuе nРUМЫJCающux сnецuil.tluзuрованньц орzанuзацuй 

В совремснных УСЛОIIИИ, ОДIIОЙ из существснных особсШIО
стеА ФУIIКl\ИОllироваIlИЯ KPYlIlIbIX пар.1lаМСIIТСКИХ партий Заllада 
ЯDJIЯСТСЯ IlалИ'lИС "фланкирующи,,", IIримыкающих к ним орга
lIизаl\иА. "ризваllllЫХ IIOMO'lb УСИJlиuать ВJIИЯНИе lIартий Ila раз
ЛИЧIIЫС СОI\ИaJIЫIЫС слои И группы. Большим JCOnИ'IССТВОМ та
KOI'O рода ОРI'анизаl\ИЙ раСIIOJшгает, наllример, ХДС в ФРГ. 

СНСI\иалИЗИlюваlllrыс ОРI'анизаl\ИИ O'lCHb различны как по 
своим задачам; так и 110 статусу. Одни из IIИХ являются устав
ными и носят название ООьсдинсний.к "им ОТIIOСЯТСЯ:МОЛО
дежный союз, женское ООьсДИlIСllие, СОЦиaIlЫlые комитеты, )(ом
мунальtlО-ПOJlНТИ'lсскоеООьсДИllсtlие, ООъсдИllСllие cpeдllero со
словия, экономичсское объединение и T.д~ Другие оргаllизации 
формально не связаны с партисЙ. 

Объсдинсния выполняют две функции - внсшнюlO И BIIYТ
реIШЮЮ. ВНСШIIЯЯ состоит В том. ЧТО ОIIИ связывают партию с 
раЗЛИЧllЫМИ обществснными ГРУПllами. ВllутреllНЯЯ заключается 
в защите особых интсресов этих групп В политике самой Ilартии. 
Аllализ . дсятелЫIОСТИ специализированных организаций позво
ляет сделать слсдующие выводы: 

- НaJlИ'lие СIIСI\иализироваllllЫХ организаltий придает вне
"шему oБJlИКУ партии МIIОЖССТII9 OТТCllК08, помогая ей аПeJIJIИРО
ват!. к РЭ31lичным СОI~альным группам избирателеА. ОНИ ЯВIUI
ЮТСJl СВJIзую~м звеном между партиеА и "нспартиАнwми· орга
Ilизаl~JlМИ. 
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- Специализированные организаl'ИИ ЯWlяюrся сущестВСН
ным ДОПОЛlIснием членской массы партии, вовлская в орбиту ор-
ганизоваНIЮГО влияния гораздо больше людей. . 

- Наличие ·фланкирующих· ОРI"аllизаl'ИЙ оБУСЛОВ1IСIЮ в пер
вую O'ICPCAL социалыIйй РЗЗIIОРОДНОСТЬЮ члснской массы. Кромс 
того, IC4нализируя МIЮГОЧИСЛСНllые требоваllИЯ и протесты снизу 
I опреДСЛСlllюе органи~аЦИОllllое русло, руководство получает 

возможность ограничивать арену СТОЛКНОВСIIИЙ IIpm'иворе'lИВЫХ 
интересов. 

- Вместе с тем существоваtlие ·фланкирующих· организаl'ИЙ 
создает ДIUI лидеров и ряд неудобств, преllЯТСТВУЯ курсу на усиле
ние СПJJО'lеllllОСТИ и ДИСЦИllЛИllироваllllОСТИ lIаРТИЙIIЫХ рядов. 

Выборы 

Одним из &аЖIIСЙШИХ механизмов, с IIОМОЩЬЮ которого 
осущесталястся политиttеское влиянис, регулирустся массовое 

DOII.tТическое поведСllие, яаляются выборы. Они 1I0могают со
вреМСlIIlЫМ праВИТCJlьствам сохранить СIЮЮ силу и власть, так 

как широкое ВОWlСЧСllие масс в избираТCJIЫIЫС каМlliaНИИ сни
жает угрозу IIOДРЫва существующсго IЮРЯДка. Выборы дают воз
МОЖIIОСТЬ дашюму нраВИТCJILCТВУ говорить о своей лсгитимно
сти, О ноддсржкс CUOCI'O IIОЛИТИ'Iс..'СкOI'О курса широкими слоями 
наСCJIСIIИЯ. 

Однако Ila ДСЛС выборы создают ИЛЛЮЗИЮ ПРЮIЯТИЯ гражда
нами ПОЛИТИ'IССКИХ реШСllИЙ, так как pcaJlLIIO ОIIИ, 8O-1IСРВblХ, 
НИ'Iего не требуют от избраllllИКОВ, а всего лишь выраЖаЮТ K01I
лекrивное СОГJlасие, во-вторых, избирают только ДОЛЖIIОСТНЫХ 
лиц, lае ПРИllимаяllСllосреДСТВСllIIОГО участия в формировании 
ИХ IIОЛИТИЧССКОГО курса. 

Важная роль наРJlаМСIIТСКИХ IlартиА в защитс интсресов гос
подствующих KpYI'OB IlаГЛЯДIЮ Ilроявилась в ходс реформы изби
ратслыюго права (СIIИЖСНИС возрастного изБИРЗТCJIЫЮГО цснза до 
18 лст), ОСУЩССТWlСIIIЮЙ на рубеже 70-х гг. в БOJlЫIIИIIСТве веду
щих западных cтpall. Расширеllие избирательного КОllтингснта за 
C'ICY МО1lOдсжи свслось IlреимущестВСIIIЮ к ДОIIOllllИТелыlOМУ Ile
рераспредслению голосов между ОСIIOВНЫМИ паpnаМСIIТСКИМИ 

партиями. Наибonс..'С рсльефllO зна'lСllие паpnаМСllТСКИХ партий 
раскрылось в странах С двухпаРТИЙllOЙ систсмой, где четко раз
vаботаll мсхаllИЗМ оттсснсния ·третьих· партий: "С случайtlо пра
вящие круги ИМСIllIO ЭТИХ страll (США, Великобритания) раllьше 
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ДРУI'ИХ (В частности, Франции кли Италии) пошли на DодобllУЮ 
реформу. 

Деятельность политичесКИХ партий, IIЗllравлснную на Ilpoвe
дснис выборов, можно структурировать слсдующим образом: 
1) дсятелЫIОСТЬ партии в псриод между выборами; 2) этап выrю
ров на местном уровне, З) выборы Ila наЦИОНaJlЫIOМ 
(общсrocудаРСТВСIllIOМ) уровне. НеоБХОДИМО отмстить, что раз
ЛИ'IИС между первыми диумя этапами чисто количестВСllJlое - 8 
степсни интеНСИВllОСТИ воздействия "а населеllие. Рассмотрим 
OCHOBllble мстоды политического &JIИЯIlИЯ во время выборов. 

1. Большая ро1lЬ в избирательных кампаllИЯХ отводится СО
зданию "имиджз" кандидата,Т.е. некоего УПРОЩСIllIOГО, но O'leHb 
ЯРКOI'О и IlривлекателЬНОI'О образа. формирусмor'О на основс эмо
I~И()Нального восприятия. МOIIOПОJlИJf на средства воздсйствия на 
массы повышаt."Т значсние эмоционалыюй апCJlJlЯЦИИ, а слсдова
телыю, и ПOlIIIТИЧеской рекламы, обращающсйсн прежде вccro не 
к разуму, а к чувствам избирателей. ПРИIIЦИIlИа.льнOlЯ СХОЖСС1'Ь 
IЮJIИТИЧеских Wlатформ кандидатов усиливаст роль эмоциональ
ного фактора в ходе выборов. Полому в период избира'гелbJlЬ1Х 
каМllаний политическая Wlатформа каllдидата намеренно зату
шсвывастся и как бы отходит Ila второй плаll, а внимание изби
раТСJlСЙФОкусирустся на JJИЧIIОСТIIЫХ хараl.:терист .. ках кандидата. 
Такой характср СОI~ИaJIЫIО-IIСИХOJIOГИ'IССКОro ВОЗДСЙСТВИЯ спо
с06ствуст эффеКТИВIIОСТИ ЭМОЦИОllалыюй апClU1ЯЦИИ. во 
ФраIЩИИ, наllРИМСР, во ВреМя выборов редакции газет и журна
лов снабжались большой подборкой фотOl-рафий, НJIJIЮСТРИРУЮ
щИХ этаllЫ БИОl-pафии каllдидата, проводклись СПСI~Иализиро
ванныс IIPCCC-КОНфсРСНЦИИ. Целыс I-pУППЫ людей внимательно 
слсдили за публикаl~ИЯМИ о каllдидате в прессе, готовя отвсгы и 
УТО'IIIСIIИЯ. Ф.Миттсран, в частности, ПРИЗllавался, "то Ile любит 
ВЫСТУllать 110 телеВИДСIIИЮ. Тем не МСIIСС слсдуя советам СIIСI~иа
листов 110 политическому MapKCТhlll)' 011 тщаТClIЫIO отрабатыuал 
свои ВЫСТУШIСIIИЯ ПО ТСЛСВИДСIIИЮ И радио. ПРОl1аl'аIlДИСТСКИЙ 
матсриал также нес на ссбе псчать псреОIlИфИкации: были выJI-
ЩСIIЫ MIIOГOI~ВCТHbIe Iщакаты с его из06раЖСIIИСМ, Wlзкат 
·ИЗМСIIИМ ЖИЗIlЬ С Ф.Миттс~аIIOМ", портpt.'Ты pa]llOl'O формата, 
lIаклсйки, СУВСIIИРЫ н т.д. 

В Всликобритании ·нсполитическиЙ· характср избиратель
IIОЙ каМПсЮIИ норой IIРИВОДИТ К тому, что каIlДИД:'Т не только не 
затрагиваст пpoБJlСМ наl~ИОНaJIЫIOГО масштаба, но даже избегаt."Т 
гоuuрить m' какой партии он выступаст. Преследустся '[OJIЬКО 
0.1113 ЦСЛЬ - создать 'щену napJ1aMCIITa репутацию человска, раде
ющсго о своих избирателях и ДОСТУI1lЮГО им. Кроме ЛИ'IJIЫХ ка-
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честв каllДидата (ЭIIСРГИЧНОСТЬ, обходитсльность, ТСРIJСЛИВОСТЬ И 
т.д.), большое ЗllаЧСlJие ДJlЯ "имиджа" имс(..'т возраст, нрофессия и 
акцент - социальная ВИЗИТllая карточка аНПIИ'ICiJlИllа. Полому 
IШндидаты проходят тщателыIйй отбор в мсстных ОТДCJIСIIИНХ 
партий, прежде чсм ИХ кандидатуры будут выставлены на широ
кое обсуждеllие. 

2. деятелыIстьь такого IIОЛИТИ'IССКОГО ИlIститута как выборы 
основывается lIa широком ИСlIользовании IICiУ'ШО-ТСХНИ'lССКИХ 

ДОСТИЖСIIИЙ, на С08сршснст&оваllИИ старых и развитии новых 
средств массовой информации - особенно ТCJIСВИДСIIИЯ, lIа ",}и
меНСJlИИ новых мстодов анализа СОI~ИaJIЫIO-IIО1IИТИ'IССКИХ ЯI11IС

ииА, новых научных разработок в оБJlасти IJСИХОЛОI'ИИ, Всс )ти 
факторы составляют ОСНОВУ так называсмой "'ЮIЮЙ IЮЛИТИ"И·, 
DJX'.дстамяющеА собой качеСТВСНIIО иную ТСХIЮЛOl'ИЮ и мстодо
логию llровсдения избирателыIхx каМllаний в США. Ее зада'lа -
сделать достаточно гибким траДИЦИОllIIЫЙ 113РТИЙIIЫЙ мехаllИЗМ, 
ОРИСIlОСобить его к использованию новы.'( ВОЗМОЖIIОСТСЙ воздей
ствия иа массы, которые открыва(.'Т haY'lIlO-ТСХIIИ'lССкая JX:B01IIO
ЦИЯ. 

Особо важllое место в методах "новой 1I000ИТИКИ" заllимает 
"ПOJIИТИ'IССкая PCKJl3Mii", на которую заТР3'lива~:тси окО1IО ТPt..'ТИ 
средств, ОПJущеllllЫХ на избираТCJIЫIУЮ каМllаllИЮ. В развитых 
заllад/lЫХ страllах рекламаСТaJlа средством 1I001ИТИ'IССКОЙ борьбы. 
В ее задачу входит создаllие у масс ОllреДCJIСIIIЮЙ СИСТсМЫ нрав
СТВСIШЫХ ЦС/lIIОСТСЙ с IIOМОЩЬЮ В/lСДрении В их СОЗllаllИС rtpt..A
стаМСllИЙ, построенных на )МOI~ИОНaJIЫIЫХ аllCJUJИЦИНХ, 
Политичсская реклама основываетси fJlaBllblM образом lIа м(..'Тодс 
ВНУШСJlИЯ и ЯWIЯется ОДIIОЙ из Фоrм целеllанраWJСllllOl'О 1I000ИТИ
чсскоro и ИДСOJЮГИ'lССКОro ПСИХОНРОJ-раммироваuия людеЙ, воз
действия "а общеСТВСlI/lое сознание D задаlllJOМ IlаllраWIСIIИИ. В 
основе ПСИХОЗМОЦИОilалыюго IIIIЗДСЙСТВИИ лежит обраЩСllие k 
оБЩСllаJ~ИOJlалЫIЫМ цеllllОСТИМ (lIаllример, "америкаllСкая 
мечта"), lIатриО'rизму l-раждаJl, традИI~ИНМ и т.д. 

НаиБOJlСС ИllТснсиВlJO IIOJIИТИ'lССкая реКJJзма ИСIIOJ!ьзуется в 
периоды обострения ВIIУТРИllаРТИЙIIОЙ и мсжпаРТИЙIIОЙ борьбLl -
во время IlредоыбоРIIЫХ каМllаllИЙ, особеНIIО каМllаllИЙ ilO вы
бору ВCPXOBlIblX органов власти. В осталыlс время Оllа ИСIIOJIЬЗУ
ется партийными фракциями в сснате и 8 lIалате IIрсдставителей 
(В СUIЛ), а также содt:ржится в 3aJ1вnеllИЯХ IlpCtвительства 110 &о-
просам ВllyrpclШСЙ и ВilСШllсА I·:ЩИТИКИ. _ 

Чем tЮльше сфер оБЩfСТВСIIIЮЙ ЖИЗIIИ ВО8.1еЧСIIO В полити
ческую рекламу, тем выше с:еПСIIЬ ее эффеКТИВIIОСТИ (так В сере
ДИI.е 70-х гг. до 95% населеl(ИЯ СССР верили в llреимущества со-
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ЦИЭJlистическоА системы). Массовость политичесtюй рекламы 
IICJIЬЗИ, однако, ОТОЖДССТВJUlТЬ с ·гигаllТOманяеЙ": так множество 
Ilсбольших lUJакатов обладаlOТ roраздо бo.JlьшеЙ стеllСllЬЮ IЮздей
СТВИJI, чем один гигантский, раСПOJЮЖСllllЫЙ даже В ЛЮДIIОМ 
мссте - ero очень скоро IlepecтalOТ замечать. Здссь действуст 
принцип: ·успехи ДtоСТИгаlO'l'Cй нcбoJJыuими, но постоянными 
УСИJIиими·. 

3. Что касаетси КOllKpeтHЫX форм политическоro воздей
СТВИЯ, то в первую очередь неоБХОДI":МО обратить внимание на 
средства массовой информации. их роль хорошо изучеllа, поэ
тому здесь можно УПОМJшyrь лишь О нскоторых особсЮIОСТЯХ их 
ИСllОЛЬЗОвания В настоищее времи. Акцент в использоваllИИ 
средств массовой Иllформации сегодllИ СМССТИJIcJI с газет и жур
напов на телевидение, охватывающее более широкую аудиторию 
и обладающее особыми способами психологическоro JIOздсй
ствии .. 

При использовании журналов предпочтение отдаетCJI СIIСЦИ
ализированным изданиям, так как обращеllие IC СIIСЦИа1IИЗИРО
вallllblM аудиториям повышает эффе.crИВIIОСТЬ IЮздеЙствия. 

Примечательно, что при всем оrpoМIIОМ значснии общегосу
AaPCТВCIIHblX средств массовой Иllформации, наIJРИМСР, в 
ВCJlик06ритаllИИ CJlсдствисм "НСIIОЛИТИ'IССКОro" характе,а мест
IIOЙ избиратcJlыIйй кампании иli1UlСТСИ то, что ВЫСТУШIСIIИИ В 
СТOJIИЧНОЙ печати, на радио и телеВИДСJlИИ наход.чт на местах 
лишь спабый отклик.КРОМС TOro, СОllсрничающие местные орга
низации tлабо OCВCAOМJICllbl о действиях друг друга и почти Ile 
реаl'ИРУIOТ на IIИХ. 

4. Менее значитenЫIЫМИ, чем средства массоВ\)й ИJlформа
ЦИИ, но все-таки достаТОЧIIО эффсJcrИВIIЫМИ, ЯВJIЯlOТся социоло
гичсскнс опросы НаСCJteШUi, которыс ИСIIМЬЗУIOТСИ для IIСИХОЛQ-· 

гичсскоro даВJIСllИJI на избираТCJIСЙ. Особое ЗJlа'IСllие В этом 
IUlaJle имест аllCJIJIJlЦИЯ к "мJlсш;ю большинства", якобы выяв
J1СШЮМУ беспристраСТllЫМИ комIlыотрамии ИlIС1'Итyrов оБЩС
СТВСIШОГОМПСJlИИ. 

комIJыoтрIIыый 'анализ AallllblX, ПМУ'IСIШЫХ в результате оп
роса оБЩСС1'вснного МIIСIIИЯ, IJOЗ3()JIЯСТ выявить "колсБJJЮЩИХСЯ" 
избирателсй и обращаться НСПОСРСДСТВСIIНО к ним, ПОСЬUlaJI 
"ПСРСОНaJJизироваIIНЫС" письма от caMOro кандидата, что OIUlTb 
же легко ,n')СТигаСТС:1 при ПОМОIЦИ компы01ера •. 

Зачзстую в опросах ИЗМСIUiСТГ.я ШКa1lа оценок kaKOfO-либо 
ЯВJI;:ния общестВСНIlОЙ ж~зни: вместо, напримср, пятибаллыiйй 
ОL\снкипpcдnагастсн двухбaJJJlhllaJI, аllьтсрнаТИВllaJI. Смсщается 
аКЦСIIТ от оценки ДСJlТeJlЫIОСТИ правительства к OI~eHкe деJIТель-
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ности президента, что в Iroнечном счете сводится к оцснкс его 

л .... НОСТи, а человсчсские качества тради1tИОllllO оцсниваются бо
лее высоко, чсм ПOllИТИ'lсские акции. Кромс 1'01'0, большинство 
так называемых ·КOJIСблющихся· избиратслсй будут в силу раз
ных факторов (напримср, в силу патриотизма) склонитьси к 110-
ложи'reлыюй оценке (IIРИ альтернативной lюстаllOИКС ВOJlpoca). 
Наконец, МОIIOIIOIIИЯ на средства массовой Иllформаl'ИИ даст 
ВОЗМОЖIIОСТЬ выборочно публиковать реЗУJlьтаты Ollpoca, ли(ю не 
публиковать их вообще, что ИJ'рает IlемаловажllУЮ роль в 4ЮРМИ
ровании общестОСIIIIОГО МIIСIIИЯ. 

5. Большое влияние имсют широковещаТCJIЫlые ВЫСТУШlе
ния uрсзидеllТОВ, премьеР-МИIIИСТРОВ и 1lOJIИТИ'IССКИХ лидсров, 

'П'О также требует эффективного ИСlюльзоиании срсдств 
Mar.cOBЫX Iroммуникаций и реЗУЛЬТilТОВ OIJPOCOB. В состав 
администрации ВКJlючаются искушснные СIlt:I,Иалисты 110 
опросам населСllИЯ и 110 связям С прсссоЙ. Особое вниманис 
уде.:шется подготовке к прямым контактам с народом во время 

поездок по cтpalle. 

6. В ПОСЛСДlJее время наблюдается ТСНДСIЩИИ к УСИЛСIIИЮ 
значения местных партийных организаltИЙ. ПО МЩ:IIИЮ заlJад
ных IJOJIИТOJIOI'ОВ, ДJIЯ TOI'O, чтобы добиться выдвижt:IJИИ своего 
кандидата на ОТВСТСТВСIIIIЫЙ пост ЧЛСlJа lIap1laMCIITa, CClJaTa и т .д., 
нет нсобходимости быть паРТИЙIIЫМ лидсром ИJlИ IIOJIЬЗОllатъси 
его IIOМСРЖКОЙ. ВажllО продсмонстрировать СJlОСобность завое
вать поддержку Зllа'IИТелыюго, но не обязательно IJOдаВJIНЮЩС:О 
числа избирателсЙ. Эту задачу ВЫIIOJIIIИЮТ IIСРВИ'IJIЫС выборы (В 
США) или MCCТllbIe выбоРЫ (в Веllикобритании), КОТОРЫС, 110 
мнеlJИЮ ряда IIOJIИТOJIOI'ОВ, превратились в mавный этаll выдви
ЖСIIИЯ каllдидата. Повышение ро1lИ IIСРВИЧНЫХ выборов R ФУII
JЩИOIlироваllИИ IlаРТИЙIIО-IIOЛИТИ'IССКОI'О мсхаllИlма еще болсс 
yвeJlИЧИЛО И ~з ТШ'О IJСМа.лое ЗJl;\'It:lfИС средств массовой инфор
мации в ОllрсделеllИИ мсры 1J0IIУJlНРНОСТИ ТОГО ИJlИ ИlIOI'О IIPC
TCllДcllTa и поведсния избира'fCJIСЙ. Так, наIlРИМСР, сснатор 
Дж.КСIIIIСДИ ВССlJоЙ 1960 Г. fobICТYlltVl в ЗаllаДIЮЙ ВИРДЖI1НИИ IIC
ред ШКOIIЫIИками, IIРИ'IСМ правом rOJloca обладал TOJlbKO У'IИ'fCJ:Ь. 
НО СКOIIько газа обоШ.llа эта Троl ателЫIЗЯ фотография. Вu.икue 
МlIOЖество аНaJlOГИЧllЫХ ВЫСТУIUIСIIИЙ и преДОllреДCJIИЛО В 1961 г. 
избраlJие Кеннсди на пост llрезидента США. Очсвид:lO, 'ПО Hёt 
пеРВИ'lIIЫХ выборах пр" прочих раШIЫХ УСJlОВИИХ бo.slьше шансов 
имеет 1'ОТ прстеllДеllТ,КОТОРЫЙ 1~'.uJ более извсСтсн до IlаЧaJlа из
бират~ьноА кампании. 

7. БwIЬШое Зllit'lеllИС им:ют llредвыборные собрашut с обн
зательным участисм представителей прессы. ТрадИЦИОIIНая 
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форма укрепления ПОЗИII,ИЙ кандндата - выступление Ila собра
нии, которое предварительно широко рекламируется (УЛИЧllые 
афиши, пубпикаll,ИИ в местной прессе, листовки в почтовых 
ящиках). В местной Ilpccce широко освещается ход собраllИJl и 
его итоги (причем помимо каllдидата в собраllИИ участвует еще 
два-три оратора). И хотя само собрание, как правило, не привле
кает большой аудитории (например, в Великобритании), огром
ное значение имеет сам факт его ПРОВСДСНИЯ. 

В I,елях обеспечсния ПОIlУnЯР"ОСТИ кандндаты и политичес
кие лидеры с roтoвностью ПРИllимают приглаlllеllИЯ участвовать 

в "срсмониях открытии выставок, ярмарок, присутствуют на 

конкурсах красоты, выпускных балах в кonnсджзх И т.д. 
В ВenнкобритаJlИИ болыlllfство членов паpnамснта и неко

торые кандидаты имеют ПОСТОЯIIные конторы в своих округах, 

где принимают избиратeJlей и деllутаll,ИИ с paзnИЧllЫМИ жало
бами или требованиями. 

8. Кандидаты стремится встретиться лично с возможно 
большим числом избирателей, поэтому широко распространсны 
обход кварталов, кварrир, беседы на улицах, в магаЗllНах или у 
заtюдских ворот. Активисты "1ртИИ HaкallYHe выборов посещают 
дома своего округа, бессдуя с людьми и ВЫЯСIIЯЯ количество го
лосов, на которые может рассчитывать данная Ilартия. 

HCIlOCPCДCТВCНlIO в ACIIi> выборов сам кандидат раз"ЬеЗЖЗет по ОК
ругу Ila маШИIIС с 'lюмкоговорителем. призывая ronосовать за 
Ilel'O. . В это время активисты партии напоминают 
·МС/",lителЫIЫМ· избирателям, на чьи ronоса ОIlИ рассчитывают, о 
IIсобходимости ПРИlIИТЬ участие в ronосоваllИИ. Практикуется 
также IIОДВОЗ избирателей ас месту ronосоваНИJl. 

у входа в избираТСЛЫIЫЙ участок избирателя встречают 
·рассказ·,ики· (8 роли которых часто выступают дети активи
СТОВ), ИСllользующие IIOCJIСДIIЮЮ ВОЗМОЖIIОСТЬ IlаПОМllИТЬ о 
своем каllДидате. 

9. Одним из методов является (традИIl,ИОIШое ДЛЯ АIIГЛИИ) 
ПОЛУ'lСllие "ronосов 110 почте" - особый вид ronосоваlfИЯ для неко
торых катеroриА населеllИЯ, которому уделяется огромное ВIIИ
М311ИС И ради которого работают СПСll,Иальные всрбовщики, 
ли'шо беседующие с каждым обладателем такого избирателыlOГО 
ronоса. 

10. По заимствоваНllЫМ у амсрикаlще8 методам во Фраllll,ИИ 
была IlpoВCAClla кампании по ТСЛсфоll)', назваllllaJI ·Сто ЗВОIIК08 
ради lIобсды", lCOТорая IIРОВОДИЛась активистами партии во Mllo
гих ДСllартаментах. ОБЫЧIfО телсфоllllЫЙ раЗl"ОDOp СТРОИJICJI по 
слсдующей схеме: "Здравствуйте. MCIIJI зовут Икс. и живу • 
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Вашем квартале. Mlle хотелось бы зачитать· Вам посланис 
ф.мИ1Терана. Могли бы Вы выслушать меня?" Далее следовало 
краткОе, в несколько десятков слов послание. Весь раЗI'ОВОР не 
должен бьUl превышать двух МИllyr. На CJlучай отказа выслушать 
послание БЬUlа заroтовлеllа фраза: "Я уважаю ваше Мlfенис и не 
настаlIDaЮ·. 

11. Политические партии и их каllДидаты стремятся придать 
себе РССllсктабспЫIОСТЬ и полому стараются избегать открытых 
методов даWlения на избирателсЙ. Тем не меllСС эти мстоды, в 
первую очередь подкуп избирателей, не ИС'IСЗJIИ из IlолитичсскоА 
пракrики пзрламеlПСКИХ партий. МИJUlИОIIЫ франков расходу
ются на ремонт церквсй, строительство СIIОРТИВНЫХ сооружеlfИЙ, 
помощь неимущим в своем избиратеЛl.ном округе, на рожде
ственские подарки, поздравлсния с Новым годом престарслых 
жителей столицы, КОро\)ки КOIlфет С визитной карточкой каIlДИ
дата. ИСIIОЛЬЗУЮТСЯ и такие средства как BbIlUlaTa семьям IIОСО
бий, крестЬЯllам субсидий на HcOObI'lHO ЛЫ'OfIIЫХУСЛОВИЯХ, сту-
дентам разовых ВОСllOмоществованиЙ. . 

12. Сращивание паРТИЙIIOI'О аlшарата с гocynaPCТВCIIHbIM во 
ФраlЩИИ в период до 1981 года IIOЗВOJlИJIO оказывать Hellocpen
СТВСIIIIОС а.дМИllиетраТИUIIОС давлеllие 113 избирателсЙ. Для зтого 
ИСПОЛЬЗОВaJlИСЬ как официалыlя "РОl1агаllда, так и адМltIIистра
ТИВllые фУIIКЦИИ каllдидатов. ШаllТаж и ДЗМСIIИС ЯВJIЯJIИСЬ од
ним из OCHOBlIbIX МL'ТОДОВ IIСИХМОГИ'IССКОI'О IlUздсйствин Ila из
бирателсЙ. ЭКСIUlуатируя чувство инсртности и страха онределен
ных категорий избираТCJIСЙ, в том ЧИCJIС избирателСЙ-Р:1бо'IИХ, 
про"агандз НОСТОЯlIIIO Ilрибегала к заllугиванию УI'JЮЗОЙ 
'катастрофы" в СЛУ'lае llOбсды лсвых IlартиЙ. Еще в годы 
На(ЮдllOl'О ФРОlIта избираТCJlей устрашали IUlакатами тина: 
"Голосованис за НаРОДIIЫЙ ф(ЮIIТ, поддсрживаемый Москвой, 
ОЗllачает ООЙIlу". ДU3,Jщать лет снусти ГOJUlистская листовка уf>СЖ
дала рабо'lИХ голосовать за Ilартию де ГOJUlЯ: "2сли вы откажетесь 
ПОIU(срживзть де ГOJUlИ и скажете ему "IICТ", ло будет победой 
аlпи-ФраlЩИИ, ТJ:ИУМФОм аllти-Христа и, быть может, КOIщом 
нашсй ЛУ'lсзарной I'ИВИJlизаll,ИИ". В мае 1968 года иснользовался 
шаllТаж "угрозой диктатуры" и мастью "тоталитаРIIOГО комму
низма" с целью заllугат .. ФРЗIЩУЗСКИJ( избирателей и оказать дав
ЛСllие на их IIОЛИТИ'lеский выбор. В целом ГJlаВllOЙ идесh кaMlla
ний ПОЛИТИ'lеских rlартий Ila выборах было стреМЛСIIИС любыми 
способами убедить избирателсй в том, что ли lIартии стремятся 
к реформам и IlcpeMcllaM "без риска", 8 то в~мя как осущсстме
ние программ "РОТИВIIИКОВ якобы rpoЗИJIо "хаосом'· в экономике, 
политике и СОЦИaJlЬНЫХ ОТllOwеllИЯХ. 
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13. Среди нетрадиционных средств пропаганды можно отме
тить такие, kOТopыe IIСllОЛЬЗОвanись во Франции во время кaMlla
нии 1981 года, напримср, кукольные спсктакли, ,постаВЛСllllые 
активистами СОЦllартии на 1UI0щадях маленьких городов. ИХ пер
сонажи изобр2Жa1lИ IJОЛИТИЧеских противников кандидата, а само 
действие сопровождалось комментариями, призывавшими roлo
совать только за Ф.миттерана. 

14. Использование консультативного центра (США). Центр 
оказыва~ содсйствие в Ilескольких областях. Во-первых, это ка
сается содержатcnыюй стороны избиратenыюй кампании. 
Кандидатам IIОМОгакл осознать наиболее острые проблемы 
жизни общества, без чеl'О ТРУДIIО ориснтиров.tться в выборе тсм 
ВЫСТУllЛениЙ. Во-вторых, организуется максимально полный 
сбор информации' об иэбиратenяx:возраст, профсссионалЫIЫЙ 
состав, политические .и ЧCJJовсческие интсресы. ПОСТОЯIIIIО про
IЮдится мониторинг общестВСНlюго мнения. В его задачу входит 
такжс сбор средств на избирательную кампанию. В-третьих, осу
щестВJIЯется создание и IIOДДСРЖЗllие имиджа каllДИдата. 

В Цснтре имсtOТсяспсциалисты разного профИJUl: одпи за
нимаклся тсхничесКИМИВОllrюcaми (снаБЖСllие кандидата всем 
необходимым: машинка~ БУМiiга, KOMllbtOТCpbI), другие - оргаllИ
заl,ией встреч, третьи - анализом. 

Штатные организаторы занимаtOТСЯ провсдением уличных 
шествий и маршсй по дорогам страны. Организаторы стремятся 
такжс IJРИВJIС'IЬ к У'lастию в избирателыюй каМIJании как можно 
OOJlbltlc доброволы,св. Политическая машина в нсриод выборов 
во MIIOГOM ДСРЖИТСЯ на знтузиазмс. Сотрудники ЦСIIТра органи
зуют митинги, Ilосле которых число стороllllИКо)В кандидата уве

ЛИ'IИllа\.'Тся. Добровольцы нривлскаtOТСЯ 8 избирательныс кампа
нии ТО11ЬКО на уровнс штата и IlИже. Однако .. а всех YPOBIIJIX не
обходимо упраWIСllие, осуществляемое одtlим Центром. 

Кандидатам на' встречс с избирателями. coВCТYtOТ избегать 
конкретных обсщаllиА, реКОМСllJ\УЯ побессдовать о том, что бес
покоит, заботит, интересует людсй. 

Пpt.'ТСIIJ\СIIТУ на ACllyraTcKoe место llеобходимо проводить 
некоторую нсслсдоваТС1IЬСКУЮ работу, чтобы. определить, 8 чем 
МОЖL'Т ВОЗlIикtlуть нссогласие HbIllclIIHeгo представителя КОН

гресса с ГOJlосоваВIIIИМИ за "сго жителями, каковы ПРИIЩИПЫ 

этого несогласиЯ. Зная причины, MOfКHO ПРИIIЯТЬ разлИЧllые 
мсры, наllример, онyWlИКОвать обраЩСllие к избирателям. В слу
'lас IlадСIШЯ IJОНУЛЯРНОСТИ KOllrpcccMcHa, МОЖIIО lIеревести 811И
манис избиратеJlСЙОТ неllРИЯТНОЙ cCMьi в другое русло. 
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Негативное восприятие избирателями возраста, пола, Иllогда 
профсс;:сии кандидата можно обыграть, превратив МIШУС в 1U11OC, 
подать как сенсацию. 

и СnОЛЬЗОВllние lpynn давленWl 

в политичсской структуре общества ПОЛИТИ'lеское ВЛИЯllие 
ОЧСIIЬ часто ОСУЩССТ81IЯСТCJI с помощью так называемых '1"у"" 

давления, которые формируются на основе lIартий и других со
циалЫIЫХ ИIIСТИТУТОВ общсства с целью оказаJlИЯ давлеllИМ на 
какие-либо политические ИJlСТИТУТЫ для JlРООСДСIIИЯ желатсль
ных реШСIIИЙ ИJJи пrсдупреждеllИЯ IIСЖCJJаТCJJЫIЫХ. 

К ваЖllейшим ГРУШlам даВЛС111UI Иllогда ОТIIОСИТ самостоя
тельные госудаРСТОСlшые структуры - военную 81lасть и 81laCTL 
экономичсскую. ВОСIШая власть есть ЯВllая и очсвидная Физи"сс
IWI власть в государстве, которая часто противостоит граждан
ской вг.асти, и "отому, ИССОМllеIIНО, может оказывать ВЛИЯltие Ila 
реа!IИэацию влаСТllЫХ ПQ/ШОМОЧИЙ. СтепеllЬ влиянии ВОСllltой 
власти раЗJJИЧllа В раЗllЫХ государствах !' находится часто В IIРЯ
мой зависимости от СТСllени раЗllИТИЯ демокраТИ'lеских "J)(щес
СОВ. Так, в странах со слаборазвитыми дсмократическими струк
турами, lIаllример, в cтpallax ЛаТИIIСКОЙ Амсрики, ВЛИЯIIИС 81la
сти ВОСIШЫХ Ilа l'осудаРСТ"СIIIIУЮ IIОЛИТИКУ O'lellb СИJJhllО и llpo
являстся часто в неllОСРСДСТВСIIIЮМ физическом воздействии на 
правящие структуры в формс госудаРСТОСIIIIЫХ "ерсворотов. 
ПОIIЯТИС ВОСIllIOЙ ху"ты как ВЛИЯТCJIЫЮЙСИJJЫ В государствс свя
зывастся имснно с :>Тими странами. Влияние ВOClIIlblX кругов В 
развитых дсмократиях также имеет место, 110 ПРИllимаст там бо
лсе ЦИОИJJизооаllllые формы, извеСТllые нам под IlазваltиСм вли
ЯIIИЯ BOCIIIIO-ПРОМLIIIUIСIllIOI'О KOMIUlCKca. 

Что касастся :>КОIЮМИ'lеской вла~:ти, которая, в общем, оста
ется BIICIUHe аllOJlИМIЮЙ и lIе имест такого ОТКРОВСIIIIОГО . воздей
ствия Ila властныс С1l"уктуры, как ВОСJlllая, то Olla 'Iacтo представ
ляст собой еДИlIСТВСllllУЮ фаКТИ'tССкуЮ власть в l'ОСударстве. 

Однако чащс под ГРУllllами да81lсJtИЯ, ИJIИ Иllа',е лобби, 110-
ии мают сrlСI,ифИ'lески дсмократические ИIIСТИТУТЫ воздсйствия 
паравлаСТllЫХ структур lIa формanЫlые структуры власти в дс
мокраТИ'IССКИ УСТРОСШlOм обществс. Само слово "лобби" появи
лось в аНГЛОЯЗЫ'lIIЫХ cтpallax (до сих пор ОДIIИ исследователи 
считают, что :>то ПРОИЗОIWIO в США, другие же указывают в кa'le
стве ИСТОЧllИка ВсликобритаllИЮ) и букваJlЬНО ОЗllа'lаст 
"коридор", т.е. место, где ВСТРС'lаются наиболее активныс 
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прсдставиrели некоторых групп Иlпересов, глаВIIЫМ образом, 
нроизводственных или коммерческих, и часто не входящих в 

состав лиц, обладающих мандатом на Вnё1CТЬ и оказывающих 
влияние на процессы принят .. .я правительственных решений. В 
США, например, широко известно фермерское движсние, 
которое состоит из эк,;псртов в oWIЭ.СТИ предостаWlешUl субсидий 
земельным собстр,сШlИкам. Согласно пqЗДJJИМ ПОllравкам к 
федсральному законодательству, изданному в ВаШИIlГТOlIС и 
носящему назваиие "Лобби-Акт", гpY"lIbl лобби,~ов обязаны 
HpeдocтalUUlТЬ КонгресСУ США сведеllИЯ о среДI..-rвах своего 
финансированИJI и давать список "акхрсдитоваllllЫХ ЧJlенов·, ссли 
они хотят быть допущенными в коридоры власти. Таким 
образом, наше представление о лоббllСТСКИХ структурах как о 
TelleBblX или ПОДIIОЛЬНЫХ структурах вnасти, незаКОJJНО 

оказывающих давление на процессы ПРИJIЯТИJI ПОЛИТИ'IССКИХ 

решсний, не совсем верно. Ло6БИС1'ские структуры в развитых 
дсмократических обществах леraлИЗОВ3J1Ы и составляют 
НСО1"ЬеМJlСМУЮ часть их сложных а.аастиых структур, сп(}

собствующих, таким образом, развитию процессов ВЛИЯIIИЯ и 
взаимовлияния в современных демократиях. 

Однако lIа практике группы да8JIСIIИЯ часто не содсйствуют 
достижснию КОМllромисса и каllализации требований свnих 'lЛе
нов. во МIЮI'ИХ случаях, как отмсчает IIОЛИТо/ЮГ JlиБСРaJlЫЮЙ 
ориентации Р.Харрисон, такие гру""ы да8JIеllИЯ стаllОВЯТСЯ са
мостоятельными олигархиями, и рядовыс ЧJlены тсм самым от

нюдь не участвуют в Проl\СДурах раЗРСШСllИЯ конфликтов. В то же 
время ПРИIЩИII ·уравновешивающсЙ силы", который должеll быть 
нрисущ дсйств~м таких заинтсрссоваllllЫХ ГРУПIl, не СР<lбаты
вает, поскольку в peaJIЫIОСТИ часто IlUзникают очень могуще

CТВCllllble группы, которые Jlодамяют конкуренцию со стороны 

более слабых образоваllИЙ. На ACJIC IIСРСДКО возникает ситуация, 
когда "групповые ассоциации с Ч&1СТИ'1II0Й монополией, УСИJlСII
Н,ые официальным IIризнанием, оказываются СКЛОIIIIЫМИ со
BMCCТIIO С дспартаМСIIТСКИМИ бюрократами присваивать право 
формулировать альтеРllаПIВIIЫС JЮJlитичсские решсния в рамках 
их функционального секrорз"2. По свидетеJJЬСТВУ политолога 
Ф.Уильсона, сотрудничество между прзвительством и руководи
телями заинтересованных ГРУПIl настолько тесно и ПОСТОНIIIЮ, 

что вссьмэ трудно п~вссти llИНИЮ разграllиченИJI между их дей
СТВIUlМИ. Важно к тому же отметить, что подобного рода сотруд-

~ HtиrUOII ЯJ. Pluralism and corporalism: the politicaJ evoIutioa 01 modem 
dcmocratiea. L., 1980. Р. 23. 
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ничсство И КОО~ДИllаЦИJI зачастую вообще осущсствляетси в об-
ход парламента .' . 

Группы дзwaеЮUI в оБЩСПРИllИТОМ ПОllимаllИИ Ilредетаwaиют 
собой организации, IIРСДllаЗilачеllНые ДJUI оказания ВnИЯIIИИ на 
обществеНllые waаети в н"правnении, блаГОIlРИЯТСТВУЮЩСМ реа
лизации имснно тех интересов, lCOТopыe эти 11'УШIЫ IIpcc.IIСДУЮТ. 

При характеристике групп даВnСНИJlУСИЛСНllыА aKI,CIIТ ДCJlёtL'Тси 
на организационном факторе и это хараКТСР110 даже дли ТСХ CJIY
чаев, когда речь идет об а';СОI,"ациях с O'ICHb OI-раIlИЧСIllIOА 
устаВllOЙ ДСЯТeJiЬНОСТЬЮ, что позВOЛJlет ВЬЩCJIИТЬ IICCKOJIbKO ти
пов таких групп даwaеllИЯ. Это прежде вссго I-РУllIIbl, ДCJIТCJIЫIОСТЬ 
ICOТOpыx осущсстwaяетса в форме СllOtlтаlllЮГО даВЛСIIИЯ 
(забастовки С.'lучаАIIOГО xapaocrepa, импровизироваllllЫr. маllИфе
стации) или же в форме чисто индивидуалЫIЫХ IIOСТУIIКОВ: 11уб
личная ГOIIoдoBкa, открытое IIИСЬМО, самоубийство как IIp<>ТCCТ. 
При этом группы даВJIСНИИ очень четко ОТЛИ'lаютси от 'IИСТО 110-
л.итических обраЗО8ЗllиА в том отношении, что I,CJIЬЮ их страте
гии ИВJlИCТCJI не захват государственной вnасти, нс ее осущсст
вnеllие, а стремnени: оказать на нее АЗВnСIIИС ИЗВllе. 

ИМСIIНО поэтому ни сама политическая адМИllистраl,ИII, ни 
акая-либо общсствеШlая служба Ile MOryr рассматрииатьси как 
ГРУПlIЫ давnении, IIССМОТРЯ Ila то, что ОIIИ оказывают OllpeJtCJICH
ное воздействие Ila 11РИПИТИС ПOJIИТИ'lескихреШСIIИЙ. OltllaKO в 
рамках общестВСlIlIОЙ адМИllистраl'ИИ могут образовываться ас
социзции или ГРУIIIIИРОВКИ, которыс ставит своей I,CJIЬЮ ПР.ИWIС
чеllие особоl'О ВlIимаllИИ к их СIIСi,ифИ'IССКИМ ИlIтересам. Таковы, 
в чаСТIIОСТИ, аССОI(иа.,ии ОфИl\сров младшсго или старше .. о со
ставов, Ilрофсоюзы CJlужащих какого-либо всдомства и т,д. 8 та
ких случаих эти образоваllИИ тоже рассмаl'рииаются как I-РУШIЫ 
даВnСIIИИ. 

дли ОСОЗllаllИИ СУЩIIОСТИ тOI'О, что IlредстаВЛЯЮ'r собой 
ГРУIIПЫ даме"ия. важllО преждс все .. о ОСМЫCJIИТЬ IIРОЦССС об(Х.'ТС
нии ими опреДCJIСllIIЫХ ИIIТСресов. Псрвый важныЙ ша .. на IIУТИ 
фоРМaJlизации дашlOЙ КОIIКРСТlIOЙ I-РУПlIЫ ИIIТСРССОВ состоит В 
четком ФОрмулироваllИИ ее требоваllИЙ в IJOJIИТИ'lески адсквOi"
ной форме. В этом ОТIIOШСIIИИ ОЧСIIЬ ва.ж1l0 раJI1,аllИ'lИТЬ Две ка
тсгории JJобби. Псрвая - это ГРУШIЫ даВJIС~IИЯ UJирокOI'О 
профИJJИ, основа СУЩI:C1'вооаIlИЯ которых оа3И~JУС'"Сj4 Ilа 
ОТИОСИТCJ1ыюй ГОМОI'СIIIIОСТИ каJ.;ого-nибо ОДIIO"О СЛОЯ lIаселсния, 
интересы которого ОIlИ намсре·ы по всем Сllсктрам защищать 

3 W'ШOll PIa. Rea~a!1 and the repubIican revtV;l1 / / Commenlary, N.Y .• 1 'JRn. 
VoI. 70. N!! 4, р, 30. 
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IIСред лицом адМltJlистрации. Некоторые из таких ГРУПII имсют 
СОЦИОЭКОIIOМИ'IССКУЮ базу, - наllРИМСР, нациоllалыlя ФСдсраll.НJI 
JlрофсОЮЗОВ аграрисв или Движение 110 защите ссмсйных 
хозяйств во Франции, которые I1редстаWlЯЮТ интсресы aJl>ap~;CB; 
объединения учителей, ассоциации I1редпринимаТeJlСЙ. С 
опрсделСllИОЙ иаТJlЖ;,ОЙ к нодобным ООьедЮIСIIИЯМ моЖJЮ 
отнести союзы потребителей. 

Другой тип лобби имеет социокультурную OCllOBY и ОРИСII
тируется на самые разные социальные слои и группы IlаселСIIИЯ. 

Таковы различные I~CpKoBHble АС J(.аТOJlичсские ассоциации, орга
Ilизации женщин, организации бывших ФJКШТОВИКОВ; асс~щиа
ции бывших ЭТНОКУЛЬТУРIIЫХ меllЬШИНСТВ, студснтов ИJlИ роди
ТeJIСЙ ученнков. Общая чсрта всех групп широкого I1рофИЛЯ со
стоит В том, что у них существует одна и та жс стратегия форми
рования интсресов. Эrо связано с тем, что ОIlИ llреждс ВCCI'O дол
жны МCtксимально ТОЧIIО соотщ.'Тствовать трсбованинм свосй ре
алЬНОЙ или вероятной социальной базы. С другой стороны, они 
ДOJIЖIIЫ номочь этой социальной базе по возможности наи60Jlсе 
I1OJIHO осознать свои интересы, из ',сго елсдует необходимость 
JlРОВСДСНИЯ онределснной пропаганды. И, наконец, трс.:тья задача, 
КОТОРУЮ ОIIИ должны ставить l1еред собой и которую должны вы
IIOJIШIТЬ - это исрархизаl~ИЯ всех МlюгочиелСllIIЫХ требований, 
выдвинyrых ПСред ними llредставителями их социаJJI.IЮЙ базы, а 
такжс ВЫДCJ\СНИС приоритстных ЦeJlСЙ дЛЯ ОСУЩССТWIСНИИ давле
ния на оБЩССТВСllllые ВJlасти. 

Вторая КРУПНая катсгория, которую выделяют при класс и
фИК3I'ИИ ГРУШI даWIСНИЯ - это Il>УIIIIЫ даnлсния со Сl1сцифИ'IСС
кими интсресаМd. Прежде DCt:I'O следует отмстить, что основа их 
СУЩССПlOвания - нс в IlaJlИ'lИИ каКОЙ-JIИ(Ю реально сущсствуto
щсй СОI~ИaJIЫЮЙ базы, а в особом Дсле, во 11М>! которого И орга
низуется определснное дсЙствис. Имснно это происходит при 
формировании раЗJIИ'lIIЫХ ЛиГ в З:lШ,ИТУ окружающсй среды, жи
ВРТIIЫХ; ДВИЖСIIИЙ В защиту узников совести, ПOJIИТi1'1сскихза
КЛЮ'IСIIIIЫХ, забастовщиков и т.д. ВО ВССХ ЭТИХ СЛУЧаях Il>YlIlJa 
даШIСIJИЯ формируетСя lJa ТО'lнuй и четМ:ОЙ IUl3тформе, ФОрма.1lИ
ЗООiillllЫС интересы KOTOpvA МОЖ1l0 раздCJН1ТЬ lIa три OCllOOlJble 
каТСI"ОРИИ: IIриоБРСТСIIИС экономичсских благ в форме ззра(ютка 
И1lИ других матсриалЫIЫХ средств; IJриобщсние 1( IJРОЦСССУ IJРИ
IJЯТИЯ решеilИЙ; ПOJIУ'IСIIИС ВОЗlJаграждсния или ПО;JlЦРСIIИЯ сим
DOJШЧССКОI'О типа, Т.е. ТОП), ~ 'lсм связывается ПРССТИЖIlОСТЬ в 

кош;rx-"ПlOм оБШ,ССТВС - IIриоБРСТСllие оllределсIшых предметов 
РnСКОШИ, особо ЦСIIИМЫХ 8 данном общсстве, раЗЛИ'lIlЫХ тиryлов, 
1I<lI'paд, ДИlшомов, Зll3КОВ ОТJJИЧИЯ И т.П. 
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Эти интересы, однако, выражаюrся не IIрЯМО. Нсякая I'РУШlа, 
чтобы найти себе СОЮЗIIИКОВ среди мастей IIРСДСРжащих и IIСИ
трализовать противников в сфере общеСТКСllllOI'О МIlСIlИЯ, стре
мится выражать свои ЛИЧllые интересы в ТСРМИllах оБЩСl'О ИIIТС
реса - прием, который очень б./IИЗКО примыкаст к CpeJtCТH;JM ма
НИlIулирования общсственным сознанисм. Так, ШIllРИМСР, кыра
жав свои требоваllИЯ чсрез средства массовой ИllфОРМ'ЩИИ, 
врачи никогда Ile будут формулировать их в тсрминах доходов 
или прибыли. На IIСРВЫЙ I/лан они вccl'Jta будут выстаWIЯТЬ 
интересы балЫIСГО; Ilрс:юдаваТCJIИ' НИКОI'да не будут говорить об 
угрозе потери своей работы, своего места, а будут отстаивать 
необходимость сохраllСIlИЯ культурных традИJ\ий, IIOВЫIIIСIIИЯ 
уровия образования населсния, ОДIIИМ словом, будут дсиствов;пь 
в рамках поддержки общсй КОIЩСIЩИИ KYJlbТYPbl. 

1. MeTOr,ьa политического иаllИll)'лироиаllИJl 

Между ВJiИЯllИСМ и маllИПУnИРОванисм НL'Т жесткой, резко 
ОЧСРЧСНIIОЙ границы. И то, и JtPYI'OC IlallpalUlCl10 lIа формирова
Ilие массового СОЗllаllИЯ в OllpejtCJICIIIIOM, ЖCJICПCJI"'IOМ для IIpa
вящих кругов наllраWlСIIИИ. О М,ШИllуnиронаllНИ I'ОВОРЯТ в том 
случае, когда lIаб./lюдастся ярко выражСllllая ТСIIДСIЩИUЗIIОСТЬ ис
пользования МЮIIIИЯ. 

В самом общсм виде маllИllулированис - это IIIХЩССС OI'P.a
ИИЧСIIИЯ и ПРИIIИЖСIIИJI IЮJlИТИ'IССКОI'О СОЗllаIlИЯ, куш, ТИUЩЮII:1-

ния lIолитичеСКОl'О IIСДОМЫUIИЯ, к(угорыс руководящис К(1)ТИ мо

гут доводить до самых прочных УРОВflСЙ МЫllUlСflИЯ И caMOKofl
троля, до caM',IX стойких убеждсний и нривычск, ДО'самы;; lJtуга
ellllbIX ЭМОl\ИО'Iа.1I"'IЫХ и ЧУUCТНСIIIIЫХ IUlЗСТuВ, до самых IIС(1I1И'l
IIЫX и ИIIСТИНКТ'IВНЫХ v.,tСИIIО-IIOJIИТИ'IССКИХ РС<lКl\ИЙ, 
ВоздсЛствие оказываL'ТСЯ прежде вссго lIа чуucт"а, эмоции, а tle 
из разум, логику, ОДIIИМ СJlОВОМ, Ila IIOДСОЗllаIIИС, а IIC 113 СО'ша

иис". 
ОсoUcшlO широкое распрсстраllСllие ПОJIИТИ'IССКОС МOJIIИIIУ

nировзние IIOJIУ'IЗL'Т в условиях ИДСЙIIО-IIOЛИТИ'IССКИХ кр,писов, 
деЗИllтеграции всех CТOPOII ООЩССТВСIIIЮЙ жизни И СLtЯЗillllЮЙ С 
ними социалЬflОЙ Щ:ЗОРИСIП3ЦИИ'Jеловска. ИIIIIМИ CJIOИilr.tИ, pc'lh 
иде-r о ситуан,ИИ, когда нст реХIЫЮЯ каРТИIIЫ IlРОИСХО!UlЩСI'О, 
ICOгда отсутствуюr оБОСIIOВaJIIIЫ_ и убедительные аргументы для 

.. С.,,: Крtv.l1Ш1C В.В. СОЦКaJIt..но-полктнчеСIlИЙ WСХ",НИЭW па.1ИТИЧС':IIОЙ масти. 
Л., 1991. С. "1. 
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проводимого курса, когда нет удовnетворитenыlOЙ nporpaMMbl на 
будущее. . 

Иссле-дуя различные формы и методы совремеllllOГО поли
тического манипулирования, америкаllСКИЙ учсный Р.ГуДИII вы
деляст две главные модели манипулирования - 'рациональную' и 
·ПСИХОЛОI'ическую·j. ОсIIOВНОЙ характсристикой психологичсской 
модели является ИСllользование автоматической реакции ИIIДИ
вида Ila те или иные психологические стимулы. Сущность мани
пулирования заключается в дашlOМ случае в выборе наиболее 
IIOДХОД.ЯЩИХ стимулов для при веде н ия в действие имеНIIО тех 
психологических мехаllИЗМОВ, которые способllЫ вызвать желае
мую для манипулятора реакцию. При таком подходе человек рас
сматривается как П(ЮСТОЙ механизм, действующий по принципу 
СТИМУЛ - рс81ЩИJ1. 

в ·раl\ИОНальноЙ· модели манипулироваllие по Гуди ну ОСУ
ществляется не через использование психологических мотивов, а 

посредством 06.wOHO и flерола.мcm8Q. Среди форм маIIИПУЛИРОва
ния, относимых к этой модели, американский исследователь вы
ДCJIЯСТ СЛСДУЮlцие: 

- сокраЩСllие К01Iичеств~ достуtшой ДЛЯ рядового гражда
IIИllа Иllформаl'ИИ; 

- ИСIЮJlьзопаllИС секретности, Т.е. преднамсреll1ЮГО утаива

IIИЯ Иllформаl'ИИ, КОТОРЭJI Сllособна подорвать официальный по
литичсский курс; 

- ИСIIOJIЬЗОВ3l1ие IlропагаllДЫ, т.е. предостаВnСllие rpаждаllам 

ОТ'ICiСТИ веРIlОЙ, 110 ТСIIДСIЩИОЗIIОЙ Иllформаl'ИИ; 
- Иllформаl'ИОIllI8Я псреrpузка, Т.е. СОЗllателЫlое предостав

ЛСIIИС 'lреЗМСрIIОЙ и"формаl'ИИ с цепью nИШИ1 ь ридового граж
даllИllа ВОЗМОЖIIОСТИ адскваТIЮ УСВОИ'fЬ и вeplIO оцснить ее. 

Смысл такого подхода состоит в заТРУДllСПИИ ДЛЯ индивидов 
фаКТИ'IССКОГО доступа к информации, что заставnнст их 11ола
гаться 118 се официала.ную интсрпретацию6• 

Наиболее ОЧСВИДIIЫМ примером политики обмаllа Гудин 
считаст Ilсредачу намсренно IIСВСРIЮЙ ишlюрмаl'ИИ, такой, на
"римср, как "ТОIIКИIIСкая резолюция', КОТОРЭJI lIа основе преДдо
ЖСlllюА цру версии обатакс ВЬСТllамцами американских ВOCII
IlblX кора6JIСЙ, Ilocn)'Жиnа для преЗИДСIIТа США ДЖОlIсона OClIo
В3I1ИСМ ДЛЯ веДСIIИЯ IlеоrpаllИЧСНlIOЙ ВОЙIIЫ против BЬCТllaMa. 

ПалumUJ(Jl 06.моно имеет свои заКОIIЫ. Во-псрвых, ложь дол
Жl13 быть ОllределСllНЫМ образом дозироваllа и не псрсходить ие-

~ С'нюdi" R-F.. Manipulalory PoIitiCL 1-.1980. 
Ibid. Р. 39. 
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которых llределов, чтобы сохранить видимость 'прандоподобно
сти. В9-ВТОРЫХ, политик должсн хорошо знать, что ожидает от 
него аудитория. Тот факт, что ИСТИllа BbIcТYllaeт порой в MCIICC 
ПРИWlекатслыюй формс, чем фикция, создает для IIOJIИТИка 011-
реДСЛСlIlIУЮ IЮ'ШУ ДНЯ маIIС/lрироваl/ИЯ. Зада'.а lJолитика в )Том 
смысле с()(;тоит скорее в поисках ВЫГОДlIЫХ дЛЯ НСГО ИJUJюзий, на 
которых 011 можст ·сы'"рать·. Третьсй составляющсй 1.IOJIИТИКИ 
иаПИlIУЛИlюваllИЯ ПО ГуДИIJУ ЯВ!IНется так называсмая "ЛШ'ика 
КOJUJСКТИlIIЮГО дсЙствия·, Т.е. опреДСЛСllllая солидар"ОСТh IIOJllfТИ
ков, ОСIЮJlывающаяся на попииаllИИ ТОГО IIСИХOJIOI'И'/ССКOI'О нв

леllИЯ, ЧТО общсствснность терЯl.:Т довсрис 1<0 ВССЙ "РУIII/е IIОЛИ
тиков, ССJlИ раскрывается обмаll одного из СС ЧЛСIIOВ. 

Кромс фактического обмана, важным средством маIlИIIУЛИ
ровatlИЯ ГуДИII с',итаt..'Т секреm1lосmь. Ес суть состоит нс В ИЗllра
щеllИИ фактов, как это происходит в случае обмана, и IIC В ИХ 
фа.llьсифика/,ии, 3 в изъятии И сокрытии Иllформации, которая 
идt..'Т вразрез с устаllОВками СУЩССТВУЮЩСI'О IIOJIИТИ'IССКOI'О курса. 

Утаиванис истины и СООТ/l(..'ТСТВУЮЩИХ jtallJlbIX ИСкаж3t..'Т инфор
М31',ИOlIJJУЮ базу IIрИIIИТИЯ реlllСlшй7. При этом IIРИ'ЩИ""', "3 
KtYfOPhIX ОСlюныоакYfСЯ ограНИ'IСIIИЯ, нуждаются в ОIJРСДCJ'СIIIЮМ 
о('ЮС/ЮJlаIlИИ. Наиболсе СИJ/hIlЫМ apl)'MCIITOM такOI'О рода ГУДИ/I 
считает Р3СllростраllСНllУЮ в IЮJIИТИКС аllCJIШЩИЮ к kaKOMY-J'ИОО 
·СВЯЩСIllIOМУ IIРИlщ,ИIlу". В среднис вска, наIIРИМСР, РCJIИI'ИОЗIIЫС 
ДОЮ'РИII'" утнсрждали, '/то TOJII.KO коро.ни И "РИIЩЫ ДOJ/жны /Ща
деть ·та'illами J'()CYAapcTBcIIIIOl'O IlраIIJIСIIИИ", ДllaJIOJ'И'IIIЫ ДOllOды 
Н и КСОllа в IIOJlh:IY "НРИIIИJlСI'ИЙ ИСIЮJJIIИТCJ'ЫЮЙ w,асти·'\ /: коп)
рым 011 IIjшrlCl'aJl IlрИ раССJlСДOllаllИИ ·УОТСРI-СЙТСКОI'О JtCJ/a", ОIlИ 
преДСТ;lIIJIЩОТ собой ту же ·свящсшюсть· КOIIСТИТУ/,ИОIIIЮЙ до
КТРИII"'. ЧТО И ·СIIЯЩСIIJJОСТЬ· IIрЗI13 МОШlрха в средннс Ilcкa, С'IИ
тает автор, API)'MCIITOM тOJ'О же ТИllа ИNIИется и засскре'lИJlаllие 
ИIlФОРМ:ЩИ.И /юд IlpeДJIOI'OM "/JaЦИОI/aJlhlIOЙ бсЗОllаСIIОСТИ" ИJlИ 
"таЙII J'()СудаРСТJlСIIIЮI'О 1/jI:l'lJlсщtя"'), 

КРОМС IIjX)CТOI'O уrаИII;IIIИИ ИlJ(tюрмаl'ИИ, ГУДИII ВЬЩCJIИет как 
осо('lCШЮ ОIl:lСIIУЮ С"О форму - "6ш/се СЛОЖJlУЮ страТСl'ИЮ, кото
рая строитси lIa ИllСТИТУaJlИJировашюй сскреТIIОСТИ". РС'/Ь идt..-т о 
том, 'ПО в системе, УДСРЖИII:lСМОЙ "офИI,ИaJIЫIЫМИ сс Kpt..·Ta м и", 
еДИIIСТIIС/Шt.lм СIJ()СО('ЮМ ЭффСКТИII/Ю У'lаствовать в II(ХЩСССС 
IIРИIIЯ1'JIН реШСIIИЙ, ЯWIИL'ТСЯ (J()J/У'IСI/ИС ИIlФОРМ:lЦJIИ Ю рук 
офJЩJlaJ/ЫIЫХ ЛИI" иаДeJlСШILlХ секретами. Таким обраJОМ JJЮДИ 
окаЗЫll3КYfСЯ TCCI/O l/ривязаШIЫМИ кевоим РУКОООДJПCJ/ИМ, ИШI, 

~ Goodin Н.Е. Manipulalory PoIilic5, Р. 47. 
9 Ibid. Р. 50. 

llaid. Р, 47, 
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как выражается автор, ·кооптироваIIНЫМИ·. Из-за страха щrrерять 
ДОСТУII к информаl'ИИ они ВЫIIУЖДСНЫ мириться С любой формой 
ОФИ1\ИaJIЫIOА политики нсзависимо от TOI'O, IIравится она им или 
lIет. В этой стратегии, пишет Гудин, секретпость играет решаю
щую роль, IIОСКОЛЬКУ llредоставлеllие Иllформации, которую 
нсльзя IIМУ'IИТЬ ИIIЫМ lIyreM, стаllOВИТСЯ В:JЯТКОЙ, вовлекающсй 
IIССОI'лаСIIЫХ в <ЛIIOШСНИЯ кооптации. Другими словами, CCKper:
ность служит средством "умиротвореllИЯ кооптирусмых ГРУШI"lО. 
Тем самым подрывается глаВIIЫЙ ПрИlщип успешного фУНКI,ИО
lIироваllИЯ дсмократичсского общества - открытость, гласность. 
О[юротной стороной сскретности ГуДИI. считает пропаl'анду, под 
которой оа 1IOIIима<.:т передачу и распростраllСllИС выгодных ма
НИIIУЛЯТОРУ сообщсний. ПРОllаганда ОТЛИ'Iается от обмана тем, 
что lI~давасмая ею информация Ilравдива, но очснь неполна и 
ОТЛИ'Iается крайнсй ТСIIДСlщиозностьюll . 

Ещс ОДIIИМ СПОСобом маllИlJулироваllИЯ оБЩССТDCllIIЫМ мне
IIИСМ ЯUJIЯется nрсдосmаалСllие CJlишlCUМ 06шиРIIОЙ иllформации, 
которая Сllособствуст заllyrываllИЮ проблемы и тсм самым 11011.
рЫllаL'Т доверие к Иllформации, ОТDCчающсй реальности. Таким 
образом, Иllформаl\ИОlllrylO б:11У IIРИНЯТИЯ реШСIIИЙ можно иска
жать ТОJII.ко чсрез yrаИllаllИС нсобходимой ИIlФОрмаl\ИИ. Систсма 
IIСРСI'РУ:IКИ 'I!JCЗМСРIЮЙ ИIlФОрмаl\ИСЙ преДlJOJШI'ает прямо про
ТИIIOIЮJIOЖIЮС тому, 'по требуется при ИСIJOльзоваllИИ вышсиз
JIOЖСIIIIЫХ методов маllИlIулирования. Вместо сскретllОСТИ здссь 
ИСIЮJII.JУ(.'ТСЯ маКСИМ3JIЫIOС раскрытие Иllформации, а вмеСто 
оБМ<llIа - ЩVlIIОС и ТО'lНОС изложение фактов. При этой с-rратсгии 
IIOJМОЖIIОСТИ JVlЯ маllИlIулироваllИЯ лсжат не в сфере фактов, а в 
сфt'рС их ИНТСРIlр<.'Тации. В такой ситуации рядовой гражданин 
"тсрнстся' от обилия фактов и IIC может ИНТСI-рировать их в 
СКOJJЫ,О-llибудь раЦИОllaJlЫIУЮ систсму. ИМСIIIIО этим И пользу
ется ofihI'lllO IJOJIИТИК, Ilремагая коIщсllтуалыIсc рамки, CooTDCТ
СТВУЮЩИС CI'O собстОСlIIlЫМ IIОЛИТИ'lеским ИlIтересам. 

8 lI(юцессс КОIЩСНТУaJlизаl\ИИ информации ПРОИCJIодит от
брасываllИС IIСIIУЖIIЫХ фактов, сокраЩСIIИС "lIегаТИВIIОЙ" ДЛЯ ма
IIИlIУJlятора ИIIФормаl\ИИ, 'фильтрация' информ.щии. Такая 
фИЛhтрация информации осуществляется IIС только В Ilапра8JIС
ШIИ CIICPXY IIIНIЗ, Т.е. от Ilравящих кругов к массам, 110 и 

lIаоборот, от IIИЖестоящих ЭШCJIOIIOВ влаcrи к вышсстоящим В 
СЛУ'lае, коrда оIIрсдслсIIllы�c I-РУIIIIЫ общсcrUCllIIЫХ ДСЯТCJIСЙ ИJIИ 
ОТДСЛЫIЫС JlИI~а заИlIтсресоваllЫ в том, 'lТобы ВЫIJIСcrоящий 

10 (;<и_/,,, КЕ. ManipuJalory PoJilics. Р. 53. 
11 11 ... 1. Р. 56. 
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политичсский дсятель ПРJtнял решение ОllределСllllOГО рода. 
Таким. образом, при стратегии переl-РУЗКИ ИllФОрмаl\ией с 
последующсй ее фильтрацией конечный результат оказывз(.'Тся 
таким же, как и "ри ИСl1ользовании стратегии ССКJX,.'ТII()СТИ, 

ПОСICOJIЬКУ маllИllУЛЯТОРЫ могут выбрать из вссй массы 
информации IIсобходимые им факrы, которыс вкладЫllаютси в 
КOIЩСIIТУaJlЫIЫС рамки. 

Особую I)(\1IЬ В l1олитике маllипулироваllИЯ, С'lитает Гудин, 
играют особеllНОСТИ языка, поскольку язык не ЯВJIЯ(.'ТСЯ IIСЙ
ТРaJlЫIЫМ средством, одинаково НРИГОДIIЫМ ДЛЯ псреда'IИ Jlюбuго 
сообщсния. ПреДIIОСЫЛКОЙ маНИllулироваliИЯ 110веДснием JlЮДСЙ 
с 110МОЩЬЮ языка 110 ГуДИllУ являетСЯ то, что язык ОI'раllИ'IИllает 
мысль. ПОСКOJII,КУ язык ClIocOOcH ограничивать мысль, 011 CIIOCO
бсн В такой же мсре ограllИЧИвать намсреllИИ и тем самым ol'pa
ничивать само rlOllCдсни~12. 

ВажJ\ЫМ средством ПОЛИ·ГИ'IССКОГО маНИIJУJlироваllИИ ГУДИlI 
считает так наЗЫllасмые ".IIUllZ8uсmичеСlШе .IIовушки". С IIOМОЩЬЮ 
языка МОЖIЮ IIЫДелить Зllа'lимые ВОll(ЮСЫ и соотЩ.'Тствующис 

им I)1'ВCТbl. ПOJlитик-маНИI1УЛИТОР IlpeNlal'aeт слушателям тс или 
иные CJ10па и выражсния, которые стаllОВЯТСЯ сиособраЗIIЫМИ 
"К1lетками" ИJIИ "JI()JIушками', в рамках КОТОРЫХ II(ЮСТОЙ гражда
IIИII ОЦСIIИ1I3L'Т IIРОИСХОДЯЩИС В мире событии. ЭФФСкrИJllIOСТЬ 
подобllЫХ CJIOB_"JlOIlYIIICK" Гу.'tИII ДСМОIIСТРИРУL'Т "а "римсре IЮJlИ
ТИ'IССКОЙ дсмаl'ОI'ИИ IlреЗИДСlIта США ДЖОIIСOllа, который дли 
ОllраllдаllИН I\ОЙIIЫ во ВЫ.'ТIШМС широко ИСIIOJIЬЗОПaJl такис до
ВОДЫ, как "оБJlзатсльства", "ДОЮ", "отЩ.'ТствеIIIIOСТЬ· США "сред 
ЮЖIIЫМ BbeтllaMoM, который в такой иlтср"сртаl~ИИ IЮДIICРI'aJIСЯ 
агрессии со СТОРОШ,I ССI1СРIЮI'О Вьетнама. 

ОДIЮЙ из раЗllOlЩДlIOСТСЙ "JlИШ'ВИСТИ'IССКИХ ловушек" ЯWlя
етси метод ".IIUЩlJUСlI/uческой деnри8ации" - ОIlУЩСНИЯ, Иl'llOриро
ваllИЯ тсх или ИIIЫХ CJIOH И выражСIIИЙ. ИСК1lючая из НOJIИТИ'IСС
кого ЛСКСИКОllа НСКiУЮРЫС CJIOBa и выражсния, можно IIридаllать 
политичсским заЯllJlСIIИИМ и решсниям ОllреДCJIСIШУЮ ТСIIДСIЩИ

озность, кiYГОРУЮ ТРУДIIО обнаружить. В кa'ICCТвe ТИIIИ'IIIОI'О ·IIРИ
мсра "РИIЩИllа "mtШ'IНtСТИЧССКОЙ ДСIlРИВaI\ИИ" ГуДИII "риводит 
комму"икаl\IЮIIIIЫЙ КОД, ИСIIОЛЬЗУСМЫЙ Э1щтой ДЛЯ СОКРЫТИЯ 
СВОИХ lIаМСРСIIИЙ от "(1Остых людей. Э"гот код оказывается ПОIIЯТ
ным TOJlbKO избрашlOМУ кругу людсй или "PY"JI!3. O'IClIb 'IOХО
жаи ситуаl\ИЯ ДOJJI'ОС времи СУЩССТВОвaJlа, Н;ШРИМСР, в сов(.'ТскоЙ 

ДСЙСТDИТCJIЬJlОСТИ, ГДС 8 официалыюм IIОЛИТИ'IССКОМ ЯЗЫКС от-

~~ Goodin R.E. М:шiрulаlо'У rolilics. Р. 65. 
Ibid. Р. 80. 
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суrСТllOВало слово "IЮМСlllшатура". Тем самым вродс бы и "е СУ
ЩССТlЮllaJl цслый слой людей со всеми их структурами, привилс
гнями и особыми заКОllами жизпи и кapl.epbl. 

Зllа'lСJll1С nолuтuческой /ЮМU,.,ОI4Ull, Т.е. выбора слов д.ля ОIlИ
саllИН того или ИlIOI'О события, очень вслико в пог.итике. Olla 
"рс)(остаШJЯСТ возмож'юсть ТОМУ. кто даст ОllрсделСlllfС каким-то 

фактам и ЯШIСIIИЯМ, маllипулировать ПРСДСlаRЛСIIИЯМИ и рсаКIJ,И
ями людей в ОТIIOIIIСIIИИ этих фактов и ЯШIСПИЙ, формировэть 
ОЦСIIКИ И тсм самым Ollpan)(blOaTb свои IIОЛИТИЧССКИС ДсЙствия. 
По этому поподу ИЗIIССТlIЫЙ американский лингвист Чарльз 
ОСIУД, lIапример, ПИ('aJl: «Точно так же, как ОДИII и тот же заllах 
может быть lIаЗВ311 "ароматом" или "вонью" в зависимости от 
TOI'O, как хотят, чтобы к НСМУ ОТIЮСИЛИСЬ, так же одни и те же 
l1аРТИ:laJIЫ MOIyt' JlаЗЫllатъся "БОРIJ,ами за свободу", 
"МЯТСЖllИками" или "тсррори(.'тами)) 14 

Аllализируя РИТОРIIКУ амсриканских политических лидсров 
во IIpCMClla IJОЙIIЫ во 8M.'TllaMC, МIIOI'ие Ifсслс)(оваТCJIИ лривод.\lТ 
ИlIТСРССIIЫС факты ИСНOJIЬЗОllаllИЯ I1OJШТИ'lССКОЙ лсксики И НOJIИ
ТИ'IССКИХ Мt.'Тафор Д/IЯ ВОЗДСЙСТ8ИЯ на общсствеllllOС СОЗllание. 
ДШI О[ЮЗllа'IСIIИЯ ситуации 80 Вьстнаме в американскоА литера
ТУРС широкос раСllростраllСПИС IIOJI)"IИJlа мстафора, 1I<13blllallllla
яся "теорией дО-АIIIIШ". 811CPIIblC она была сФОРМУЛJ'РОllаш\ "рези
ДСIIТОМ ЭЙ:JСllхаузром 7 аНрС1IЯ 1954 1'01(З, который CK:l1aJl: "У пас 
имсются костшнки ДОМИIIО, IlOстаШIСШIЫС ВСРТИКaJJЫIO и теСIIО 

СОllрикасающисся JIPYI' с ДРУГОМ; вы Оllрокидьшастс IIСРIlУЮ, за 
IIСЙ обязаТCJlloI1O ym.IДt.OY IIOCJIСДIIЯЯ, итак, lIaJlИЦО lIа'lШIO Р:lCнада, 
КОТОРЫЙ МОЖt.'Т ИМt.'ТЬ самыс 1'J1убокие послсдствия·. 

В ОТIIOIIIСНИИ ВОЙНЫ во 8bl .. OYllaMC "ТСОРЮI домино" ПРИЗ8аllа 
была создать ОЩУЩСllие TOI'O, что псрифСРИЙllая со стратсгичес
кой ТО'IJ(И ЗРСIIИЯ война можст заllимать цеllтрaJlЫIOС МС(.'ТО. 
8ЫРИСОIII.Н:aJl:lСЬ aJIЬТСР":ltIШ<1: "lIce или 11I1'IСГО· - либо НСРlliUI ко
стишка ДОМI1IIO СIJaССНЗ, JШGo B~C 06pc'ICHbI. Такая МL'Т:lфора 
И,/l.lСt.'Т I1РСИМУЩССТllа яркости и lIапшДlIOСТИ. ОБРЗЗIIОСТЬ Mt.oya
форы, ее СIIИЗЬ с PCaJlJ.llblM о(iЫДСШIЫМ фИ:IИ'IССКИМ МIIJЮМ Д;\СТ 
ВО:1МОЖIIОСТЬ IIOДМСIIИТЬ оБЫIСllСllие готоuыми в ыIllОДЗМ и, IIРИ
чсм сделать это lIаГJНЩIЮ и у:iС)ЩТCJIЫIO, снимая UОЗМUЖIIЫС во
IIIЮСЫ и IIOД'lСРКИlI<m IIсизБСЖllасть Ilрсдсказывасмого исхода \5. 
Сходные маlllШУШЩlllt IIР('ДЩНIIIИМ:UШСЬ в ТО время раЗЛИ'I-

14 Osgoo.:l C7t.E. COl\scrvativc Words a"d Rildical scnlcnccs in Ihc ScmanticI 01 
l'llcmal:on;;1 Polilics / / Sосiзl Psychology and Polilical Вс:hзvior. 
Columbus, 1'171. Р. 11J6. 

15 П!lрояm//uксва АД. КОII;IСIIСIIIЮIIЗllltt.lс СИМIЮ.1Ы в буржуазной прошuOlНДС 
/ / Язык It CТlLlb буржу.шюil "po'lilrall;lbl. М., 1988. С. 80. 
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ными америкаllСКИМИ IЮлитиtlескими ДСИТCJIИМИ со СJlовами 

"агрессия", "КОММУIIИЗМ", "свобода". 
ОДIIИМ из важllЫХ инструментов ПО1IИТИЧССКОГО маНИllУJlИ

рования ЯВ1шется красноре'ще и ораторское искусство. "Ораторы, 
УВ1lекавшие своим краСllOречием аудиторию, 113<IИllан от ПСРИКJlа 
ДО Гитлера, - IIИШет Гудин - оказывали маJlиакаJlЫlOе воздсй
ствие на своих CJlушаТCJlсй· 16. Посредством РИТОРИ'IССКИХ ухищ
реllИЙ ораторы застаВ1IЯIOТ людсй дсЙ(..вовать "ротив их ВОЛИ и 
совершать поступки, которые в IIОРМальном СОСТОИIIИИ вы::,ывают 

у них СОжaJlеllИС. При этом неДОМOJIВКИ и IIсзаКOII'IСIIIIЫЙ JOpaK
тер риторических аргумснтов YMCJIO "ИI-рают "а Ilрсдрассудках ау
дитории· l7 . Классичсским "римсром РИТОРИ'Н:СКОI'О М3I1ИIIУJlИ
роваllИЯ ЯВ1IЯСТСЯ I1СРСИМСlIоваllие ВOCIllIOI'O МИIIИСТСРСТВ4 8 
"МИIIИСТСРСТВО обоРОIIЫ", ОlOво "оборона" ужс само 110 с(.{)с IIр<:Д
I1О1lага(. .. • lIаличие УI'роЗЫ: обоРОIIЯТЬСЯ МОЖIIО ЛИШЬ от какой-то 
опасности. ИМIIЛИЦИТНая "ocыnкa If названии ·МИIIИСТСРСТВО 
обоРОIIЫ· состоит В том, что кто-то угрожа(.'Т cTpallC, 110, буду'!и 
ИМ/UIИЦИТlfOЙ, ЭТа посыпка снимаt."Т ВOIlPOCbI о том, IlacKOJlbKO 
реальна угроза и т.д. Та же ситуация характср"а и дли раЗl'OlЮРОВ 
О программе 110 перс"одготовке безработных IЮД IIp<:ДOJJOI'OM Toro, 
что cтpalla ИСIIытываc;r IIotpt.-БIlОСТЬ в КВaJlИфИЦИРОllilllllЫХ KCiJt
рах. Здrсь такжс IIРИСУТСТВУСТ ИМlUlИЦИТllан IЮСЬUlка, 'по "ри
ЧИllа безработИl~Ы - в отсутствии у (>сзработIIЫХ КllaJlИфИкации, а 
lIе в структурных недОстатках самой оБЩССТIIСII/Ю" систсмы. 
Таки'l.t образом, ГJI3Вllая ItCJlb, которую Jlр<:СJlСДУЮТ рИТОрИ'lССК'lС 
ухиuq>СIIИИ, состоит В том, чтобы OTWIC'lb IIlIимаllие от дейспlИ
TCJlbIlьax проБJlСМ. В КОIIС'IIЮМ С'IСТС они С'rрсмится ДОСТИ'IЬ эф
фекта "ОДТВСРЖДСIIИИ со стороны CJIУlllаТСJlСЙ TtX ВJI'ЛИДОII, КОТО
рые хочст им lIаШ{Зi1ТЬ говорящий. 

Кроме скрытых 11 ос bVIO К, сущсству(.'Т ещс и CI\{}blmblU nод
текст, которы�й докаЗLlваl.,'Т безо 8СИКИХ AOKa:!aTCJlbCТlI то, ЧТО 110-
рой доказать просто IIСВОЗМОЖIIО, НаllРИМСР, в ОТIЮШСIIИИ IЮЙIIЫ 
80 Вьстнаме амсриканскис IЮJlИТИКИ IIРСДIЮ'lИТaJlИ ущnр<:блнть 
такие тсрмины, как ·УМI1РОТ"Ор<:IIИС·, ·СДСРЖИl!:IIIИС·, ·ХКaJlаl~ИН·, 
что создаuало моралыIс ОllравдаllИС "РСДIlРИlIимасмых дс!\
ствиА. 

Для YCI1CUlIIOI'O маllИIIУJlироuаllИН аудиторисй важсн такжс и 
выбор СООТDСТ<..'UУЮЩСГО стили разr-овора. ОДIIНМ 111 наиболсс 
pacllpocтpallClIlIblX "РИСМО8 в :'ТОМ ОТlЮШ ... 1I11И НIiIШСТСИ ·я]ык 
участия·, КOI'да оратор как бы С"РСМIIТСИ ра:ЩCJIИТЬ IЮЗИЦИЮ ау-

16 Goodin ЯЕ, Ор, cil. Р. 94. 
17 Goodi" Я.Е. M.lll1ptJlalOry Polilii:s, Ibid. Р. 10U. 
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дитории. Ожидасмый эффект 'ШСТО достигаетСЯ 'Iерез ИСIIОЛЬЗQ
В:iIIИС слова ·мы·, IIРСДIIOJlаl'ающего ·СДИIIСТВО между говорящим 
и аудиторисЙ·18 • При зтом за слушаТCJIСМ каас бы остастся а""ив
ная IЮЗИЦИН и считаетси, 'ITO 011 сам ДOJIЖСII заllОЛIЩТЬ от

сутствующие WIOКИ аРI'УМ~·IПОВ. Кроме ТОГО, окаЗЫllаетси, что 
предмет разговора НIUIЯL'ТСИ IIC TOJlbKO делом ГОlюрнщего, 110 и де
лом всех присутствующих. Такой способ РИТ()РИ'I~СКОЙ apIYM~II
тации IIOМИМ() IlPO'ICI'O ИМС\.'Т ещс и то Ilреимущсство, что, OТВJIC
IШЯ Эllергию CJIУlllаТCJIИ Ila самоаРГУМСllтаl'ИЮ, IIC остаWIЯет сму 
ВРСМСIIИ Д1UIltрИТИЧ~"СКОЙ ОI~СIIКИ содсржаllИН сооБЩСIIИЯ. 

Важllое место ВIЮJIИТИ'lеском МiШИlJУЛИIЮII;&IIИИ заШtмает 
UСnOJlЬЗОВQнut СUМ8ШIUIШ. ВОЗIIИКЛО дажС специфичсское lIазваlJие 
-·СИМВO1Iическая IIOJIитика", которая ФУllkЦИОIIИРУет бlJаroдарн 
ICOMIUICkCY ·имидж:еЙ·, ИМСЮЩИХСЯ У людей. Имидж: - такое ото
БРЗЖСllие ВОСIlРИlIимасмOI'U ИWIСIIИЯ, при kOТOPOM раасурс УМidШ
ЛСIЩО смсщз\.'Тси С IIOМОЩI.ю аКЦСllтироваllИИ ВlIимаllИЯ "а Ollpe
делеlШЫХ CТOPOllax JlWIСIIИН. Создаllие имидж:а, IICKOТOPOГO идса
лизироuаllllOl.'О, УIlРОЩСIIJЮI'О, но достаТО'll1O JlIЖОI"О образа как 
НCJIЬЗJl JIУ'lше OТВC'la\.oy заД3'Iе оказаllИЯ WIИНIIИJl lIa оо:m3l1ие, а 
ВIIOСJIСДСТIIИИ и на IIOUСДСIIИС широких масс, 11 РСЗУJJl,тате чего до
стигается одоБРСIIИС IIOJJIIПI'К'СКШ'О ЯIUIСШfЯ. 

ПОСКOJIЬКУ IlOдаWIЯЮЩ\.'С бwlЫН'ШСТDО 113СCJIСIIИН IJe может 
ОСОЗllавать IIOJIИТИ'lССkJfС JlWIСIIИЯ во вссм ИХ МIЮI'Ообразии, У 
каЖДOl'О Ч~'лоDCка сtJJaдываС'rси tlСkОТОРЫЙ УIIРОЩСШIЫЙ образ 
этой ДСЙСТIIИТCJJЫIОСТИ, lCоторый явnиетсн kРИТСРИСМ UТIIOIIIСIIИЯ 
Ч~ЮDCка IC ЖИЗIIИ общсства и ОДIIИМ из OТllpaUlIblx IJY"КYOII .ЦJJИ 
его IIODCДСIIИJl и ОРИСllТаl~ИИ. Эгот оораз складыоается IIОС'ТС
IlellllO, ДСПОЛIIЯЯСЬ и МСIIЯЯСЬ Ila IIРОТЯЖСIЩИ ВССЙiКИ111И ЧCJIO
века. ИМСIIIIО здесь впасть (wlaCТb в uщроком CMblCJle - Ile обнза
TCJIt.1I0 лсгалыlя,' ОСУЩССТWIНIOЩ3Я WlaCТlIblC фушщии, а также и 
IIUТСIЩlfaJIЫI3Я; только II(ШС'I)'IIИОIII3JI IC борьбе зз lI('Iaвo у"раo.nе
IIИН обществом) ·IIOMOi'acт" 'ICJlOOCКY или I'РУШIС .iIIодсЙ, а 8 ИJ\е
Щlе. - цсему IlаСCJJСlIIlЮ даШIOI"О РСГИОllа сформировать )тт са
м",й образ, ДJIH '.его ЧСЖШСКУ и Д3\.'ТСН l'OTOUbI" IIМIЩж:. Дли осу
щ~ствnеlJИJI W13C1'IIIJX ФУIIКI~ИЙ It\.oy IIИкакой llеООлоJtИМОСТИ 8 
фupмироваllИИ у IlаСCJlеllИН I~CJIOCТIIOГO Ilредстаo.nСIШН о MIIOI'O
образии IIWНlТJI'.ССkИХ Ilpol(CCC()B. В ICОIIСЧIIOМ счете смысл 
имидж:а сводитсн К дuум четким аксиOJtОI'И'IССКИМ ICaтеl "риям -
·хорошо· и ·IUIOХО", ИМСJJlIO В такой ф\>рме I!РОИСХОДИТ пеРВОJlа
чanъtlilН ·заКJlадка·имщvкa в детском и отчасти в IlOnPOCТKOВOM и 
ЮIIОШССКОМ I.Oзрасте. ВОСlштаllие (X.-бсIlК~, его СОI'Иanиuция 

18 G!ЮlJiIl ЯЕ.. Manipulalory Polilic:L Р,105, 

113 



происходит, fJlanllblM образом, в ИМllера'rИПllоi1 форме 
(JIOCTaTo'lIlO ВСIIOМIIИТЬ классику ДстскоА СОЩ,'Тl;коА Jlитсратур'" -
·Что такое' хорошо и что такое IUlOхо?" В.МЗНКОIIСКОI"О). РсС'Сtlку 
IIJ1CJщзгастся lIа(юр идеализироваllllЫХИ абсОJlIOТИ:IИРОПЗIIIIЫХ 
КJIИШС~lLIаблOJIOП, которыс 110 замыслу дoJlжIIы IIIIOслеДСТlIИl1 
стать еl"О оБЩССОЦJ1aJIЫIЫМИ и 1I0JlИТИ'IССКИМJ1 О[ШСIIПlрами. На 
деле, разумеется, все обстоит гораздо сложнее. Нс 8даllансь п об
ласть КОМflСТСIЩИИ IIСИХОЛОI'ИИ, отмстим ЛJ1I11Ь, 'по Ii Ilpol\CCCe 
прсобразования первона'laJlьilЫХ IIOJlOжсниА в ИМИJtж (которыА 
ФОрмирустся "с тоЛько в' ПJХЩСССС целеllаllраМСIIIЮI"О IIOCIН1"ra
ния, 110 И В достаТОЧllоА мере спонтаllllО), НJЮисходит нскоторое 
смсщеllие ориснтировок под lIоздсАстпием социума. ПОYfому нз 
AallHOM YfafJe ДЛЯ власти особсllllO НЗЖIIO о(К:СIIС'IИТЬ l\елостное 
воздеАствие 113 ФОрмирующсеся сознаllие. 

В более зрелом возрасте; когда эффективность императив
ного способа образования политических ОРИСIIТИРОПОКСВОДИТСЯ 
практичсски r:: нулю (за исключенисм, пожалуй, ситуаl~ИИ, оllИ
саllllOЙ 8 романе Дж.ОРУЭJUlа "1984"), власть формирует ИМИJtж 
на OCllOвe ПСИХОЭМOl\ИОII;.uJЫЮГО восприятия, обращаясь прежде 
всего не к разуму, а r:: чувствам населсния. 

В этоА связи особое Зllачеllие IIриобрстает альтеРl13ТИВllое, 
ДИХОТОМИ'lССКое восприятис мира, разделСllие его lIa своих и чу
жux, на друзей и враюв. Такое ЧСРIIО-белое мировоззрсни~ создает 
WlаГОПРИЯТllые условия Д11Я СIUIО'IСIJИЯ общества ( o"r малой 
социальной ГРУПIIЫ дО lIаселения I~елой cтpallbl). Образ врага 
всегда был таким мобилизующим фактором, ОО"ЬСДИШIIJJIIИМ раз
РОЗПСJIIlые ГРУIIIIИРООКИ в еДИIlУЮ силу. Поэтому МОЖIIО С уве
реtlllОСТЬЮ утверждать, что 113 каком-то этапс Соединеllные 
Штаты "росто IIC могли обоАтисьбез СССР, lIа убеЖДСIIИИ в ЗJlО
намереllНОСТИ и враждебllОСТИ которого сФОРМИРОВ3Jlось lIе ОДIIО 
поколение в Амсрике. Вообще, ИМИJtж врага в любом государстве 
помогает решить массу проблем, касающихся СООСТВСIllIOА леги
тимации. "Враг" IIС обязаТCJIЫIO должсн быть реалыIм,, 011 может 
быть и МИфИ'IССКИМ, СИМDOJIичеСКИМ.За,да·Jа IIОЛИТИЧССКОro 
маllипулироваllИЯ - Вllедрить этот образ в массовое СОЗllанис. 

Образ врага удобсll еще и тем, что 113 lIeгo МОЖIIО IJсрс"ести 
какие-то собстllCllllые отрицателыlеe черты и тем самым 
"обелить· себя. Так. дOJlroe время Советский Союз характеризо
вался как cтpal13 дикости, варварства, отсутствия I~ИDИJIИЗОDаIIJlО

СТИ, низкого ИIIТCJUlсктуалЫIОro и IC)'JlbТYPllOГO УРОВIIЯ, Т.е. теми 

чертами, которые еВРОllCЙЦЫ дOJlГО ПРИlIИСЫВали caMJIM США. В 
АllfЛИИ и ФР311ЦИИ до сих пор • ходу представлеllИИ о том, что 
американцы в массе своей грубы и HcoтecallbI, слабо образоваllЫ, 
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саМОllадеяllllЫ и нахаль .. ы. Этот примср наГЛИДlIО покаЗЫвает, 
каК образ врага nOMOI'aCТ ВЫТССIIИ~Ь KOMIUlCKC НСIIOJIIJОЦСННОСТИ И 
преодолеть собсТВСllllУЮ УЩI:рБIIОСТЬ. 

Подчеркиваи каКУЮ-lIибудь lIаиболее характерllУЮ для ~a
емого стеРСОТИllа черту, IIWIИ1 И'IССКИЙ ДСЯТCJIЬ можст достичь до
стаТОЧl10 устойчивой IIOJИТИВIIOЙ оценки своей IIОЛИТИКИ, в ре
IUIЫIОСТИ не ТОЛЬКО не СООТВL."ТСТВУИ, но часто и вовсе от нее от

ступu. HanplIMCp, ПРСЗИДСIIТ КеlШСДИ в свое ВреМя провозгласил 
своей целЬЮ "заставить' Амсрику cllOвa двигаться BIICpen". При 
ЭТОМ имКДЖ 'IСЛОВСка, КОТОРЫЙ преслсдовал даlШУЮ цель, IIOA
дсрживалСJl больше с помощью мноroчислеllllых ТОРЖССТВСIIIIЫХ 
цереМОllИЙ и ИгрЫ в ФУIUoл на лужайке Белого дома, чем с по
МОЩЬЮ заКОllOдаТCJlLlIЫХ' побед в kOl'rpccCC. При УПОМИI.аl.ИИ 
этого факта сразу же ВСllOМИllаlOТCJI "показаТСЛЫILlС' НЫРJlI.ИJI в 
проруб .. мэра МОСК8ы.дWIЖСIlСТВОвавшис JlIIИТЬ миру СИМВWI ио
ВОЙ IIОЛИТИКИ И нового образа w.иЗIIИ. ПодоБJJЫМ же образом 
Картер в ТС'IСllие AWII'OI'O времени прООЫ&аIIИЯ своей админи
страции у власти сохраlJЯЛ имИДЖ "'IСЛОВСка из иарода" с помо
щью такого I'POCТOI'O СИМUOJIичсскоro жсста, как прибытие на це
РСМОI.ИaJl Иllаугураll,ИИ Ile на офlЩИaJlЫIOМ ЛИМ)'3ине, а псш
ком 19. ИмеllllО такие IIОСТУIIКИ IIOЗВOJIЯIOТ на какое-то BpeМJI про
ДJIИТЬ процесс ПРИЗllаlШЯ ПОПУЛЯРIIОСТИ лидсра среди народа, 

KOI·na нет средств в рсалЫIOЙ ПWlитике сдслать что-то дсйстви
телыlO ощутимое. 

СХОДIIУЮ роль при воздействии на общесТВСllllое СОЗJlаIJие 
ИI-раlOТ .. ра3JIИЧIЮГО рода ПWIИТИ'IССКИС ритуалы и СUМ8алы -
флаги, гер6ы, II03У"lи. Всякая lIация, КОllеЧIJО, lJуждается 8 KOIICO
лидации и соответСТIlУЮЩСЙ оБЩССТВСIIIIО-ИСТОРИ'lеской симво
лике, спосоБJlОЙ воздействовать Ila КWLIJСКТИВJlое беССОЗllатenЫlое, 
КОТОJюc порождаст такие чувства, как патриотизм, желаJlие кол

лсктивных дсйствий И 'г.п. , тсм Ile Mellce СУЩССТIIУСТ OllacJloc,. .. 
СIIСКУЛЯЦИИ иа подоБJlЫХ символах и маскиpuски ИСТИlШОЙ СУТИ 
ЩllШТИ'lССkИХ ИllститyrОD. ОIlИ могут оказаться всего IШUlЬ 
ширм()й, за которой I1ОЛИТИJ(И &сlJреllятствешlO щншимают ре
шеllИЯ в своих Иllтс'рссах.Как вс.рнозаМС'tаст Гудин, ПОЛИТИ
ческис СИМDWILI- это своего рода "СИМВOIIИЧССКltй каIlИТaJ.", по-
3DOJtяющий их ооладате1lЮ добиться опреДf"JIСIIIIЫХ 
"мзгеРИaJlЫIЫХ выгод·. Кэтему моЖJIO добавить, что такай капи
тал может в IIСКОТОРЫХСIIУЧаях аваlJсирова"гь мероприятия с 11e
[Jрсдскззуемым 'исходом, как' 'ЭТО fl(ЮIn;ХОДИТ, ,llапример, в 

России, где заяалСllИе о ее "ВозрождеIlИИ· cocтawu"n orlреДCJIСII-

19 O<ККii" R-E. Manipulalory Pulilica. Р, 136-137. 
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HOro рода игру на воспоминаниях о бьulOМ богатстис страны и 
часто ~аскирует бесконтрольное разгра6ЛСIIИС сс ШUlи'mых IIрИ
poItIIbIX ресурсов, вывоз за граllИI'f I~CllllOrO СЫРhЯ и обсДIIСllие 
нации. 

Особое ВlIимание Гуди н уделяет так называсмой ~nолumUКt 
са.моочt!8UiJноlO". Оllа состоит в таком воздсйствии на IЮDCдсние 
лtrlдСЙ, которое убеждает их в самоочсвиДlЮСТИ ЧСI'О-1IИ[Ю при 
помощи факrов. При этом в дсйствителЫIОСТИ 'IaСТО flРОИСХОДИТ 
подмена или фальсификация Иllформации, ПредостаВJIЯll1lЮДЯМ 
самим делать выводы из ·саМОО'IСВИДlIOЙ· ситуации, flOJlи .... 'к 
предлагает факrы, отобраllные 110 своему УСМО1'реIlИЮ. Этом)" как 
правило, Ilредшествует нснавязчивая IlOna'la "УЖIIЫХ факrов и 
интсрпрстаl\ИЯ их в определенном IlаllраWlеllИИ, ДаllllЫЙ IIOJtXOA 
имеет то 11 реи МУЩСС'f ВО, что саМОО'lеВИДIIЫС РСШСIIИЯ OC06CflllO 
глубоко ВIIСДРЯЮТСЯ В общестВСIШое СОЗllаllие ВCJIСДСТ8ИС ИХ ка
жущсйся нсЙтральности. ОIlИ выгляд.чт как "родиктоваllllые 
·логикоЙ ситуаl'ИИ·, а не как навязаlшые тем или ИIIЫМ 1IИЦОМ С 
целью ИЗВJIС'lСIIИЯ из IIИХ пользы. Психология же выбора такова, 
что когда нсчто рассматрttвается как само Собой разумеющссся 
решение проблсмы, то люди ВПОЛllе естестВСlIlIО остаllаRЛИI13ЮТ 
свой выбор ИМСIIНО на IICM. 

Как отмечает Гуди н, особеllllO часто ·саМООЧС8ИДllое" реше
ние используется в случае, когда СОI,иалЫIO-IIО1IИТИ'IССКая си

стема подисргается сеРЬСЗllOЙ ВIIУТРСlшей или ВllеШIIСЙ 011 ас 110-
СТИ. В таких ситуаl\ИЯХ щxrrиворе'lИя огодвигаются lIa задний 
план И все ЧЛСIIЫ наl'ИИ или отдельные ГРУ"IIЫ высту"ают сди

ным фронтом IIJЮТИВ общсro врага. Так во время обеих мировых 
войн в Аш'лии были образоваllЫ Ilравительстоа lIаl~ИОllалыlOro 
единства. МаllИПУЛИРУЮщая роль ·самоочсвидных· реШСIIИЙ СО
стоит В том, что ОIIИ BblAatOТCJI за логически Ilсиз6сжllые и еДИII
CТ8CttttO ВОЗМОЖllые. Тем самым ОIIИ ИСIIOJIЬЗУЮТСЯДJIЯ сохранс
нИJI стаБИЛЫIОСТИ существующей системы2О. 

Еще одttим важllЫМ совремеlШЫМ средством маllиttулирова
ния оБЩССТ8СIIIIЫМ Мllеllием ЯВJlЯtOТCJI соqUОЛОluческuе опросы. 
ОIIИ не MOryт IIРОХОДИТЬ бссследllО ДJIR опрашивасмых И в PCaJIL
ности особым образом воздействуtOТ на ЛЮJ,еЙ. ОбlЦСИЗRCCТllО, 
ЧТО МIIСllие избирателя формируется как 110 ОТIIОШСIIИЮ К 
самому себе, так и ПО отttоwеllИЮ к той ГPYlltle, к котgрой он 
ПРИII8ДJIСЖИТ СОЦИЗЛЫIО ИJlИ ПрофссСИОIIЗЛЫIO. А OllPOCbl ему как 
раз и дают Иllформiщию О ПОВСДСIIИИ ЧЛСIIOВ таких рсфсреllТIIЫХ 
rpyIlR. OAllalCO IICCM01'pII на ПРИЗllаваемый факr IUlияttия Ila 

10 GOOdМ tu:. Manipulatory PoIiticL •• 109 •. 
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оБЩССТВСllllOе мненис реЗУ1lьтатов опросов, в каждом конкретном 
СЛУЧ<lС трудно бывает ПРСnСkaзать, в каком наllраRЛСНИИ оно буцет 
"роисходить: ПРИСОСДИIIИТСЯ ли КОJlсблющийся индивид К 
М'IСIIИЮ болЬШИlIства или, напротив, захО'lет прийти на помощь 
другому каllдидату, который оказался в затруднип'лыlOМ 
11О1ЮЖСIIИИ. Нсльзя также с полной опреДСЛСНIIОСТЬЮ сказать, 
какой силы ДОЛЖНО быть влияние этих опросов - достаточно ли 
onlIOГO опроса, чтобы измснить ЩЮЦСllТllое СО(1ПlOlUсние в 
МIIСIIИЯХ, или же необходимо СОВllадеllИС результатов нескольких 
OIlPOCOB, С определенной долсй lIостоянства прсдсказываЮЩИХ 
гражданам их выбор. И "аконсц, совсем уже трУДIIО llредвидеть 
ПСРСIIСКТИВУ УСТОЙ'IИВОСТИ этого воздсйствия во времсни. 

Но самое существенное в ИЗУЧСIIИИ воздействия опросов на 
общсствснное мнение, как считает извесТIIЫЙ исслсдователь 
средств массовой информации во ФраlЩИИ Ж.·Л.Гурсвич, - это 
ВЛИЯllие не ответа, а само,",) ВОllроса21 . Такое влияние имеет 
мссто, во-псрвых, В СИJlУ того, 'ITO ВOllpoc намереllНО или нет, но 
МОДCJIируст, ·создаст· ПОВСДСllие. Это МОЖIIО видеть на при мере 
~СlIользонания ОТДCJIЫIЫМИ партиями механизма опросов в ходе 

избираТCJIЫIЫХ кампаllИЙ. Их цепь в таких случаях заключастся 
не СТОJlЬКО в прощу"ываllИИ общесТRCШIЫХ lIастроеllИЙ, сколько в 
расстановке индикаторов, ·lIаблюдаТCJIСЙ·, которые снабдили бы 
партии информацисй ОТlIоситепыlO о[ЮСllOваllllОСТИ их последу
ющих дсйствий. ИмсшlO "о:>тому П()\lВОДЯТСЯ предварительные 
опросы обществсtlllOГО МIIСНИЯ, llредшествующие президентским 
выборам. Хотя сущсствуст ОllреДCJIСllllЗЯ доля искусственности в 
оргаllизаl~ИИ таких нредnыбоРIIЫХ кампаllИЙ, тем не менее ОIIИ 
БыJl" бы И вовсе НСВОЗМОЖIIЫ без пре.'\варяющих опросов обще
СТDСIllIOГО МIIСIIИЯ. Помимо ·ПРОЩУlIывания· стратегии действИJI 
для IIOJIИТИ'lеских Ilартий опросы оказываlOТ ВЛИЯllие на H~ 
еllИЯ людей в том смысле, что "подогрсваlOТ" общественное мне
Ilие. Кроме того, по логике снежного кома результаты опросов 
ПО1\ХватываlOТСЯ другими средствами массовой Иllформаl~И, что 
УDCJШ'lИваст К01IИ'IССТВО комментариев и порождаст В01Iнy новых 

ОIl(ЮСОВ, УТО'lIlЯЮЩJtх первые варианты. Изменення 8 обще
CТIICIllIOM МllеllИИ происходят и по такой малозаметной причине, 
как IЮДМСllа IIСllосредствеlIНОГО ПРОТИВОСТОЯIIИИ избирателя Jta
кой-либо партии или какому-либо KOIIKpeтHOMY претеlщенту про
ТИВОСТОЯIIИСМ посредllИрМ В лице Иllтер8Ыor.ров. И наКОllец, 
ВЛIIЯllие опросо. проивл"ется 8 ТОМ, что • КОllечном счете OIlH 

21 GolUnfitglll-Р. La propчandе clan •• oua .. 0. .... '., 1981. 
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при водят к СМСIUСIIИIО событ"й И пссвдособытий, факта И мне
UИJI, обещаllИЙ И действий. 

КОIIКРСТИЗИРУН вышесаса:.аннос, спсдует nтметить, что во
Ilpoc, предлагаемый в опросах, IICCK01IbKO измсниет траекторию 
ecтecтuellllOГO образоваllИИ МllеIШЯ. Это IlроИСХОЦИТ по МIIОI'ИМ И 
СОВСРШСIIIIО разllЫМ IIРН'IИllам, В ОДНОМ С1IУ'lае такой DOllpOtC ока
зывается а;ак бы 'перпеIIДИКУJlJIРIIЫМ', а "с 'паРaJ11lCJIЬИЫМ" ре
альному МllеllИЮ, в ApyroM слr1ае он привпекает ВlIимаllие к та
кой СОСТ3ВJIЯющей, которая до т(;го заllИМilJlа • общеМ МIIСIIИИ 
совершеllllО мизеРlryю долю. Тем самым 011 фокусирует на ней 
общий Иllтерес и • конечllOМ счете делает ее ведущей УеIIДСНltие" 
разВИТИJI. Такова, 8 частности, роль вопросоь типа: "что бы .... 
сделали, ec.nи_·, которые вызывают к *ИЗIIИ сценарии из области 
ПWIИТИЧеских фикциtl, ПОЛ'IТИческого вымысла. Эти вопросы за
стаВJIЯIOТ опрашиваемых задуматьса и ВМIОЧИТЬ В IJone возмож
HuГO выбора такие цели и намеренИJI, к которь:м они вовсе не 
стремились, которых Ile предполагали и не имсли в виду. Такие 
вопросы к тому же ·раскачивают" у НIIХ (юд IlOгами почву, ВЫ80-
дЯТ из равновссИJI, а вспучае, CC1Jи их мнение расходится с 

·общеПрИIIЯТЫМ·, ДИСk~ДИТИРУЮТ их В его глазах. В каче(:тве 
массичсского примсра ИСllOJlьзоваllИН подобной crpатсгии 
МОЖIIО ПРИliCCти действия IIOBblX lIартий или сил, которые хотят 
yrвсрдить себи lIa ПOJJитичеСkОЙ apellc. ОIlИ ИЗЫСКИ&аIОТ какое
lIибудь спабос место, ·ЧУВСТЬИ1'СЛЬНУЮ точку", н.trlример, llро
бпему идерного вооружсния, иммиграции h т.д., заl'ем с помо
щью опросов устаllаВ1IИВЗIОТ те слои насс..1еllИИ, которые осо

беlllЮ остро реагируют Ilа эти llробпсмы. Через заlJРОСЫ в парла
менте ИJlИ другие средства они lюказываlOТ, что традиционные 

ИНСТIfТУТЫ IIС Сllособllt.J взять на себн их решенис,' что они 110-
грязли В неСКОllчаемых дискуссиих. Это дает им ВОЗМОЖIIОСТЬ Ila
чать игру по "flзсчистке" длп себя зазоеваНIIОЙ ПOJJитичсской тер
ритории. 

Содержаllие ВОllроса таюкс оказывает скрытос 8ШUШИС Ila 
ПOJJУ'lасмый ОТВ(.'Т, ПОСК()JIl,КУ БОIlРОСЫ 0l'раНИЧИ8Зюr поле 
выбора и пpt:ДОllрСДеляют поuсдеllие индивида на выборах. Дело 
в том, что в OJlPUCax редко llредлагаются так называемыс 
"IYП(i'ытыс" ЖJllРОСЫ"(КОТUРЫС иа самом деле <1Грзжают истинное 
мненис· избиратеJlей), ввиду ТОI'О, ЧТО ОIlИ ТPYAJlO lJоддаютси 
расшифровке и маШШlIJоА обработке. Обычно иr.IIOJJЬЗУСМЫС 
во 11 РОС'" Пpeд.lJ<lI'ают шр выбора, который llе только ОIJреДeJlЯСТ 
раСII~ДeJlСlllfе о(iЩССТВСIJlIOI'О МНСIIИЯ, НО И tofi)дСЛИРУет 
hООСДСlше избирателей. 
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к влиянию, которое оказывают содержаllИС h формы ВОllро
СОВ, прибавляется воздействие публикаций РСЗУIlьтатов опросов. 
Офю~иалЫlOе изnожеllие итогов, "о СЛОllам Ж.-П.ГуреВИ'lа, 
• ... ОдJlОllрсМсllllO УДОRЩ .. 'ТВОрЯет чувство наРI~иссизма и чуВС1 во 
любопытства, а кроме того, создаст у IШДИRида ощущеНltе ре
ваllша НМ СИЛЫIЫМИ мира сего. Здесь, 1<аК в новомодных шко
лах, учсник ВЫС1'авляет отмстку У'l!пt:JIЮ и одобряет или нст его 
псреход в слсдующий класс.ОIlРОСЫ, таким образом, - зто своего 
рода пrюбllЫС экзамсны перед настоящими экзаМСllами в кон',е 
roAa"2t. . 

В COBpeMellHOM общсстве ОllросЫ ПРИlIимают РСГУЛЯJIIIЫЙ 
характср, ПРОВОДЯТСЯ СЖСМССЯЧIIO и ежСIIСДCnЫIO, D отличие ОТТСХ 
BpeMCII, когда ОIIИ носили ЦCJIСllапраМСIШЫЙ, КОIIКретный харак
тср. В такой ситуации даже малозамстныс измснсния общсствеll
HOI'O мtlсrlИЯ JCaK бы попадают под YВCnИЧИТeJlЫ/ОС стекло IIpccCbl. 

Ко всему зтому прибаWIЯСТСЯ то, что часто, намсренно или 
нст, 110 результаты опросов испonьзуклся IIOЛИТИЧССКИМИ лиде
рами COВCPWCIllIO не по назначению. ОБЫЧtlо происходит ·IIOД
~,ella ПОДIlИIIIIОГО ОСОЗllания индивидуальных МllеllИЙ модcnиро
ваllием обществеНtlого мнсния. ОIlРОСЫ создают НСКУССТВСIIIIЫЙ 
псрсонаж П01lИТИ'IССКОЙ жизни, которому предоставляется право 
выразить свое ИlIДИВИ"Уа.1IЫIОС мнсние для того, чтобы создать на 
его OCllOвe КOnnСКТИВllOе высказыванис, которое произtlосится в 

какой-то абстрактной средс и "С пришU\лсжит IIИКОМУ. 
ЭффеКТИВIIЫМ MI.:TOAOM маНИffУllироваllИЯ ЯНJlяется 3Шfме

нuе об отставке, если 0110 не выражСffие слабости ИЛМ наелаllИЯ 
занимать данный пост. В таком случас 0110 чаще всего средство 
сохраllСllИЯ, обссПСЧСllИЯ и укрепления власти. К ИСl101lьзованию 
зтого средства нсреДКО прибегали руководители крупных пonити
ческих организаl~иА, хорошо понимая, что превснтивность в от
НОШСIIИИ К якобы более СИЛЫlOму СОПСРIlИКУ оказывает на по
следнсго обезоруживающее дсЙствие. Сам ЖС руководитель, ис
пonьзующий зто средство в определСIШЫЙ MOMellT, приобретает в 
СОЗllаllИИ Ilарода ореол IIсзаМСffИМОСТК (макиаВCJl1lИСТСКИЙ ход). 
И тonько В исключительных СЛУ'I8JIX такие руководители оказы
ваются в состоянии ПРИЗllать, ЧТО, угpuжая сложеllием nOnllOMo
чий, ОIlИ преследуют ЦС1IЬ удержаться у власти. При зтом свою 
позицию ОIlИ об'ЬясilЯЮТ часто как ПРОЯВЛСllие уважительного (Л-
1I0шеlfИЯ к народу, хотя 110 своим последствиям их действия яв-

22 Gourrvi'''' J.-I'. LI propacancle clan. (oua 8е8 et.tL Р. 153-154. 
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ляются вссго лишь переложенисм 01'DC1'СТОСIllIOСТИ lIа ВOJIЮ 

масс23 • 
В маНИПУЛЯТИВIIЫХ ЦCJlЯХ IIСредко ИСПОJlI.ЗУетсн и такое ме

роприятие UK рефереllду'м. В истории дсмокраПl'lССКОГО разви
тия общества референдумы ПРИМСIIЯJlИСЬ IIC часто и 00 МllOl'ИХ 
случаях давали нсудоалетВОРИТl,;.llhllЫС резуш,таты. РсфереllДУМ 
также уязвим для крити",и, как И любая ДРУl'ая форма IIРЯМOI'О 
праалеllИЯ народа. Как и при СОЦИ\11IОГИ'I~КИХ ОIlРОСах, во время 
проведения рсфереlщума путсм ИСКУСIIO cOCTaWICI/IlblX ВОIlРОСОВ и 
их казуисти'lССКИХ формулировок НСТРУДIIО ввссти массы в за
блужденне. Вслсдствие того а&01IЮТIIOI'О харапсра, который 110-
сит результаты референдума, может Ik>ЗIIИКIIУfЬ соб.1lаЗII ИСIЮЛЬ
зоваНИJl этих результатов людьми, нахОДЯЩИМИСJl у аласти, в 
своих личных корыстных Целях. ОчеВИДIIО, IIC'ITO 11ОХОЖСС 110-
дразумсвanа Ж.СаllД, когда ilаЗЫВaJlа IIЛООИСI\iIТ ПОКУIIIСНИСМ "а 
c~д) народа, если ему не противостоит КОМII .. 'ТСIЩИЯ масс. И 
дсйствительно, в истории чаС'fО ГOCIIOACТВO ООllаllартизма ВОЗIIИ
кало именно на OCIIOвe реферсндума. История ВЫООIЮВ показы
вает, насколько легко можно фaJlЬСИфИl\ироuать их JIТОI'И. ОДllако 
и при нормальном ходе сооытий реЗУJlьтат референдума часто Ite 
_llушаст довеРИJl, IIOCK01IbКY в нсм "СТ тои уUcДI1ТСJlЫЮСТИ, кото .. 
рая присуща дискуссии. ОIlЫТ СВИДСТCJIЬСТВУI.'Т также о том, что 
рсфереllДУМ чаще вссго НС CIIOCo()C11 СУЩСС1'ОСliIlU IIOIUIИЯТЬ Ila 
дсйствия ИСПOJJНИТCJlЬ,lOй власти:!·. 

В совремеlШУЮ ЭIIОХУ rJlaJllIblM 0PYДl1CM воздсnствия lIа 
массы стало mелевuдеlluе. К .. к З;ulJlИJI В 1 Ч72 году ДИРСКТОР Фраll
цузского ведомства 110 радио и ТCJlСUИДСIIИЮ, • ... в YMCJlblX руках 
ТCJlеВИДСllие превращаетСJl в невидашlUС pallCC оружие. Тот, кто 
вmщест им, может lIапраunнть оБЩССТВСllllOС МIIСIIИС JI Jlюбую 
нужную сторо"у. Это касаl.-ТСЯ прежде JlCCI'O IОJЮСОlJаllИЯ lIа вы()о., 
рах, к KOTOPOM~ избир"тenь ПРИХО1\ИТ уже в ЗЗI'ИlIIIОТЮИIЮllаll
ном С0С10ЯНИИ· S. 

Существуl.'Т MIIOГO спос060В ЦCJIСllаllраWIСIIIЮl'О вuздс~kllJИЯ 
на рнДОВОГО обыватe.IbI с цеJlЬЮ формироваllllН II)'ЖIЮJ'О обще
стtIClIIЮГО МIIСJ,ИЯ по как()му-либо вопрос)'. O'JClIb ваЖСII таt.;оЙ 
Ilрием, как ·noдгomolJКQ nоеесmlШ дня", или Иllа'IС, раСIФСДCJIСllие 
IIРИОРИТетов. В заиисv.м\Хти от ТOI'О, как СМ И изо ДIIЯ В Щ,'IIЬ 
планируют подачу СОЦilaJIЫIО-П01l11ТИ'I~КIIХ IlOоостсА, КitКUЙ ак
ЦСIIТ ДCJlаСТCJi на той ИJIИ ИIIОЙ теме, у аудитuрии ФОРМIIРУСfСЯ 
ОlJределеllНое ПРСДСТ2аление об ОПIОСИТl,;.IlJ.lюА 1I000JЮСТИ этой 

Z.1 MIeN/s R. Zur Sor.io1ogic in der то1сте" L>emnkratie, l.cip:Ug. I'Н 1, 
Н Ibid. 
Н IlP.:chi J,. ВlШоnгl С. Inrurmcr: Pourquoi~ COIlllncnt? Р,. 1979,1', 136, 
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темы. Для ·идеологичсского УСЫlUlения·, напримср, из телеПРОI'
рзмм преднамсреllllО ИСК1IЮ'lаются IIсредачи, которые могут обо
стрить у зрителсй QЩУЩСIIИС СОll,ИaJJЫЮГО HcpaВCIICТBa, вызвать 
протест против существующего порядка. Для этого специалЬJlО 
подбирается время псредач. ИllформаЦИОllIIЫС llрограммы, Jla
пример, YMblJlUlClIJ10 транслируются в те часы, когда болЬШИII
ство людсй, возвратившись с работы, УЖИllает, Т.е. Ilрсбывает в 
сос-rоянии ОЩJCДCJIСIIIIOЙ ЭМОI(ИOllaJJЫIOЙ расслабленности. 

Важllые IIOВОСТИ COIJ,otaJJbHO-ЭКОIIOМИ'IССКОГО характсра 
(забастовки, деМОIIСтрации) обычно оказываются на втором 
плаJlе. MJlOГO вннмаJlИЯ УДCJIЯется оталскающим сеJlсациям - ка
тастрофам, ограблеJlИЯМ и т.д. В периоды, когда, Ilап(ЮТив, нсоб
ходимо добиться эффекта смятения умов, паники, чтобы вызвать 
ecтecтВCllllOe желаlJИС укрепить структуры существующсй власти, 
возвратить старый креllКИЙ IlOрЯдОк, - В 1'акие ЭIЮХII программы 
строятся в прямо ПРОТИВОПОЛОЖIIOМ духе: на первое место выдви

гаются ПOCJlсдствия за6астоDOк, угрозw бесllОРЯДКОВ от демон
етраlJ,ИЙ, митингов и Т.II. 

Одии из весьма распространевных присмов, использусмых 
СМИ, - ОРlQIfUЗQЦШl "nceвдoco6ыmuЙ·, ведь характерная черта 
масс мсдиа - это стрем.IJСI:ИС к ССllсациоНlIOСТИ. ОБЫЧllЫЙ JlРИСМ, 
который ПРИМСllЯется в таких случаях, - заllУГИDallие ЗРИТCJIЯ. С 
этой целью ТCJlеЖУР"aJlИеты БУКВaJJЫIO ·охотятся· за СЦСIJами на
силия с участисм A('MOllcтpaIIToB и забастовщиков, которые, та
ким образом, изображаlOТся как ·обычныс ХУЛИI·аны· или 
·CMYТbIOILI·, движимые ИIIСТИJlКТОМ агреССИВIIОСТИ. Вопрос о 
спрзведливос-rи их тpcfЮВ3I1ИЙ. отодвигаетси как бы иа вто~й 
lUIall. Особую роль в']'аких ситуаll,Иях·играет выбор ТСРМИJlов2 . 

Как уже OTMC'laJJOCL, особое Ilоложеllие среди СМИ занима",'Т 
тв и дrугие средства аУДИОВИЗУaJJЫЮЙ Иllформации. 
EcтecтBeHlloe nидерстuo аУДИОВИЗУaJJЫIЫХ средств свизаllО с их 
операТИВIIОСТЫО. Кроме TOI'O, особая ЗllачимОС1'Ь ТВ с ПОЛИТН'IСС
ас.оЙ точки зреllИЯ ОllреДCJIJIстсятем, что телеВИЗИОllllая аУДlll'О
рия обладаст у"икалыIмM кa'lecтВOM - Olla в ЗllачителЫlOit С1'с
IIСIIИ социanЫIO Ilсра'зДCJIЫlа по сраВllеllИЮ с гаЗ4.'ТIIOА и особсllllО 
с журllaJJы�йй читаТCJIЬСКОЙ аудиторисЙ. 

Телсвидение сеГОдJlЯ превращается в своеобраЗIlУЮ ра:JlIО
BllДlIOCТb ПOJIИТИ'IССКОЙ комму"икации, которая, с одной сто
ptшы, CIIOCO(k:TBY,""]' болсе широкому ВОВЛС'fСIIИЮ масс в IIOJIИ
тику, IЮВЫШСIШЮ IIОЛИТИ'IССКОЙ КYJlbТYPbl 11 IIОЛИТИЧССКОI'О 06-
раЗОВ311ИЯ 113ССЛСIIИИ, а с другой - IIОЗВOJlЯСТ осуществлять ИJUIЮ-

26 RocrN J,. 8шsоиl С. Jnrorm.:r: I'ourquoi? Commenl? Р. 50. 
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зию КOHTaкra и быстрой обратной связи между политиками и 
народом. 

Превращеllие телСВИДСIIИJI в одно из средств IIOJIИТИЧескоro 
маиипулирования изменяет саму сущность политического воз

действия, которое приобретаС'f черты театрализации и смешсния 
с wоу-бизнесом. ПWlучает все бонее широкое распространсние 
термин ·политический театр·, который внемалой стспсни обнэан 
своим закремснисм в области II000итичесlЮЙ коммуникации 
имеllНО телевидению. Сближение ПOJIИТиКИ с шоу-бизнесом 
нельзя считать случаЙпым. Дело 11 том, что сами политические 
деятели в условиях раз8ивающеrocя и СОВСРШСНСТ8УЮЩСГОСЯ дс

мократического процссса стремятся ИJlи делiilОТ вид, что стре

мятся, к уетаноwaеllИЮ прямоro кoнтaкra с избирателями, минуя 
офНЦИaJlьные органы прсдставительства. Но имснно ТCJlсвидение 
и является тем ИДСaJlЫIЫМ средством, которое может создать 

8UЗМОЖJIОСТЬ неllОСредствсшюro 1COHTaкra с избиратCJIЯМИ. 
Однако сама сущность шоу-бизнеса при этом изменяет роль по
литическоro лидера: из ГJlашатая определенных идеА партии он 
превращается в ПOJlи-гичесll.)'ю ·звезду" со всеми сопутствующими 
этому статусу аТРllБУI·ами. На первый lUJall выходит ужс не 
стмько IIрOl"J)змма, которую 011 выдвигает, сколько интерес к его 
вкусам и пристрасгиям в семеЙIЮЙ жизни. Как замсчает Ж.
П.Гуревич, • ... внимаllис обращается на домашних животных и их 
родословную, Ila семью, обсгановку в доме, любимые блюда и 
т.II:27. Все это приводит к тому, что пмитическая жизнь Ilpe
вращается в спсциально организуемый и тщатt:JIьно подготами
ваемый CnCкraKJJL. 

Политически!: передачи на телевидении часто монтируются 
так, что могут использоваться для рекламы одного лидера и Д11Я 

дискредитаl,ии другого. Одним из весьма распростраllСНllЫХ 
присмов в таких случаях ямяется МОIIТаж IIРОТИ80речивых вы

сказываний каКОГО-JJИбо IIOJIИТИ'fССКОГО лидера таким образом, 
что у аУДИТОРШI Ilосле просмотрз "с пота" (такое название пму
ЧИJIи особого рода политичсские видеоклипы) создается впе'lат
лсние, что этот J1ИДСР ВСд('''Т ДВОЙIlУЮ нгру. 

ВлИЯlIИС ТВ О"СIIЬ важно в связи с двумя особенностями, ко
торыми оно обладас.:т. Псрвая - это особый статус тслеаудитории 
8 ПUJJитичсском процсссе. Телезритель перед экраllOМ телсвизи
онного IIРИСМНИКiol Ile 'IYВCТBYeт с(.-бч одиноким. 011 ощущает себя 
членом того сouбщества, KOTO~ в данныИ МОМСНТ смотрит ту же 
программу. Учзствуя 8 этом вОображаемом форуме, 011 pt.:аl·ИРУет 

27 Gu",n;"h J.-P. '~ poiiliquc сl scs imagcs. Р., 1986. Р. 38. 
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в большей степени как составная часть этого сообщества, а не 
просто как отдел"ный индивид. все ЭТО вызываст у ПОЛИТИЧСС
кого лидера желание заннмаТЬСR поисками ВЗCiИМО[l()I,имаllИЯ со 

ЗРИТелями - Д1IJI того, чтобы при влечь Ila свою сторону аудито
рню всей страllЫ. Второй особенностью явлж.'тся то, что ТВ, рас
полагая колосcar~ьной по ЧИСЛСIIНОСТИ аудиторисй, факrи'lССКИ 
ставит лицом ас лицу власть и страну tI I\елом. ЭnскrРОlшые смк 
при этом выполнякrr роль, которая раllьше выпадала lIа долю ор

гаllOВ представительства. ПОЛИТИ'lССк.ап власть реализуется в та
ком случае через см К. 

к числу наиболее совремеНIIЫХ изоБРСТСllИЙ ПОЛИТИ'fеской 
игры можно причислить и так называсмые "//олumuчеСlШе ICЛU//",". 
Все чаще можнос.лышать утверждение, что Запад уже вступил в 
эпоху "политических клипов". это утверждеllие МIIОГИМ может 
показатЬCJI СПОРНЫМ, однако бесСПОРIIО ОДIIО - СИllтети"сские 
ИМНДЖИ, КОТОРЫМИ И JlВ1UIкrrся· клипы, обпадакrr асолoccanыIмии 
потеlЩИальными ЮЗМОЖlIОСТJlМИ. Искусство видео, эnеКТРОШIЫЙ 
МОIПаж и политический язык повышакrr эффекr воздсйствия на 
аудиторию28• СуществеННЫМ преnятствием пока остаетен лишь 
то обстОJIТCJIЬСТВО. ЧТО 1 сек. ·политичсского клипа" обходитен в 
CpeAllCMB 5 тыс. долларов. 

Один из ведущих приемов, который используется СМК АЛЯ 
формироваllИЯ У аудитории цслеllапраВЛСllllOГО выбора - КОlщен
траЦИJl Вtl.имаllИЯ 113 опредслеlШЫХ лК'днх, факrах, проблемах. 
Это - один из глаВIIЫХ способов оказаllИJl поддсржки каllДидатам 
на выборах. Более того, до тех пор II0кa каllдидат в IlрезидеllТЫ Ile 
привлек к себе внимаllИЯ СМИ, 011 вообще- IIC ICallДидат29• 

Как уже отмечалось, тв превращается во ВЛИJlтелЫIУЮ IIОЛИ
ти"сскуюсилу, а тспеВИЗИОШlое дсйствис - в особый вид реально
сти - в ·тспСВИЗИОIIII}'Ю ПОЛИТИ'IССКУЮ реалЫIОСТЬ", которая за
мещает настоящую реалЫIОСТЬ. При этом lIа преДllOчтеllИС изби
рателсй в ходе предвыбоРllOЙ кампаllИИ зачастую оказывакrr 
ВЛИЯllие специфичсски КИlIсматографИ'IССКИС, а IIC реалыlO поли
ТИ'IССКИС характеристики прстеIIДСIIТОВ. Сотрудник ИlIститута ис
слсдоваllИЙ общестВСllllOЙ ПО1IИТИICИ, бывший преЗИДСllТ 
Амсриканской ассоциаl\ИИ ПОЛИТИ'IССКИХ IlaYK ОСТИlI РЭIIIIИ при
водит пример бoJlЬUlОГО расхождеllИЯ в ot\ellКC дебатов. которые 
одновременно траllСЛИРОВались по радио и по телевидеllИЮ 

мсжду каllдидатом lIа пост презИДСlIта в 1960 году Дж.КСIШСДИ и 
Р.Никсоном. БолЬШИIIСТВО телезрителей отдали предпочтеllие 

~~ GolUr\'ltch I,-P. La poIitiquc с' 8CII imagCL Р. 173. 
Кraш S., Davis D. Thc ElТccl of таА communicalion on poIitical !Jcbmor. 
1..,1978. 

123 



Дж.КеНllеди, тогда как основная масса радИОСЛУlilателей склоия
лась к.мнеllИЮ, что победу в дебатах одержал Р.НИКСОII. РаЗIIИЦУ 
во мнсниях О.РЭJlНИ объясняет большей ·ТCnСГСНИЧJlОСТЬЮ· 
Дж.Кениеди 110 сраВllеllИЮ с его сопсрником. Этот факт сыграл, 
как полагает амсриканский политолог, нем алую роль в победе на 
выборах кандидата от дсмократической партии, поскольку к 
этому вреМСJlИ телеаудитория в США в КО1IИЧественном отноше
нии уже HaMlloгo ПРСВОСХОДИJJа радиocnyшателеЙ. По его свиде
тельству, сходные победы на президентских выборах 1976 года 
Дж.Картсра и Р .РсЙгана в известной crепени связаны с тем, ',~o 
оба одержали ВСРХ над сопсрниками В теледебатах, предшсство
вавших выборамЗО. 

ПОllЯтно, что факт превращения телевидения в политичес
кую реальность ИJJи в особую ее разновидность делает весьма 
Зllачимой расаанооку акцснтов в подаче новостей и коммента
риев к ним, поскольку такой акцент приобрстает роль фактора 
определеНIlОГО политического ориснтирования массового соз"а

ния и оБЩССТDCllllOГО мнения. В связи с этим на америкаllСКОМ 
телевидснии, Jlапример, существует обязаНlIОСТЬ соблюдсния те
лекОМПаниями так называемой ·доктрины справеД1lИВОСТИ·, ко
торая является ОДIIИМ из усповий ПОЛУ'lения лицензий на право 
вещаllИЯ от ФсдералыlOЙ комиссии по связям. Смысп этой до
ктрИlIЫ заключается в обязательстве освещать вопросы политики 
с раЗЛИЧIIЫХ точек зреllИЯ. Правда, как считают америкаllские ав
торы, опасность зараllСС задаНIIОЙ идеологической направленно
сти левого ИJJИ правого толка амсрикаllСКОМУ ТВ не грозит хотя 
бы потому, что в составе телеЖУРllалиcrов преобладают люди с 
либсралыlOЙ ориентацией. Для IIИХ характсрен подход к полити
ческой реалыIсти,, свойcrвеllНЫЙ ·прогрессивной· ЖУРllалистике 
США КОllца XIX - начала ХХ веков, который ОТЛИ'Iается незави
симым СТИJJем, недоверием к истсбпишменту и т.п.31 . ·Старое и 
глубокое убеждение журналистов (как, впрочем, и многих амери
каlщев) состоит в том, что одна из их глаВIIЫХ профессиональ
ных задач и само их существоваllие в свобоДIIОМобществе за
ключается в охране общества от правительства·, - пишет 
О.РЭllllи31. 

ИЗМСНСllие характера политической игры, привносимое 
срсдcrвами массовой информации, в чаcrности, телевидеllИСМ, 
оказывает обраТllое воздсйcrвие и на самих политиков, заcrавляя 
их учитывать, Ilаllример, то, что с точки ЗРСlfИЯ ·телегсничности· 

~~ Rann1A. The Impacl oI'Tclevision on American PoIilics. N.Y., 1983. Р.18. 
31 lbiCI. Р . .so-'s4. 

RIid. '.60-61. 
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на экранах выroднее "смотрятся· и импонируют более ШИРОJ<ОМУ 
кругу зрителей "спокойнне" личности, умсющие ВIlИсаться в об
стаНОIIКУ неПРИIIУЖДСННОЙ беседы, а не политики-ораторы, спо-
собные своей мастной яркой манерой увлсчь аудиторию на 
предвыборном митинге. 

Аналогичное воздсйствие тв отмечается и Ila сиетсму поли
тической масти. В качестве при мера моЖJIO отметить то о&:тоя
тельство, что политическая администгация оказывается Иllогда 

вынужденной сокращать сроки претворения в жизнь той или 
иной конкретной стратегии. Это происходит, в частности, по
тому, что возрастают экспектации телсаудитории по ОТНОШСIIИЮ 

К политикам, поскольку в соответствии с заКОllами телеви:\ион

HOro жанра зритель ожидает от "героев пonитических шо)'" 
(дспутатов, президента) быстрой реализации их обсщаllИЙ, про
грамм. Та же ситуация возниКdСТ из-за IIСПОЗr.fОЖJIОСТИ выбора 
"жестких" вариантов практическоro ВОIUЮЩСIJИЯ IIOЛИТИЧССКИХ 
решений в связи с широкой оглаской и шумной реакцисй в 
прессе и на ТВ. Таким образом, приходится roворить об обоюдо
с.стром миянии, О двухстороннем воздействии средств массовой 
информацИи на обе стороны политическоro взаимодействия -
как на политикрв, так и на аудиториlO. . 

Имснно в связи с этой двухсторонностью ВОЗIIИкают такие 
разновидности воздсйствия, как запретительные меры, которые 
припимаются даже в развитых дсмокра',ичсских обществах. Так, 
папримср, успех "ограничеНIIОЙ' войны ВеликобритаllИИ против 
Аргентины в ПРОТИВОDOnОЖIIОСТЬ провалу амсрикаllСКОЙ войны 
во BbeтllaMe некоторые авторы объЯСIIЯЮТ среди прочеro и тем, 
что правительство М.Тэтчср запретило репортажи ТВ с театра &о
енных дсйствий. В отличие от этоro трапCJlЯЦИЯ репортажей Зllа
МСllИТОro амсриканскоro телсобозрсватeJUI У.КРОllкаЙта, в кото
рых американская война во Вьетнаме БЬUlа прсдстаВЛСllа проиг
рашюй, сформировали отрицательное отношсние амсрикаllЦСВ к 
этой войне, что заставило администрацию Джопсона прекратить 
ее. 

3. Cy6wп • об ... еп П01lитическоro ВJlИJlIIИJI и М811ипулироваllИJI 

Суб-ьект - ИСТОЧIIИК практичесКО-ПОЛИТИ'IССКОЙ активности, 
направлеиной на объект. Это .1!ицо или группа ЛИII" имеющие 
широкие возможности Д1IJI реализации своей воли, 8 интересах 
которых осущссталяется политическое МИЯllие и манипулирова

ние. 
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По расчетам америюшских ученых Д.Пале$ и Р ЗlIтмана, 
лица. опредcnяющие пonитику сграны, составnяют MCIICC 1%. 
Сюда' входят rocударствеllные деятcnи, руководитспи 
корпораций, лидеры общепризнанных общественных движений, 
ряд известных профессоров, маСТИ1'ые ЖУРllалисты. К ним 
примыкает еще 10-15% населения, так называемые 
благонамереНllые люди с относительно высокой степенью 
пonитической информироваllНОСТИ, enедящие за пonитическими 
собьпиями. Их участие в пonитической жизни выходит за рамки 
простого участия в ronосоваllИИ на выборах. Эта категор"я 
прсдставлена управляющими, врачами, адвокатами и т .д., а также 

членами их семей. ИмеllНО ОIlИ создают добровonьные общества, 
группы давлеllИJI и 06'ЬедИIIЯЮТCJI В поддержку того или иного 
каllдидата. МllOгие KOllrpcccMeHbl опираются на эти группы и 
приcnyшиваются к их рекомеllдаЦИJlМ, 

Судьба общества во MIIOГOM зависит от взглядов и характера 
пonитических деятcnей, особеllНО в перехОДIIЫЙ период от тота
литарных режимов к демократическим. ЛИЧНОСТllые хараrrrери
стики, качества и СВОЙСТ8.i смеияющих друг друга пonитических 
руководителей существенно определяют OCHoBllbIe циклы, ме
тоды, характер и содержание пonитического правлеllИЯ, пonити

чес кого ФУllКЦИОllироваllИЯ и развития общества. В демократи
ческих режимах ponь политических лидеров особсllНО замстна 
тогда, когда проявляется ТСllДеllЦИЯ к пonитической персонифи
кации, Т.е. IC ВLlДuижеllИЮ пonитических руководителей,· самых 
высших из IIИХ, В ЦСIIТР фУllКЦИОllироваllИЯ и развития обще
ctbeIIIIO-ПOnИТИ'lесКОI'О мехаllизма. 

Особое пonожеllие пonитических деятелей в общсствеllНО
ПОJlИТИ'lt.'СКОЙ системе вызывает повышеllllЫЙ интерес IC их лич
ности, поведеllИЮ и деЯТCnЫIОСТИ. Это заставляет· пonитиков за
ботиться о своем авторитете, прсстиже, стремиться к известно
сти, ПОПУЛЯРIlОСТИ, привлекатenЫIОСТИ, добиваться уважеllИЯ и 
одобреllИЯ соосй дсятenЫIОСТИ. Пonитические деятcnи нуждаются 
в том, чтобы граждаllе вериnи им, выражали свои симпатии, го
лосовали за IIИХ, ока1ЫВали поддержку. Доверие к себе они соче
тают с ПРИЗllаllием себя в качестве фУНКltИОllеров, HaдcneilНbIx 
соответствующей властью и могуществом33 . ОДIIИМ из важllЫХ 
условий В1IИЯIIИЯ вождя, ocOOcllllO В началыIмM псриоде пonити
ческой деЯТCnЫIОСТИ, является наличие ораторского талаllта. 
Никакая масса lIe можст противостоять эстетическому и ЭМОI\И-

33 См.: Кpa.tcIШIC 8.8. СОЦИallьно-пonнтическне механизмы пonитнческоii вла
CТ1I. Л .. 1991. С. 37-38. 
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ональному воздействию слова. Сипа слова завораживает людей и 
в результате они СТ4iНОВЯТСЯ ПОКОР'IЫМИ воле оратора. В демокра
тической системе ораторы и журналисты являются естествен
ными вождями. АвторИ'гст, который оратор заво.:вываст у масс, 
безграничен. При этом MaCC4i больше ценит ораторские способ
ности как таковые: приятный тембр голоса, находчивостlo. остро
умие. На содержание caMOro ВЫСТУlUlснИJI, ero ссрьезность и a~ 
гументироВШIНОСТЬ она в целом обращает мало ВlIимания. 
Крикливый оратор, появляющийся то в одном, то в дрyroм 
месте, добивается большей популярности, чем создающий за 
письменным столом реальные ценности член партии, который 
мало roворит, но больше работает. 

Значимость роли оратора и caMoro красноречия в жизни 
общества в процессе его демократизации подтneрждаzтся и исто
РИ'IССКИМИ примерами. Известно, что наибольшего развития ис
кусство красноречия достигло в таких страllах "peBllero мира, как 
Греl\ИЯ и Римская империя. В условиях расцвета греческой де
мократии liыступления ораторов собирали ДС 20 тыс. слyw"телеЙ. 
В Риме своего пнка ораторское искусство достигло в ресllУбли
канскую эпоху. Красноречие бьulO одной из трех важllСЙШИХ ча
стей систсмы подroтовки IIОЛИТИЧССКИХ деятелсй Jlаряду с искус
ством упраВJlеНИJl rocYAaPCТВOM и правоDCДСНИСМ. Двс OCHOBJlbIe 
дoGродегели считались необходимыми для каждого граждаJlина: 
ВOCIIIIOC ИСl.()'ССТВО и "раснорсчие. 

Значение слова и его ВJlияние на жизнь дсмократичсских 
обществ было связано со стремлением воздсйствовать на процесс 
ПРИНЯТИJl решений IЩДИ8ИДОМ и на ero поступки с помощъю 
убеждсния, а не через использокаJlИС сипы - метода, характерноro 
ДЛЯ всех тиранических структур. Исторически это хорошо IVIЛIO
стрируется на примере Древнего Рима, в KOТO(XIM 110 мере уста
IIOВJlСIIИJl IIмпсраторской ВJlасти ораторское искусство приходит в 
упадок. Mr..cтo у(,сждающеl'О слова заllима(.'Т водя императора. 
с:.вобоДllые речи пресекаются, разрешаются лишь ре'IИ по IIОВОДУ 
TOro или иного торжествеllНОro события или "славословия". 
Отсутствие демократии делает красноречие IIрактичсски lIеllУЖ
IlbIM. И напротив, именно развитие общества по пути демократи
заll,ИИ, Korдa необ"одимым стаllОВИТСЯ не маНИllулирование СЛУ
шателем. а раЗВИ'Iие его мыcr.итenьных и критических навыков, 

способщх:теil к собствеШlOму суждению, вьщвигаег на ОДIIО из 
первых мест Зllачеllие оратора как ПQJIИТИ'lССКОЙ фигуры И ора
TOPCKOro иску,:ства как одного ИЗ средств политического ВJlЮIНИЯ. 
Имснно В такие эпохи существеllllЫМ стаllОВИТСЯ раЗJlИ'lие 
МСж.ltу настоящим ораТиРОМ и так называемым "ритором", 
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·демагогом·. В то время как оратор стреМИ'rся к истине, демагог 
ДОIlOЛLCТвуется ДОСТИЖСllием Вllсшнего эффекта, при меняя для 
этой цели все DOЗМОЖllые средства маl.Иllулирования 
слушателями. ИмеllНО ПОВЫШСllием роли оратора в 
формировании убеждающсrо оо:щсАСТВИJl I.а аудиторию 
объяСНJIется необычное оживление интсреса к риторикс в 
развитых демократиях Запада. Так библиография Р:iбот по 
пробпемам риторики н красноречия, вышедших в США, 
насчитывает более 10 тысяч названий. ПОЧ1'и во всех крупных 
университетах США имеются инститyrы, в которых 
представители влиятельных uо.1итичсских 11 ЭКОНОМИ'IССICИХ 

слоев обучаются присмам ведсния дискуссий и проведсния сове
щаний. 

Большое внимание анализу качеств политичсских деятелей 
(вождей) уделял КРУIIIIЫЙ нсмсцкий социолог Р .мИХC1lЬС в работе 
·Социология паP'lИЙ в УCJIОВИЯХ демократий· (1911)34. МIIОГИС 
его выводы (;охраШUIИ свое IIРИНЦIIПИ3JIЬНОС 311ачеllие и для со
времеllНОЙ политичсской Ilрактики. Мltхельс выделяет такие 
личны&: качества, которые помогают отделЫIЫМ индивидам уп

раuять массами. Они многообра')ны, но глаВllое из них - это 
:>IIСРГИЧllая ВОЛЯ, подчltlUtЮЩaJ' себе более cnабую. Большое BIIC
чаТЛСllИС производят и прсвосходстDO В ЗllаllИJlХ, и нспреКЛОIIНая 

убеждеIШОСТЬ. IICPCДKO граlltlчащая с фаllатизмом и своим напо
ром Вllушающая уваж:СIIИ&: t.laccaM. ПРОЧllая Вt:pa в самого себя, 
даже если норой Оllа сочетается с высокомерисм, псредается и 
массам. Но больше вссго массы IlOдвластны знамснитостям. 
ЗllамеJlИТОМУ ЧC1l0UCКУ стоИ1' тunько пошсвелить пальцем, чтобы 
получить для себя политическую роль. Массы считают для себя 
большой честью, если MOryr предложит .. ЗllаМСIIИТОМУ человску 
почетl.UC место: 01111 всегда преКЛОllЯIО1СЯ lIеред славой. ЧСJlОвек, 
увеllчаllllЫЙ лавроuым Вt:1'KI>M, заранее ВОСПРИlIимается массами 
как lIолубожеСТIIO. . 

Ну а как обстоит деЛо с воЖДJIМИ - ВЫХОДII,aМIt из рабочсй 
среды? Вождь из рабочих в короткое время IIриобрстаст Blla'Ia..'le 
лишь фоРМaJlЫJLlС, а зат('м и конкретные знаllИЯ, которые I:a 
псрспсктиuу обсСIIС'lиuают ему все большее IIPCВOCXOACTВO по 
сраЕllСIIИЮ с рядовыми 'lЛСllами "артии. Чем больше УCJlОЖIIJl
стел дсителЫlOсть IIОЛИТИка, требующая ПрофссСИОllальных Зllа
ний и ollbITa ДJUt ОРИСlrтаl\ИИ 8 обществсtllюй жизни, чсм болсе 
не060зримыми стаllОВЯТСЯ ОСlювоположеt.ЮI социалыюго ззко-

34 См.: MIcMI.J R. ;;,ur Soz,;clogic иса Panciwcscn. in der modcmclI I)cmokiratic. 
Lci!'7j g. 1911. S 61. 
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11 одательства, тем больше увеличивается дистаllЦИЯ между вож
дями и ряд;>выми членами паРТИ'1, в результате чего первые ут

рачивают чувство оБЩНОСТИ СО своим JUI<lССОЦ, Кроме TOI'O, воз
никают наетоящие клаССОlJые различия мсжду вождями ИЗ быв
ШИХ пролстарисв и IIРОJlетарскими М:I,ссами. Так рабочие соб
етвенными усилиями создают себе IюIJыx roспод, у КОТОРЫХ бо
лее высокий уровень образования становится мощным орудием в 
борьбе за rocгодет&О. 

Все партии стремятся попасть в парламснт. Но работа в lIар
ламенте, которой вожди занимаются внаЧ3Jlе нсохотно, а затсм со 
все большим рвением, еще более отдаляет их от своих избирате
лей. Массы 8 конце концов оказываются в зависимости от вож
дей, постоянно подрывающих демократический принцип. Самая 
сильная претензия вождсй - претензия на IIсзамснимость. 

Наиболее прочную опору власти вождсй создает нскомпе
тентность массы, проявляющаяся повсюду, за ИСК1IЮ'lСllием от

ДCJIЫIЫХ немногих ПРИlщипиальных ВОIlРОСОВ, по которым 011::1 К 
тому же не 8 СОСТОЯIШИ сформулировать решсния, а сфuРМУJIИ
роваllные - проанализировать. ОдновреМСIIНО масса дает как 
практическо-политическос, так и до опрсделСIIJЮЙ степсни МО
ральнос опраuдание этой ВJlасти, Об'ьсктивная НССllособllОСТЬ 
масс самостоятельно решать свои 8Uпросы делает lIеобходимым 
существоваllие nOUC~lIIlbIX, Т.е. избраllllЫХ IIрсдстапителеЙ. 

ПОlIимание неЗpeJlОСТИ массы и невозможнос,.и ПОЛIlОГО 
осуществлсния ПРИlщипа суверенитета заСТЗIJЛЯL'Т даже возuы

ШСНllые умы высказывать предложеtlИЯ об ограllИЧСIIИИ дсмокра
тии самой демократией. 

В КОllечном счете демокраrия превращаеrся в форму rocпод
ства лучших, в аристократию. Вожди - это лучшие из лучших, 
проф<;сСИОНaJlЬНО и нравственно более зрелые, стало быть ОJJИ IIC 
только вправе, но и просто обязаны У1IIю';ивать свое положение. 
Вожди, пишет Мих~ьс, живут в Ilартии,етарсют на се службе и 
уtolираЮТ.ДолruврсмеНIIОС пребыuаllие вождсй на посту ollacllo 
для демократии. Позтому осмотрителЫlые демокраТИ'lеСКИt; кор
порации стремятся к' тому, чтобы раздавать все руководящJtе по
сты TOJILКO на короткий срок. 

Возникающие в результате выбороu внутри 8JlaCТlIblX струк
тур высшие паvrийные ИlI("ТаНl~ИИ - демократичсскис по своей 
природе - настойчиllO добиваются, чтобы IJOЖИЗНСIIJЮ продлить 
получеНllые ими ·полномочИя·. Их неоБХОДИМое 110 уставу yrlk:p
ЖДСllие стаlЮIJИТСЯ форма.IJЬНЫМ делом, пустой баналыIстью •. 
ПOJlНом(,чия t'ТаtIOВЯТСЯ ДОЛЖIIОСТЬЮ, 11 должность ПОСТОЯIIНЫМ 
местом рабо1'Ы. В~рхушка превращается • неИЗМСlltlый и иепри-
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косновеlltlый ИIIСТИТУТ как любая аристократическая корпораl(ИЯ. 
Время IlреБЫВЗIIИЯ lIa высших ГOCYAapcтocllIIblx IIОСТах значи
тельно прсвышаст средllИЙ срок п(Х-бываIlИН В должности мини
стров в монархическом государстве. 

Сильным cpeAC-ГВОМ заВОСn;IIIИJC масс, сохраllСНИII и усиле
ния над ними rocllOACТBa ЯВJUlСТСЯ прссса. Она более нссго СIJО
собна прославltть OТACJJLIlblX вождсй И ПОJlУJJНРИЗИРОВClТЬ их 
нмсна. В OТACJlbIlblX странах вожди пользуются прессой как сред
ством господства Ilaд массой, учитывая и ИСПOJIЬЗУЯ при этом 
наЦИОНaJlьные традиции. Прссса всегда Ilаходитсн в руках вождсй 
Н никогда Ile IJРИНадлежит руководимым. 

КОllцеllТР,ЩИЯ властна руках lIемногих с сстествсшlOЙ нсоб
ходимостью IJРИВОДИТ К 'laCТOMY 3JJОУIIОТрсблснию мастью. 
Вожди, ЯDJJЯJlСЬ IIсроонаЧaJlЫIOТВОРСНИСМ масс, nOCТCIJClll1O СТCI
новятся их 8.lJаСТCJJИllами - ЭТО ИС"!'Иllа, которую llOЗllaJI сще ft!Te, 
8..lOживший в уста Мсфис-гофсля слоса о том, что человек вссгда 
позвo1JJlст властвовать над собой своему творс"ию. Массы теРПJlТ 
от выдвинутых ими ВОЖДСЙ много неспраВСД1JИВОСТИ, которую не 
потерпели бы от правитCJJЬСТва. Одновремснно с образованием 
вождизма, оБУСЛОВ1JСН.юго ДJlительными сроками занятия но
стов, на'lИНClСТСЯ формиропаllИС К3t,ы. 

Совремеllllая lJартия, К<tK и совремснное государство, стре
мится к тому, чтобы создать ВОЗМОЖIIО болсс широкую базу, при
вязать к ссбе бoJJЬШСС числ() привержснц~в, а отсюда возникаст 
нсобходимость в СДИIIОЙ бюрокр"тии. Дух бюрократизма губит 
характсры и в худшую сторону меняст, IIОРТИТ взгляды людсй. В 
любnй бюрокраТИJt ГОСIJОДСТВУСТ карьсризм, pac'lCТ иа IIOВЫШС
ние в ДО1IЖНОС"l'И И тем самым на милость на'iaJIЬНИКОВ, помыкз

IIИС низами, СМИРСIIIIОС пресмыкаТCJiЬСТВО псред теми, kТO на

верху. В КЗ'IССТВС ШUIIОСТр:ЩИИ МИХCJIЬС liРИIlOДИТ следующий 
IJрИМср: гсш:рanыIйй coвer социа..1-дсмократи'lескоЙ партии в 
важllСЙШИХ теОРСТИ'lССКИХ и оргапизаll,ИОllIIО-llрактичсских во
просах фаКТИ'lсr;ки в ТС'IСJШС нсскольких лст IЮД'IИlIЯЛСЯ волс од
ного КМаркса. Этот СОВСТ, и особенно Маркс, обвинЯJJИСЬ 'JЛС
нами нартии в ОТРlщании ПРИНЦИIIОВ СОЦИaJlизма, IIOCK01JbКY и:J

за своей flСУТОМИМОЙ жажды ГОСIJOДL.-rва вносили в рабочую "оли
тику ПрЮЩШIЫ авторитаризма. На I'аагском КОII:-рсссе (1872) ав
торнтариt,ы одержали НOJIIIУЮ tюбсду над аllтиавторитарltстами 
с помощью аВТОРltтаРIJЫХ методов (охота за мандатами, lI;>QвeIte .. 
иие lIаVГИЙIЮГ.> съезда в IIСДОСТУJIJIОМ или ТРУДIIОДОСТУIIIЮМ 
месте). Но вскоре обnИIII':IIИЯ Маркса во алаСТOJJюбии рЗ1Дались 
ужс со сторо"ы С4lМИХ 'lЛСIIОВ [CIICP3JlbllOfO совета. 011 оказался 
Ilоо'н:реДIIО IЮКlIII)'ЫМ фраlЩУЗСКИМИ lюборниками РС"OJ1J("tIШ, 
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ВОЖJ\ЯМИ аllГЛИЙСКИХ IlрофсОЮЗОВ и НСМСI\КИМИ эмигрантами в 
АIIГJIИИ. ОJlигархи, по слонам М ихел ьса, отбросили вуаль, 
маскировавшую МОllархию. 

Борь6а вождей дру! ( друюм 

Считается, замсчает Михельс, ч't(, "ародныс реВОЛЮI\ИИ по
жирали своих вождей. Эго утверждеllИС octlODal1O "а "еверном на
блЮДСIIИИ. Не массы пожирали IlOждей, а IIOжди сами пожирали 
друг друга: ДаllТОl1 пал от руки Робеспьсра, Робеспьер - от 
OCТa.JlbllЫX уцелсвших СТОРОIIIIИКОВ Даllтона. Наиболее часто рас
хождсния мсжду ГРУПllами вождсй ПРОИСХОДflт ПО двум ПРИ'lи
нам. Во-псрвых, 8 силу объеКТИВIIЫХ, IIРИlЩИllиалЫIЫХ различий 
8 мировоззреllИИ или в ПОllимаllИИ стратегии и тактики. Во-вто
рых, по ЛИЧIIЫМ мотивам: аllТИllатия, зависть, IIсдоорожелаТCJIЬ
иость, беззастснчивая борьба за лидерство, дсмагогия или, об
разtlO выражаясь, IIOТOMY, что двум петухам • OAIIOM курятиике 
слишком TCCIIO. ОБЫЧIIО эти ПРИЧИIIЫ IIРОЯВЛЯЮТСJI в иеяВIIОЙ, 
смсшаllllOЙ форме. Со вреМСIIСМ псрвая поро~щает вторую, а вто
рая вссгда СТЬЩIIИВО Ilытается выдать себя за IIСрВУЮ. 

СуществоваllИЮ OIJигархии, порождасмой дсмократисй, уг
рожают дос враждебllые силы: демо.-раТИ'lсские ВЫСТУШIСIIНJI 
масс и ТССIIО СllязаllllЫЙ с IIИМИ, а, может быть, н ЯВ1lяющиАси их 
слсдствисм - "срсход К МОllархии, совершасмый путсм заВОСllа
IIИЯ rас)'и ОДIIИМ из OIlИгархов. ВоЗМУТИТCJIИ спокойствИJI - С 
OAIIO CТOpoll"', И УЗУРllаторы - с ДРУI'ОЙ. Orсюда в партиях на
блюдаетси тот глубокий "едостаток IЮДЛИIllIOI'О братства, то есть 
доверия мсжду людьми, который СТaJI ОДIIИМ из ИстО'lНИIЮВ вза
ИМIЮГО ОТ'IУЖДСIIИЯ и ОДIIИМ из самых СУЩССТDCIIIIЫХ IIРИЗllalC08 

демократии. Нсдоверие lIаllраВЛСIЮ прежде вecl'O против претсн
ACIITOB иа роль ВОЖдЯ всобсТUCllIIЫХ рядах. 

WIИ вожди Ile lIажили состояния с самого 1Iд'IaJla 'или ие 
имсют ИIIЫХ исто'шиков дохода, то за свои IIOCТbI ОIlН дсржатся 

по ЭКOIЮМИ'IССКИМ мотивам, срастаясь с ними ОТIIЮДЬ IIC ТOIJько 
В силу IIСИХOlIOГИ'IССКИХ IIРИ'lИII. Утрата постов была бы дли них 
раВIЮЗllа'ша баIlКРОТСТВУ. Возврат в IlсрDOllаЧa.JIЫIОС СОСТОЯllие, И] 
которого ОIlИ вышли, был бы в бonЬШИIIСТве слу"зсв НС80ЗМОЖ
IlbIM. ПСИХOlJогичсски ОIIИ как вожди, ПOlJЬЗУlOщисся славо" м 
ПРИlIИЛСI'ИЯМИ CIlOCI'O IIСЗllа'lИТC1IЫЮГО ГОСПОДСТIlУЮЩСГО tmnожс
нии, не смогли бы ВШlсатьси в старую среду. Если брать IlpoфL'С
СИОllaJlЫIЫЙ аСIIСКТ, то соои преЖlIJlе навыки ОIlИ утратили м 
СТaJlИ IIСllрИГОДIIЫМИ К любой ИIIОЙ работе, кромс партийной 
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агитации. На их руках уже нет мозолсй, а суставы болят от чрез
мерной писанины. 

в'идные учсные, развсрнувшие активную дсятелы�стьь в' "ар
тии в качестве журналистов, агитаторов или дспутатов, "осте

пешю утра'lивают свои способности, ибо, поглощенныс П08сед
невными политическими буднями, они lIе имсют времсни для 
совсршснствования и углу6JIСJIIЮЙ научной работы. 

Объект политического влuянWi u МQI/иnу.l1ЯЦUU - широкие 
массы, различные СОЩfальные слои, Т.е. всдомое большинство, 
возглавлясмое всдущим меньшинством. Усложнение оБЩССТIII'II
ной жизни, усиление ее противоречивости, нсравномсрнос р .. с
пределение обраЗО8аНИЯ, культуры и ИlJформации среди насслс
ния неизбежно ведут к образованию ПОЗllаватCJJЬНЫХ барьеров, 
сохранению и УВCJJичснию препятствий, заТРУДllЯЮЩИХ осмыс
ление Иlщивидами основ обществеЮIO-ПOJIИТИ'l<Х:КОЙ жизни. 
ЧелОвеку становится все труднее разбиратltCЯ в происходящем, 
охватывать общсствснно-политический ПРОI~есс в целом, быть 
компетентным в его главных вопросах, отражать его в виде еди-

1I0ГО, системного образа, оцснивать общий характер общсствен
ных событий И проблем. Поэтому происходит ВЫр<tботка бсссо
знаТCJJLlЮГО отношсния к оБЩССТВСШIО-llОЛИТИЧССКОЙ дсйстви
тельности (бсссознатCJJЫIOГО - в смыслс НСllOнимаЮIЯ до конца 
сущности общсствснно-политичсских явлсний). 

В СОВРСМСIllIOМ общсстве, несмотря на широкую информи
рованность наСС1IСIIИЯ, такое. отношенис к общсственной жизни 
совссм не исчеЗJlО и в принципс нс может исчсзнуть. Эrо объяс
няется в зна'lИТCJJЫIOЙ степсни особенностями rIСИХОЛОГИ~ ми
ровоспрюlТИЯ масс. Нс сскрет, что большинство испытыва€l' удо
влетворс"ие, когда находятся люди, готовые вести за них дела. 

Потребность в руководстве, чаще связанная с активным культом 
героя, ПРОЯВ11яется в массах, в том числс и в организоваНIIЫХ ра

бо'IИХ партиях, IlсограНИ'lСIllIO. Часто политические партии на
столько ОТОЖДССТWIЯЮТ себя с вождсм, что получают свое назва
ние от CI'O имени, как будто ЯWlяются принадлежащсй ему ве
щью. Госнодство партийных вождсй над партийными массами 
основывается, кромс вссго нрочего, на широко распространснном 

cyeвepllOM почитании, которое ОllCaЗываетCJI ВОЖДНМ из-за их 

фоРМaJlыюr'о статуса. Массы испытывают глубокую потрсбllOC1:Ь 
в ночитании личности. В своем ПРИМИТИВIIОМ идеализме они 
нуждаются в зсмных божествах, которым следуют со слепой ве
рой тем большс, чсм СИJIЫlсе их захватывает грy6aJI жизнь. 
Б.Шоу· в своей парадоксалЫIOА манере называл демократию 
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СкОWlСННСМ ИДОЛОПОКЛОННИКОВ В ПРОТИВОПО1IОЖIIO(,:ТЬ аристокра

тии, Я81lяющсАся СКОWlСJlИСМ идолов. 
По данным Палсца и ЭlIтмана, приблИЗИ'fсльно 61.1% lIаселе

ния (масса)· мало интсресуетСя политикой. Представитсли этой 
ГРУ11llЫ В основном просматривают MCCTlIblC I'азсты, ЭI1ИЗОДИ

чески смотрят телепрограммы новостеЙ и вссьма редко читают 
престижные издаJfИЯ. Их политические IIРИDСРЖСIIНОСТИ и 
взгляды и~менчивы, понимание f1О.1НПИ'lескоА жизни ограни
ЧСJШО, однако их многочислснность WIИЯСТ на результаты ВЬJб<r 
роВ. 

Наконсц, еще 25% аIIOJiИТИ'lНЫ. У этих IIЮДСЙ примитивное 
представлсние о политике, они практи'lССКИ не JlOJIЬЗУЮТСЯ услу~ 

гами ·масс медиа·. В выборах участвуют чрезвычаЙJlО редко. 
Политические взгляды, порожд:tСМЫС J.llИтоЙ, подхватыва

ются ·БJlагонамеренными·, З<tТСМ ДОСТИl'ают уро:щя масс и Ollpe
деляют их взгляды, Аполитv.'1ные исключаются из этого про
цесса, так как их внимание привлскают лишь исключительно 

КOJUlИЗИИ И происШествия. 

Вырисовывается картина, которая позволяет понять, на чем 
основывается отрицательная оценка ·влияния· в совремснных 
общсствах, считающихся дсмокраТИ'lескими. Из вышспривсдсн
ных данных ЯСIIО, что реальное влияние Jla IIРИНЯТИС государ
ствеllllO важных реШСНИЙ в странс оказывают нс более 16% вссro 
населСIIИЯ США. ОСНОВllая ЖС масса - ОК;).1)О 60% - сама являстся. 
ТСМ 1I0ТСlщиалЫIЫМ ·материалом·, который ПОДВСРl'ается поли
тичсскому воздействию. Его результаты наиболее заметны во 
время llрезидентских выборов, определяющих оБЩИЙ курс разви-. 
тия страны. Имснно такое положсние дел позволяст roВОРИТЬ о 
влиянии в отрицательном смысле и часто отождсетWIЯТЬ еro с 

прямым манипулированием общеСТВСlIlIЫМ мненисм. Этот ак
ЦСIIТ еще более усиливастся тем фактом, что влияние ОСIIOВlюА .. 
массы населсния на каРДИllальное припятие решений 
происходит в течсние очснь Оll'аllИ'IСIIIIЫХ отрезков 

политическоro ВреМСНИ только во ilреМя выборов и 
референдумов. во всех остальных случаях ДОСТУIIIIЫМИ ДЛЯ 
граждан ОС1'аются только такие меры ПOJlити'tеского воздействия, 
как МИТИlIГИ, ДСМОllстраl~ИИ, протесты и Т.П., которыс относят к 

мерам нснасильственноro СОПРОТИВЛСНИЯllOJIИТИЧескому 

режиму. 

Развнтие той составляющей ПОЛИТИ'Iеского WIИЯlIИЯ, которая 
идет СJlИЗУ вверх, - то сеть собстВСllllO ·демократическоЙ· состав- . 
ляющсй, - непосредственно связано с общими пpoБJlсмами раз
вития политической культуры 8 стране. Olla npeAllOJlaraeт прежде 
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всего способность масс разбираться в cyrи полиТических реше
ний, о~рсделяющих стратегию развития даНIIОГО общества. Она 
подразумсвает такжс определенную стспень гражданской зрело
сти и граждаllСКОЙ активности масс, необходимых ДЛИ дсмокра
тического воздсйствии на РУКОВОДJIщие слои общества. 

Как это IIИ lIарадоксалыIo на псрвый взгляд, 110 ЭТа проблема 
aкryальна ДЛИ всех стран - и для высокоразпитых государств за

падllОГО мира, и ДЛИ слаборазвитых реГИОIIОВ так называсмого 
"третьего мира·. Различна только сама постановка проблсмы. 

для европейских стран эта проблема формулируется .:'К 
проблема разрыва мсжду культурным уровнсм народных масс и 
ИНТCJU1сктуалЫIOЙ элитой. СитуаlJ,ии выглидит таким образом, 
что • ...существует как бы две нации с совершснно нссхожими со
циалЬНО-КУЛЬТУРIIЫМИ устаIIOВlCами·З5. Возникает как бы 
• .. ,ДВОйllaJI социалЬНaJI коммуникации, в одном случае - высокого 
качества, IJреДJlаЗllаЧСJlllaJI для нсзначителыlOГО МСНЬШИJlства, ВО 

втором - развлекателыlго характера, рассчитанная на потребу 
широких слосв населСllия"З6. По оценкам социологов, различного 
рода развлскательные пpuграммы собирают массовую аудито
рию, насчитывающую не Mellee 15-20% общего количества зри
телей, а псреда'lИ ·высокого ИlIТCJUIСКТУалыlOГО УРОВIIЯ· (которые 
на пРОФСС(,ИОllалыIOМ жарГОIIС работников телевидеllИИ ФраJlЦИИ 
обозначаются аббревиатурой "ЭПМ", состаВ1lеllllOЙ из Ilа'lалЫIЫХ 
букв фраllЦУЗСКОГО выражеllИЯ ·et puis merde" -"А затем дерьмо") 
привлскают ВllимаtlИС Ile бwlСС 2-3% тспеЗРИТе1IСЙ. 

Среди ПРИЧИII столь резкого ра3JIИЧИЯ в популярности раз-
8JIекателЫIЫХ и серьезных программ называют объективные и 
суб'Ьсктивные факторы. Важнейшим среди объективных 
факторов ЯВ1lяется общий разрыв между наРОдllOЙ и элитарной 
кул .. турами. ГJlаВIIЫЙ суб1.еКТИВIIЫЙ факгор, - по МIIСНИЮ 
ФраJlсуа де Кпозе, автора рида работ, посвященных социально
политическим ~leкyaM нтр, - РОЛ" ТВОР'IССКОЙ ИНТe1IЛигеlЩИИ в 
обществе. ·ИмеНIIО ИlIТCJU1ИГСIЩИЯ вызвала ПОЛIIУЮ деградацию 
КУЛЬ1)1ШОЙ ЖИЗIIИ • развитых страllах, где Э1lита производит 
культуру ИСК1IЮ'IИТелыlO ДlIЯ самой себя, а народ вынужден 
удовлетворитьси IlизкопробllОЙ, КОММСРЧССКОЙ культурной 
продукцией31. 

ПО-ИIIОМУ выглядит эта пpoБJtема 8 странах "третьего мира". 
По свидетельству фраJlЦУЗСКОГО исследователя Э.Буржа, I'лавнос 
зло. политике сыи в слаборазвитых странах представляет МО-

ЗS CIose/1 Р. Ое Lc sysleme R.P.M. Рап., 1980. Р. 16. 
з6 lbid. r. 14. 
11 1bid.1'. 14. 
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нополни В оБJJасти мсждународной ~fliформаl~ИИ крупнейших за
IIЗДIlЫХ alCIITCТB, раСllростр:аш!ющих в ОСТaJlЫIOМ мире 

·Иllформаl~ИОIIIIОС сырьс". РаЗIlИТЫС страны, обладая ТСХIIOJIOГИ
чсскими "рсимущсстuами, оказывают на развивающисся страllЫ 

не TOJII.KO ЭКОIЮМИ'IССКОС и Т';:ХIIOJIOГИ'IССКОС 81IИЯllИе, 110 также 
болЫIIОС IIСИХOJlOl'ичсское и соI~иалыIс воздсЙствие. Ведущая 
роль в этом "РШlaдJIСЖИТ СОIIРСМСIШЫМ СМИ, которые способ
ствуют раСllрхтраllСIIИЮ l'ОСIIOДСТВУЮЩИХ в западllЫХ СТрёШах 

идеологий и КУIIЬТУР. Как ПОД'iсркиваст Э.Бурж, в КОММУl1икаl~И
ОI/lIOМ IUlalIe, как и в области ЭКОНОМИ'lеских ОТIIOU1СНИЙ, появ
ляетСЯ новая диалекrика ХОЗЯИllа и раба, которая культивирует 
НСДOlЮlIим;шие, HcpaВCIIC"fllo и IIССlIраIJСДЛИВОСТЬ. 

В Азии формироваllие оБЩССТВСНIlОГО мнеllИЯ находится 
ПОЛIIОСТЬЮ в руках траIIСlIаl~ИОНaJILIIЫХ корпораций. СХОДllое 110-
ложеllие набшода(.'Тся в Африке, rAe широко paClIpOCTpalIClIbl ra
зеты, ЖУРllaJILI, фильмы, ТСJlе- и радИОЩЮДУКЦI1Я заllаДlIЫХ стран. 
Ситуация таlюва, что даже Иllформаl~НЮ о "т(Х.'Тьсм мире" эти 
страны вынуждены IЮJlучать через заll:щные СМК - радиостан
ции "Би-Би-Си", "ГОJlОС Америки", "Немецкую волну" и ЦРУI'ие. 
Что касается ЛаТИIIСКОЙ Амсрики, то здесь, 110 "ризнанию Буржа, 
можно IUUОРИТЬ о настоящем амсриканском заСИJJИИ - наСТОJlЬКО 

информаl'ИOlIIIОС ПРОСТР:lIIСТDO ЭТИХ стран наВОДIIСIIО амсрикаll
ским" фильмами и IIрограммами. O'ICBHAIIO, 'lТo заllЗДllые ИII
формаli.ИОНJlые аl'СIПСТllа в lIастоящес llремя являются IIРОООДIIИ
ками заllЗДIIОЙ ЦИВИЛИЗ:ЩI1И, заЩЩIIЫХ ЦСIIIЮС"fеЙ. ЛМСРИКdllские 
фильмы в ЗJJ:.I'IИТСЛЫЮЙ мсре СJJОСобствуют аССИМИ1\Я1~ИИ моде
лей и идеоло/'ичсских форм СIlРОIIСЙСКО/,О uБЩССТllа. РаЗIIЫЙ уро
вснь развития в ЭТИХ CTpallax ВСд(,'Т и К раЗIIЫМ 11OCJICAC1 ВltЯМ при 
ПРОnСДСIIИИ одной и той жс Иllформаl,ИОIIIЮЙ IIOJIИТИКИ. ДЛЯ за
падНЫХ страllИllформаl~ИЯ - это BCCI'O лишь раСI:рос'ТраIIСlше 111)
востсй и обмсн ими, IIl:зависимо от их с()дсрж,шия. Дажс в том 
CJJучае, когда ЖУРllaJIИС1' высказывi.lСТ соБСТВСIJIЮС МIII':ЮIС, 0110 IIС 
окаЗЫВ<iет большого ПOJШПI'lеско/,о 81IИШlИЯ 113 события и Ila 
MIIClllAe аудитории. ~OBceM по-другому обстоит дсло в раЗВlIваю
щихся странах, встушlUШИХ lIа пугь модернизации. 8 ШIХ ИlI
формац.tЯ - срсдство IIOСТРОСIiИЯ общсства, а )f.."УРН<I1IИСТ - ЭТО бо
рСЦ 1I 113РТИЙIIЫЙ деятеJlЬ. Здесь D01ДСЙСТОИС IIСРСДЗОЗСМЫХ ф<tК-
1'СВ может им!.'ть IIЗМIIOГО (УЩЫIlСС Зllа'lСlше дJlЯ ориентаl~ИИ на
сслеllИЯ, чем в С1'раIlЗХ с УСТОЙ'lИвой ОРI'ЗllИзаЦltOIIIIО-ПОЛltтИ'IСС
кой структурой. 

НСМ:lJlOu;tЖ11O и 81IШIlIltС самой СТРУКfУры ИIIФОrмзцим. Для 
заll<iДllоi1 систсмы Иllформации xapa .... TCplla КOIЩ::lIтрацня ишt
маllИЯ на IIСДОСТЗ"!'ках. JlОСКОЛЬКУ достижсния считаются CёlMO со-
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бой разумсющимися. Акцснт в ИIlФОРМ:ЩИОIJIIОМ JlОТОКС на ката
",рофах, бссIlОРНДках, ГОСУJЩРСТDCIIIIЫХ IICPCIIOPOT;J.X И Т.д. в раз
вивающихся странах IЮРОЖJ\;J.СТ COlltT"IICIllIO ИНУЮ рС<lКI\ИЮ аУJ\И
тории, IIСЖCJJИ В раЗIIИТЫХ странах. В ('·Ч);J.JI;J.Х "треп.Сl'О мир:t" та
кая Иllформация вызыuает CTp:tX. Щ;'СИМIIЗМ, аll:tТИЮ и J'р:tЖJ\:tIl
скую пассивность. Как IЮД'IСРКИI:<lСТ Gурж, "Сllо(iOJ\IIJ.lЙ 1I0ТОК 
информаl\ИИ· как flрlflЩlllI, 110 которому дсйствуют ~<lЩЩIIЫС 
al'CIITCТBa, имест вес нороки :>КОIЮМII'IССКOI'О JIIt(il:jJaJHJ:lM:t, т.С. 
идст на пользу силыIмуy В ущерб CJI<lБОМУ IIрИ Офltl\ИaJIblIOМ 
провозглаШСIIИИ "рющина одинаКОIIЫХ III<1HCOII ДJIН IICI:X. 

Осо6сllllOСТЬЮ СМИ ЯIIJIЯL'ТС}\ то, ЧТО JIIo(ioc 1IJIШIIIИС ·M<lCC 
мсдиа· есть вJlиянис на ИIIДИUИЩ •• Дажс КОI'Д:' PC'IL ИДl'Т О IIJШН
НИИ СМИ lIа ИIIСТИТУТЫ, IIOJЦlаЗУМСII3l'ТСЯ ИХ 1IJlltНlШС на ИНДИIIИ
доо. Так ВJJИНIIИС см И lIа наРJlамснт ОЗII<l'I;J.l'Т СJlособносп. вы
звать измснения в ПОЛИТИ'IССКИХ OТlIUIIICIIIНlX '1111:11011 ШIРJl<lМСlIта 

между собой ИЛИ С ДРУI'ИМИ IIJIИЯТCJIЫIЫМlt JJlЩ:Н.IИ. 
ОНРСДСJlСIIIЮЙ заслугой ·демокраТИ'lескш·о· ВlIдеllИЯ мира 

ИВ1JЯСТDl ТО, ЧТО ИМСIIIЮ дсмокраТИ'IССКИЙ lI;J.cтpoii ЩЩIIJIСК IIIIИ
маllие исслсдователей к ИЗУ'IСНИЮ IJСИХОJIOJ'llIt ·uб ... сю'а воздей
СТIIИЯ·, Т.е. ИIIДИDида. ДО]II"{)С ВреМя lIолаl'aJНI, 'ITO YCIICX IIOЗДСЙ
ствия ЦСЛИКОМ И Iю1lJIостыо заllИС~1Т от ·YMt·JIOCТlt· И ИЗОЩРСIIIIО
сти воздеЙСТIIУIOЩСl'О, и 1IO'I1'И совеРIIIСlll10 нс 11(lIIIIИМaJlИ во 
Вllимаllие самостоятсJJыlюю и аКТИlIIIУIO РОJlЬ Рl:щtllllСllТа ИllфОР
м.щии. 

Однако lIодавляющсс оолыII1IстIIоo ВЗРОСJlЫХ Jlюдей, как ука
ЭЫllаст, например. Ф. де К1IОЗС, оБJl;щаl'Т уж:: СФОРМltРOlШllIIСЙСJl 
систсмой ДУХОВНЫХ I,СIIJlОСТСЙ, оБУCJlOllJIСIIIЮЙ IIРСЖДС IICCI'O сс
МСЙIIЫМ ВОСJlиганисм и СОЦИaJlЫIЫМ OIlblTOM. ВСТУllая в КОlIтакт 
с СМ К, ИIIДИВИД С JlРИСУЩИМ ему 'CCT('CТlICllllblM 'КОJlССР":\ТИЗ
мом· JlОДСОЗJlаТСJlЫЮ ИЩI.'Т IlOдтuеРЖДСllitя ';:IЮИХ ЮI'JlЯJ\OII и от
вергаст ВСС, что ИМ IIрОI'ИlЮре'lИТ. ПО CJI01I3M ДРУIШ'О ФР:\IЩУЗ
скOi'О ItСCJIСДОН:\ТСЛЯ Ж.КаЗСlIсва, • ... если "масс McДlla· ... и УТIIСР
ждают 1IЮДСЙ в ИХ уже сф()РМИР{)lIаUlШIХС~1 уGсждс11 IIHX, ТО )то 
происходит IЮТОМУ, 'НО 1IIOДИ имеют сстествснную CКJlOlIIlOCTb 

искать инфОРМiЩИЮ T'IM, где ОJlа lюд:tС'I'СЯ о СUОТl!СТСТШШ С '\Х 
IlрсдстаWIСIIИЯМИ 11 uсро"аIlЮIМИ. И 1 IД 1111 IЩ 06Ы'IIЮ JIIобlfТ слу
IJЫТЬ И СМОТpL'Ть ЛИШЬ '1'0, 'ПО СМУ IIp<lIIlIТCH. В KOIIC'IIIOM С'll'ТС 
ТОЛI.КО :>Т.) 011 И З31IОМИlI<lL'Т. НаllРОПlII, 011 быстро заUI .• III:\L'Т ШI
формаl\1II0, к(rrорая ИДL'Т праз()\:з С cl'O убt'Ж)IСIIIIIIМII"ЗII. Этот тс
ЗИС, IЮД'lср"иnаст аll1'ОР, IIOДТlIСРЖД:.IlVI·СII paum ;IМИ 
аМСРIJI<ЗIIСУ.ОI"О rlCIIOI"O ЛазаРСфСJlда, ИЗУ'lаllllll:l'U lIоздсiiСТlllIС 

38 С1ш~', F. Dc Lc syslt.mc RP.M. Р. 16. 
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радио на массовое СОЗllаllие. Лазсрсфс.лд IIрИШел к выводу, что в 
целом общеСТUСllllOС МIIСIIИС фор'.tирустся IIрсимущестВСlll10 Ila 
ypoBIIC МСЖ1IИЧIIОСТIIЫХ КОlIтактов. а радИОllсредачи играюr в 

этом ПРОЦСССС ВТОРОСТСПСIШУЮ роль. 011 устаllОВИЛ также, 'ITO в 
рамках каждой СОI~ИалыIOЙ группы существуст своего рода 
"создатели оБЩССТВСllllOl"О МllеIIИЯ", высказываllИЯ которых 
имеЮ1' вссьма важнос значение для идеолОI'ltЧССКИХ и 

повсден"сr.ки"( устаllОВОК окружающих. "Подобное 
взаимодсйстuие мсжду людьми можt.'Т ПОВТОРЯТЬCJIllа раЗЛИЧIIЫХ 
исраРХИ'lССКИХ УРОВIIЯХ, вызывая ЦСIlIlУЮ рсаIЩИЮ. ПослеДIIЯЯ, 
таким обраЗОМj всегда исходит от человека, а не непосредственно 
от масс мсдиа· 9. 

СлсдоваТCJIЫIО. лtoбая Иllформация, прежде "ем будст вос
принята ИIIДИUИДОМ и окажет влияние на его повеДСIIИС, IIРОХОДltТ 

через CJIOЖlIСЙШИЙ фильтр СОI~Иального опыта и СОltиалЫIЫХ cВJI
зсй, в ХИТРОСlUlстении которых взаимодействуют люди. Это вза
имодсйствие в рамках IICIIOCPCДCТВCllIIblX КОlIтактов оказывастCJI 
более ЭФФСКТИUIIЫМ.\JIСЖели широкомасштабllое воздействие при 
ПОМОIIJ.И радиоuoлн • Данный вывод, 110 Мllению Буржа. 1I0Д
тверждаст CJlrlай с электоратом ФраlЩУЗСКОЙ КОММУllистической 
партии. Как IlOказываl<Yr опросы общсствсшюго МIIСIIИЯ, избира
ТeJlИ ФКП УДCJIЯюr достаТО'll1O MIIOIO вреМСIIИ 11РОСМОТРУ IIOJIИ
ТИ'IССКИХ телСllсредач и IIрИ этом без особых усилий "РО1'ИnO
стоят ВЛИЩIИIO всд)щих IIОЛИТИ'IССКИХ обозреваТeJlСЙ. которые. 
как правило, Ile высказываюrСИМII3ТИЙ к КОММУIlи:JМУ. Здссь 
особеllНО IIРИМС'lаТCJILlIO то, .. то как бы Ile МСIIЯJIИСЬ методы и 
присмы аllТИКОММУIIИСТИ'lССКОЙ IlропагаllДЫ Ila фраllЦУЗСКОМ те
певицеl!ИИ за IIОСЛСДIIИС l"Од .... уделыIйй всс избирателей .ФКП во 
Фраlll~СКОМ электорате фаКТИ'lССКИ оставался liеизмеШIЫМ. 

Ту же саМОСТОЯТCJILlIОСТЬ в формировании ПИ'IIIОГО МllеllИИ 
индивида и СЛОЖIIЫЙ характер восприятия IшеUJIIСГО ВО'ЩСЙСТIIИЯ 
отмсчаст амсрикаllСКИЙ IIСИХОЛОГ и социолог М.Смит41 , который 
N:1IiiCТ особый аlщеllТ 1111 аКТИВIIОЙ роли реципиеllта. Теория и 
практика политичсского ВЛИЯIIИn, ПОСТОЯIIIIО имся в КЗ'lССТве 

объекта ~зrlеllИЯ и' воздсйствия ИlIдивида или ·челОUС'IССКИЙ 
фактор". долгое время УIIУСкали из вида ОДIIО существеllllое 06-
СТОЯТCJIЬСТВО - а""IIВIIЫЙ характер реципиента в npo1tccce ВОСIIРИ
ятия Иllформаl'ИИ. ДелаJlСЯ аlщеllТ на разработку Сllосof)()8 и ме
тодов убеждеllИЯ, кnторые фа",тически ИlIтеРllретИРОВaJШСЬ twlK 

39 CIosrll F. Dc Lc syslemc R.P.M. Р. 108. 
40 Ibid. Р. 108. 
41 ~tn;1h MJ. Persuasion al1d tluman action: а n:vcw an.! critiquc ol (ьс lI(X;ial 

i .. пuспсс Iheorics. IkIПIOI1I. ) 982. 
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ПРИIIУЖДСllие. УUС'IСllие ·маllипулироваIlИСМ· Иllформацисй со
ВСрШСlll10 ИГIIОРИРОвало тот ф:tК'r, что люди 110 самой с/ЮСй IIРИ
роде аacrИВШal, Ч1'О ОIlИ способliы к саМООllреДCnСIIИЮ и что в КО
неЧIЮМ счете всякий акт ВJIИЮIИИ и убсждающсго UOЗДСЙСТIIИЯ 
проходит обязатcnыlO .стадию ИII rrИВJЩУaJlЫЮЙ ИIIТСР"РСI'ации. 

Мllогие СОВРСМСllllые тсории убеЖДСllИЯ IIСЖЮЦСllИвают, а 
иногда и 110nllОСТЬЮ иГlIOРИРУIOТ аКТИВIIУЮ роль убеждас",ых, 'ПО 
на практикс при водит IC IIOJIУ'IСIIИЮ реЗУJlьтатов, обраТIIЫХ ожида
емым от ICOIIКРСТIIOГО llроцссса убеЖДСIIИЯ. И мест МСС';'О IIСДОО
ЦСIIJCa возможш)Стей ·модификаl~ИИ· ПOlICДСIIИЯ и МЫIIUIСIIИЯ то
дей независимо от их 8О11И, убеждеllИЙ и Иlm:рссов. В связи с 
этим в заllадllЫХ работах в ПОСЛСДllие I'ОДЫ ВЫДCJIЯIOТ 1II1ИIIСрЖСII
ЦСВ мехаllИСТИЧССКОЙ и ДСЯ1'CnЫIОСТllOЙ МОДCJIСЙ воздсйствия lIа 
ЛИЧIIОСТЬ. EcJJИ IlcpBble больше Ilonагаются на ВIIСШIIИС убежда
ющие маIlИIlУJIИI~ИИ с П"ССИВIIЫМИ РСЦИIIИСlIтами, то СТОIЮIllIИКИ 

Irюрой МОДeJIИ дcnаЮ'r YIIOP Ila УllраDJJСJIИС 'ICJJOВi:'JССКИМ поведе
нисм посредством маllИllУJIИРОВЗllИЯ ОllреДCJIСlIlIЫМИ ка'lССТIЩМИ 
и IIДИ вида. . 

АКТИВIIОСТЬ убеждасмых состоит ttрсждс вссго в том, что ОIlИ 
саМОСТОЯТeJlЫIO ИllтеРII~v.JlУIOТ смысл обраЩС\lllЫХ IC IIИМ сим
ВOJIичсских сооБЩСIIИЙ В СООТветствии С КОМlIJlексами .ЛИ'IIIЫХ 
убеЖДСIIИЙ и чувств. В 1C0IIC'JlIOM C'II.'1·e YCIIClllllOCТb уБСЖДСIIИИ за
висит от СllособllОСТИ убеждаЮЩСI'l) И~IМСIIЯТЬ эти 
-IIOЗllаваТCnЫIЫС схемы· убеждасмых. Но IIОСКОЛЬКУ до сих IЮР 
дсйствеШlые СIJОСобы' ИЗМСНСIIИИ -:-аких схсм "С lIаЙДСIIЫ, то 110-
ДЛИIIIJОС убеждеllие явлие-гси, rю суги JtCJla, ·саМОDJJИЯIIИСМ·, 
·самоубеждсltи('м·. А поэтому ГJlаВШUI задача суб'ьскта ВJIИНlIИИ 
состоит В IIраВИJlЫIOМ IlOlIимаllИИ реЦИIIИСIIТОВ и способов их 
классификации, а тзкже в lIоиске мсха:IИЗМОВ "ВJfИСЫВJШIИ· в 
KOllKpCTllble "IIОЗII3ВJТCJIЫIЫС CXCMbl·4Z • 

М.Смит различает в этой связи дна тина IlOзнаllЗl'CJIЫIЫХ 
схем - ·схсму-я· И ·CXCMY-ДРУГOl'о". ПСРIIaЯ IIРСДСl"Ш.llЖ"f соСюй 
·позllаоатcnыlеe обобщеllИЯ· самой uосщшiШМ;JСМОЙ JlИ'ШUСТИ И 
имеет вербальное lIыра.-КСIIИС, вторая uпюсится к uоо6щсiшому 
зНаllИЮ индивида о дру;'их JIIOJ~IX И ИДС)IХ И IlpCJICTaL'" в 

OCIIODlIOM в зрит~Iыыыx оБР313Х. Н:lЖIIЫМ СЩ'ДСТlIIIСМ J~1I11 
Ilpol~ccca ВОЗДСЙСТIJИИ и У&:ЖJIСIIIIН ИWШL:'rся III~III,Щ '1IIтора о HIM, 
что убсжд:нот не СJlова, а 'НlCTO 1I1Il:IIII11!C II(НlML:'I· .... И /Ш:IIIЮ :пи 
или cxoJtllbIe вы ВЩIЫ, ВОЗМОЖНО, lIСЖ;JТ 11 OCIIOBC I/OJ!У'J11I1I11СЙ lIa 

Заllаде 8 IIOCJIСJ{lШС ДССЯПIЩ:ТИЯ П:Орllll 1I м IIДЖ;!, ССJJlI МОЖНО 

4Z Smilll M.J. Pcrsu .... iun and hUl11an a':liol1: а r~H:'" al1J с,iIIЧLJt: lJ 11,(, . "i .. 1 
iПЛ"Сllсе Ihc:or1t"ii. 1'. 7. 
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говорить об ЭТОМ ICЗк О теории. В самом деле, попИТИ'lсские 
кандидаты все 'Iаще обращаются IC специалистам, определяющим 
наибощ~ ВЫИI'РЫШllые д'IЯ IIИХ СТИJIЬ, причсс ... -у, ОДежд""j, MallCpw, 
которыс соответствуют прс:дставлсниям О ПOllитике в KPyry людсй 
CPCAIICГO класса. ИМСIIIIO таким образом был выработаll, как из
ВCCТIIO, СТИJIЬ Маргарет ТЭ"rIСР, стиль деловой аlll'ЛИЙСКОЙ ЖСII
ЩИIIЫ-ПOllИТИка. В с,:вязи С этим СУЩ~СТВСIIIIЫМ оказывается то 
обстоятельство, 'пО в сопреМСШIOЙ UOllИТИ'IССКОЙ ИI'рс, глаВIIЫМ 
образом в ее предвыбоРIIОЙ стадии, ре.lIающее Зllа'IСllие имсют 
не П[JOI'РаММllые устаllОПКИ кандидатов. а их соответствие стсрсо

типам KOllKpeтllLIX ГРУIIП избирателсЙ. 
ВажllЫМ MOMCIITOM в IIIХЩССс:е аКТИВJIOГО изменения реци

писнтом своей позиции является поиск ПОЗИТИВIIЫХ основаllИЙ 
для ПРИlIЯТИЯ иовой точки зреllИЯ.Другими еловами, в npol,ccce 
ИЗМСIIСIIИЯ Вllутреllllей устаllОВКИ индивид стремится отыскать в 
ноuoй для Ifсгоситуаttии жспатenЫlые аспекты и псрспективы. 
ВОЗМОЖIIО, IIMellJlO здссь и скрыты потешtиалы убеждающего 
воздсйствия, когорые ДOllЖIIЫ ·рисовать· ПOllОЖИ1'enЫlые сторо"ы 
желаемого БУДУЩСI'О. Этот момент ДOllжен быть в достаТО'IIIОЙ 
мере Y'IТCH в CJlY'lae резких и каРДИllanЫIЫХ СОI,иanьных ИЗМСIlе
ний в общсстве, К которым бonЬШИllСТВО насспСllИЯ может ока
заться СОВСРШСIIIIО ilC готовым из-за ЭJIСМСllтаРllOГО отсутствия 
ПОЗНТИВIIOА убсждающсй Иllформации об этом "овом будущсм. 
Здссь же кореllЯТСЯ (IРИ'IИIIЫ реакций СОПроТИВЛСIIИИ и привя
заllllОСТИ к "рониlOМУ и его I'СIllIOСТЯМ. ВажllO, однако, ПОСТОИlIIIО 
отдаВать Ct,"{'1C OТ'ICТ в том, 'lто люди даже в Пlхщсссе ПOllУ'IСIIИЯ 
нсобходимой или llOООЙ Иllформаl'ИИ все же остаются актив
ными реl'Иlшснтами, и всегда прсобразуlOТ и ИIIТСРПретируют ее 
саМОСТОЯТCJIJ.lIО. Так что "икогда не следует ожидать стonроцент
HOI'O соответетвия убсждаЮЩСI'О воздсйствия результатам убеж
дения. С npYl'oil сторо"Ы,IIУЖIIО отметнть .. IIССОМIIС,ШIУЮ це1l
IIOCТL убеждсния, OCllOBallllOГO в КOIIC'IIIOM счете на самоуБС)t',де
нии. Выработаllll3Я на OCIIOВC такого убеЖДСIIИЯ установка гораздо 
бо.яее эффсКТИВI13 н npo'llla посраВllеllИЮ С чисто мехаllИЧССКИМ, 
ВIIСIIIIIИМ, даже IIриllудитenыIмM и репресСИВIIЫМ воздействием. 
ИМСIIIIО на TaKOI'O рода ·СТИМУJlироваIlИИ СОЗIl3I1ИЯ· убеждаемых 
строится, .. чаСТIIОСТИ, идся "IIРИВИВОК" против маllИllуп-ировзния 
СОЗllаIIИСМ. С этой цеJlЬЮ для заКРСПЛСllИЯ Вllушасмых ИДСа1iOВ 
послсдние noJtВC'iJralOТ лсгкоil критике в духе враждсБJJОЙ пропа
rallДbl, и ззтсм убеждасмому самому предостаonяlOТ возможность 
Ollponcpl'lIYТb эту критику, ООССIIСЧИвая ~I'O при этом необходи-
мой ИllфОРМ'ЩIIСЙ. ' 
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Учет активности процесса формирования убеждсний позво
ляет определить нскоторые ПСИХOJlОГИ'lсские ПрИlщипы воздей
ствия. М.Смит выделяет, иапример, такую модель убеждеllИЯ, ко
торую ИРОIIИ'IССКИ определяет расхожим изрсченисм ·IIРОТЯIIИ 
палец - всю руку отхватит·. Суть се состоит в том, что если чсло
века удалось ВО8Jlечь в 1')' или иную ситуацию хотя бы D IIСЗН3'IИ
тельной степсни, то уже намного проще убедить его oKoH'la
телЫIO. Другую модель убеждсния 011 определяет выражснием 
·широта приятия· того или иноГо ОТIIОШСНИЯ. Смысл ее в том, 
что если индивид допускает нсчто для себя в порядке ИСКJIIO'IС
ния, то имеется большая вероятность того, что 011 одобрит И (iu
лее крайнис позиции43 . 

Для формирования новых убеждений и подготовки СОI\Иа.ль
ных изменений в обществе нyжJlО учитывать и такой общеиз
вестный, но оттого не теряющий своей важности фг.кт, как кон
формизм. Он способствует стаБИJlизаl\ИИ группы и предполагает 
подчинение индивида ГРУПIIOВЫМ нормам - правилам, реryлиру

ющим отношения и поведение членов ГРУ"I1Ы в интсресах 

группы в целом. 

Фактором, благоприятствующим ИЗМСllСflИЯМ и, елсдова
телЫlO, возможностям влияния и убеждсния индивидов, является 
наличис Р:1ЗJIИ'IИЯ между IIOДЛИJllIOЙ и мнимой конформностью. 
ИМСIllIO фсllOМСl1 мнимой конфоРМIIОСТИ оставляет место для 
реализаl\ИИ убеждающсго воздействия на индивидов, сели цель 
убеждающего - ПРИlIятие рециписнтом IЮООЙ ПОЗИl\ии. В теории 
групп отмс"ается феномсн, когда именно группа провоцирует 
поведение, которое ИI!ДИВИД никогда бы Ile продеМОllСТРИРОВа.л в 
елучае ОДИIЮ'IIIЫХ дсйствий. Этот феномен ·заражающего· IЮве
дения осуществляется в результате СIIЯТИЯ внутренних запретов 

примерами желасмого поведеllИЯ arделЫIЫХ члеllОВ группы. 

Данное замсчаllие особеНl10 В3ЖIIО дЛЯ процесса реализации со
циалЫIЫХ практик нового типа хозяйствования, на которые сред
ниА ИIIДИВИД никогда бы Ile решился сам, если бы Ile 
·заражаЮЩhй" Ilример наиболее аКТИВIIЫХ и рисковых члеllОВ 
груrшы, IC кaroрой он принадлежит. 

Более углублСllllые исследоваllИЯ средств воздействия на ре
.,ипиеита в современных обществах на практике привели к тому, 
что ·маIlИllулироваIIИС· общестВСllIIЫМ МШ~llием стало более 
УТОllчеllНЫМ и ИЗОЩI)CНlIЫМ. Стали уч.итыватьсJt особсlllЮСТИ 
восприятия И переработки информации реципиеlJТОМ. Это, в 

43 SmJ,II,.,.1. rcnuulon and hwnan 8Ction: • n:vew an4 c:rttiquc 01 the aocial 
Innucnc:e theoriea. r. 149-1.51. 
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частности, проявилось и в ТСХ рекомеlщациях, которые выраба
ТЫВaJlИСЬ соотвстствующими службами при провсдснии избира
тельных камнаllИЙ, при выступлениях по телСIIИДСНИКl и т.п. Так, 
Н~JI('IИМСР, извсстно, что телсзрители предночитают ВЫCТ)'lUJСНЮI 

п(Юфсссионального политика развлскательным программам 
TOJJLKO в том случае, если они рассчитывают услышать что-либо 
нсобычаЙное. Эrо обстоятельство приtleJlо J( тому, что появились 
целЫС телсвизионные шоу. 

БьUJО подмсчсно также, что ОСJlUВНая масса телезрителей 
смотрит политичсские программы ТОЛЬJ(Q тогда, когда получает 

JI('IИ этом значительное количество ИJlформаl\ИИ. Политические 
деятели должны учитывать это обстоятельство, если хотят при
влечь к себе внимание аудитории. для оказания ВJlИЯJlИЯ на зри
телей ОIlИ должны стремиться К еообщеllИЮ информации, а не J( 

коммуникации через раЗЛИ'lIЮГО рода ритуалl-ные заклинания. 

Ошибка представителей некоторых политических партий, заклю
чается в том, что "они тяготеют к тому, чтобы одни и те же, по
вторяемые сотни раз, сообщеJlИЯ разнообразились с помощью 
гитуала. Именно тогда они ощущают себя членами единой об
ЩJlОСТИ, борцами за общее дело._ Представители партий хarели 
бы, чтобы выступлеllИЯ перед телевизионной камерой были сво
его рода митингами"44. Выход из этой ситуации может быть 
только один - информационное обогащение содержания передач 
политического характера. Спсциальные исследования показы
вают, что "богатыс" В содсржательном arНОШСllИИ псредачи остав
llЯЮТ глyf)()кий след в СОЗlJании телезрителей даже при их поли
тической неангажироваllllОСТИ - "нейтральности". 

44 Oosel5. ..... 123. 
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ПРWlоженuеN91 

ОтноwенИJI ЧeJIов~ка и власти 
в политической фИJIософии Т.Гоббса 

Гоббс открыл и исследовал немало ·вечных· проблем власти 
и политики и поэтому не случаен "ренессанс" Гоббса во второй 
половине ХХ в. Одни исследователи, кak, например, ХАрендт, 
видит в абсолютизме Гоббса, в его "Левиафанс" преддверие с()
временного тоталитаризма. Другие - со времсн Локка - считают 
его создателем и ИССJlедователем основ либерализма и демокра
тии со спсцифической Д1UI них техНИКОЙ изживания и предуп
реждения конфликтов, оргаllизации внутреннего мира и концен
трацией внимаllИЯ на человеке и человеческой, чувственной IIРИ
роде власти. Но как бы то ни было, философские раЗМЫUVIения 
Гоббса об ОТIIOШСНИJlХ чсловека И государства, о механизмах этих 
ОТIIOШСIIИЙ прсдстаll1lЯIOТ собой глубокий анализ универсальных 
политических ситуаций. Он всегда совремснсн и даже весьма 
злободневен, особешlO Д1UI этапов переходных периодов в исто
р"и Jtюбого государст8а. 

В чсм же состоит cyrh его концеПlI,ИИ? Власть государства 
представлялась Гоббсу чудовищем - Левиафаном, Н3дСЛСIIНЫМ 
особыми ка'lествами, характерным поведением, орудиями I"OC
подст.а", "рисмами, которые определяли отношения этого поли
ТИЧССКОI"О оргаllиэма с обществом и отдсльным человеком. Вслед 
за Н.МакиаDeJUlИ и Ж.БоДСIIОМ он стремился объяснит .. меха
иизм формироваllИИ европейского государства НОВОI'() времени, 
новую TeXH~КY власти, ее новый статус. 

Гоббс обнаружил ПОllимание сложных взаимодействий, 
обеспечивающих функционирование власти ФОРМИРУЮЩСГОСJl 
rocУАарства. ши естественное "раво как неограниченнaJt свобода 
_аляel'CJI причиной ПОСТОЯIllIOЙ войны всех против всех, то от 
иего, как и от подобllОЙ свободы, ПО мнению Гоббса, необходимо 
oruзатloaI. "Право 8Сех на все не ДОЛЖНО сохраняться, некоторые 
же OТAeJthHLIe права следует либо переllести на других, либо отка
заТЬСJl от них"l. Фактически ни один человек не может передать 

1 Го6& Т. Соч. Т. 1. с. 295. 



другому никаких прав, которыми тот не обладал бы до заключе
ния соглаlllсшtя, IIОСКОЛЬКУ в е-СТССТВСJllIOМ состоянии каждому 

~ rIРИНад1IСЖИТ право Ila все. То же можно сказать и о договоре 
(взаимном IIСренссснии прав), заключенном как внутри группы, 
TU И мсжду I'РУIllIOЙ И одним лицом. Поэтому еДИIIСТВСllllOЙ 
ВОЗМОЖlIОСТЬЮ замениТJ. естсствеиное право законом будет 
именно отказ группы от СВОИХ прав в пользу одного лица. При 
этом тот, в ЧI.Ю пользу отчуждаются права, на деле никаких но

вых прав но lIолучает: у него просто появляется ВОЗМОЖlIОСТЬ ре

алИЗ08Ывать уже имеющссся у него право без каких-либо помех 
со cтOpoНl" остальных людей, которые, в свою очсредь, при за
КJIЮ'lении соглашсния обязуются не противиться его воле. 
Полому rocударстlIO для Гоббса явnястся одним лицом, 
·искусствснным человск()м", единой личностью, "чья IIOJIЯ на ос
новании СОГJJaШСIIИЯ многих людсй ДOJlЖllа считаться ВОЛСk) их 
всех, с тем чтобы 0110 имело ВОЗМОЖlIОСТЬ ИСllOJJьзовать силы и 
способllОСТИ каждого ДЛЯ защиты общсго мира"2. Так образуется 
граждаllСКое общество (которое ГООбс отuждсствляет с .юлити
ческим общсством, с государством). OCHOBlIblM его ПРИЗllаком 
Яb1lЯется IlалИ'lИе cyвcpella (носителя власти) и граждан 
(поддаllНЫХ), об'ЬСДИНИВIlIИХСЯ в государство. 

Гоббс открывает IIРИlЩИllиалЫIЫЙ смысл техники СОГJlаше
иий, AOi'OBOPHblX отношсний В политике, которые стали оснооой 
сформировавшсгося 8J1ОСЛСДСТВИИ дсмокраТИ'lССКОl"О общества и 
власти. Особое ВlJимание философ удсляет Tali:OMY важному ЭJlе
менту дсмократичсской процсдуры, как ОТIJOlUСIШЯ бonЫIJIШСТва 
И меНЬШИНСТllа. 

Для создания государства требуется доБРОВOJIЫlое согласие 
всех ЧЛСIIОВ общества. Однако при Ol1peAeJJClIIlblX условиях доста
точпо, чтобы согг.ашсние заКJIЮ'НIJJИ lIe все люди, а их 1I0даWIИ
ющсс БОЛLШИIIСТВО. В этом случае государство будет образовано 
независимо от той lIOЗИl~ИИ, которую заllимают IIссогласные, 110-
С{'е 'Iero вновь образоваllНое государство, ПUJIЬЗУЯСЬ своей СJUЮЙ, 
сможетпримснить IIРОТИВ НИХ, Уоак IJРОТИВ BpaJ'OB, свое ИСКОIIIIОС 
право Ila ПОllдсржааше мира. . 

ВСРХОDlIOЙ ИJШСТЫО В государстве, как БыJJo сказаilО. обладает 
тот 'Iеловск (ИЛIf собранис), воле которого IIOДЧИIIИЛИ свою вU1IIO 
"естествеПllые лица", отказавшись от flpaвa Ila СОПРОТИВJН:lше. Но 
при этом ()раво Ila самосохраН~lIие (и как CJIсд(.-rвие - IIр31Ю ША 
самообоРОIIУ), остается IICOТbCМJleMblM l)p:tBOM ЧeJlODCка, 0110 
остается за ш)м даже после ПОЛ1l0Й переда')и всех его IIpaB вср-

2 Го66с: Т. Соч. Т. 1. С. 331. 
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ховной anасти. В случас Ilарушения заКОllа IlРОВИIIИIIIIIИЙСН Д(Щ
жеll БЫТL наказаll, но и в случас lIаказаllИЯ, lIалагаСМОl'О З:Н<ОIIIЮЙ 
anастью, у человека сохр:шнетсн IIpaoo "а саМОО('ЮРОIlУ. 
Лояльность осталыIхХ ЧЛСIIОВ общества в ЭТОЙ ситуации выража
етСЯ ИМСIIIIO в IIССОIII)()')'ИWIСIIИИ Ж:И(;ТВЮIМ ВJlасти и IIсока'li1IIИИ 
помощи ПРОВИIIИВIlIСМУСЯ. Вообще ГОllOрЯ, JIoяJIыIстьь В ОТIIШIIС
нии anасти, как се понимает Гоббс, ОЗllа'lает IIWIllУЮ lIacclfBIIOCTb: 
rp3ЖДаllе обязукrrся "С пользоваться IlсрсдаllllЫМИ IIранами, IIC 
lIарушать издаllllЫХ anасТЬЮ заКОIIОВ И IIC оказывать W':lСТИ со
протиanСllИЯ (кроме самообоРОIIЫ). focYJt:lPCТВO IIC НJUIНСТСЯ 
еДИllСТВСIШЫМ граждаllСКИМ ЛИl,ом: им МОЖI.'Т считатьсн JlкJfюе 
собрание людсй, заключивщих OIlPCjtCJICllllOC СОl'JlаIllСНИС. 
НаIlРИМСР, это может быть КУIIС'IССКИЙ союз, ОО'ЬСДИIIИВIIIИЙСЯ 
для COBMCCТIIOГO веДСIIИЯ ДCJlа. ОДllако такой союз IIC может С'IИ
таться государством, ПОСКWIЬКУ его ЧJIСII'" 111.' отказались от ВССХ 
св"их прав (а лишь от части их) в IIWIЬЗУ сообщсства и потому 
веСI'да МOIр 11РСД'ЬНUИТЬ К IICMY СIIOИ IIIJCТСIIЗИИ ИЛИ разороать 

ДОI'OВОР, что IIСВОЗМОЖIЮ В rucyJtapcтвc: IIWIIIЫЙ отказ от своих 
прав подразумсваст и отказ от НРСТСIIЗИЙ k госуда(Х.'Тву, и отказ 
от Ilpaвa заVJlЮ'lаТL ИЛИ раСТОРl'ать договор. 

ЕСТССТВСIIНЫЙ заКOII сам 110 ссбс, даже будучи ОСОЗllаIllIЫМ, 
Ile Ilcceт никаких гараllТИЙ его ИСIЮJIIIСIIИН: el'o С(,('VII(ЩСlше - ус
ловие необходимое, 110 далеко Ile достаТОЧIIОС. БОJlСС тш'О, с,-'Те
СТIiCIIIIЫЙ заКОII, 110 "'"СIIИIO Гоббса, IIC ЯШ:НI.'ТСИ законом в стро
гом смысле этого слова. ЕстССТВСIIIIЫЙ З:lКОН, как и заКОIIЫ IIри
РОДЫ, СС1'Ь лишь вывод lIаШСl'О разум ... ПО:JТUМУ, чтобы нрсдста
вить естсствсllllы�й закон ИМСIIНО в видс ЮРИДИ'IССКОI'U закона, то 
есть IIOВCJIСIIИИ, Гоббс обращаетсн к ТСQlIОПIИ. 011 УК:l3ЬШ31.'Т на 
то, что содсржаllие весх выоодов из CCTCI.IBCIllIOI'O заКОII:! (а их 
Гоббс riСРС'ШCJIНСТ OKWJo двадцати) таКИJlИ Иll3'IС uтраЖСl10 в 
СВЯЩСJllIOМ lIисаllИИ. чrо даст ВОЗМОЖIIОСТЬ говuрить о IIИХ 
ИМСilНО как О высказаllllЫХ законах. OJtll3KO в CCТCCТBClIIIOM 
СОСТОЯIIИИ люди,. oWlадающие свободой BOJIIt, 'ro ссть 
действующие сообраЗIIО своему МIIСIIИЮ (ОСllOllывающсмусн как 
на разуме, так.. lIа страстях, СТРСМЛСIIИЯХ, IJ3ДСЖДах и т J.,) о 
цеJlЯХ и срсдств"" ИХ ДОСТИЖСIIИЯ, lIe MOlyr "росто СЛСДОllать 
трсооваllИЯМ еСТССТВСIIIЮГО заКОllа, ПОСКWII.ку будут от этоl'O 
лишь в проигрыllе:: lе, кто IЮСТУIl3Jl бы 8 СООl'Щ .. 'ТСТВ~IИ С 
естествеllНЫМ заКОIIОМ, "ГОТОВWlи бы ссбе IIC Mllp, 110 бonсе 
скорый КОllец h, соб./lЮДая заКOII, стаllОDн.iшсь бы AuUl.I'lcA Ile 
сoWllодающих его",), ПО:ЗТОМУ. оБОСIIОВЫВая IICOUXOJIIIMOCТb 

.1 ro66t т. Со ... Т, 1. С. зн. 328, 
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силыlOЙ вnасти, гorЮс рассуждает следующим образом: ДJIЯ со
храНСIlИЯ мира Ilеобходимо соблl(щеШIС ecтl:CТВCllllOrO заКОllа, а 
ДЛЯ ЭТОI'U, В свою очсредь, НУJlша UCЗОllасность, кот<>рая возможна 

лишь в том случас, если нападсние на др)'l'ОГО будет бwiее опас
ным, чсм соб,нюденис условий естественного закона. Стремлсние 
многих вonь к единой цcnи должно быть замснсно единой В01Iей 
вссх JlЮ~СЙ - что И ДОСТИl'ается посредстоом образсвания ВJlзсти. 

Беря на себя функцию защитника мира, ВJlaCТb тем не менее 
Ile МОЖt.,'Т гараllТироuать гражданам беЗОl1аСIIОСТЬ в самом ПOJIIIOМ 
СМЫСJlС Э'('ОI'О слова - всегдз сохраlUlется веРОЯТIIОСТЬ внсзаlllЮГО 

нападения или причинсния ущерба со СТОРО"Ы других людей. Но 
nocK01IbКY ИМСIIIIО бсзонаеlЮСТЬ ИВJIистtи той ЦeJII,Ю, ради 1<01'0-
рой люди орrанизуют всрховную ВJlacть, то ее задача в псрвую 
очередь состоит в том, чтобы устранить страх {аеред опаСНОСТLЮ. 
Это не может быть ДОСТИI'IIУТО простым соглашснием граждан не 
со&Сршать ОllрсдспСllllые посту"ки. Поэтому ВЫПOJlllеllие согла
шсния ДOJIЖIЮ IlOдкреШIИТЬСЯ наказанисм наРУIUИТeJIСЙ, задача 
KOTOPOI'O - CAeJIaTL нарушение СОfllаL:IСllИЯ CТ01lL IleOblГOAHLIM, 
чтобы ОТСУТСТRИС наказания со '"'ТОРОIII.l власти показалось бы 
большим БJlагом, нежели 1'(' блага, которые IIриобретаiOТСЯ 1\ слу
чае IIзрушения закона. ДЛЯ ОЬШOJIIIСIIИЯ этой зада'ш влаcrь ДOJI
Жllа "С IlPOCТO об.ладать всс,..и IIраоами, 110 и иметь возможность 
их РСaJшзоuыоать, а 311а'lИТ, быть ВJlaCТblo "IЮЧIЮЙ и СИJIЫIIJЙ, 
что даi..'Т ей ВОЗМОЖIIОСТЬ дсржать JIOJU(ЭIIIIЫХ В t.,"paxc, Гоббс счи
тает, что это ВО:lМОЖНО, е-огда ося IIОЛllOта ВJlа" .... и находится в од
ШIХ руках (чCJIOОСКЗ или собраIlИЯ). CYIIC(Jt:II обладает СИJlЫIOЙ 
влэстью в том случае, (;сли в CI'O руках lIаходится, 6 первую оче
jJ\:дЬ, ·меч СllравсДJIИ'IOСТИ·, IЮД которым Гоббс IIОJ\разумсоает 
возможность IЩJ.;аЗЭIIИЯ IIOJutЭlIIlЫХ при 1I0001IOM IIСIlРОТИOnСIIИИ 
IIОСЛСДIIИХ (за ИСКJIЮ'IСIIИСМ, как 5ьиlO указаllО, самого lI:lкэзуе
МOI'О), и .IМСШIO обладаllие таким ·мечом· AeJlaC'f его оБJlадатслем 
веРХОВIIОЙ IJJIaСТИ. 

Гоббс сразу и IICjtUYCMbJCJlClll10 заявляет о своем IIСПРИЯТ~И 
КОIЩСIЩI1И раздспСIШИ WlастсЙ. Но меч СllраБСДn и вости, нахо
ДЯUЩЙСЯ в руках веРХОUIIОЙ IIJIЭСТИ ДJIН ООССJlСЧСНИЯ внутрсннего 
мира, - не СДИIIСТDСII.II,III ·меч". Невозможно оБССПСЧИТЬВIIУТРСН
IШЙ МЩ1, не оБССllе'ШII мир ВIIСIIIIIIIЙ, - ВllеШllие Браги у государ
ства IlССОЩ были и будут, ибо rucYAapCТlla всегда lIаход>lТСЯ в 
естсствснном "ОСТОШIIШ, то есть в СОСГОЯlШИ нсvмаllСllТlЮЯ 
ВОЙIIЫ друг С друr'ом,. Защищатьс){ от IIIIСШIШХ nрагон 
:-ОСУДЭРСТIIО МОЖL'Т TOJlbI<O С/lОИМИ Сlшами, С"СfОЯЩИМИ из сил 
OТJICJll.IlbIX "раждаll, IICpt:jt311J1blX государс1'НУ в МОМСНТ 

заКJ'Ю'lСllИk СОГЛ:lIUСIIИЯ 11 форме обязательства IЮД'IИIIЯТЬСЯ BOJle 
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суверена 110 его требоваllИЮ. Если же ЛИI\О, обладающее IIраlЮМ 
ведсния войны и заключеllИЯ мира, IIC обшщаст Вu:JМОЖIIOСП,Ю 
заставить 1I0маllllЫХ путсм наказания нссти ТЮ'ОТLI Boiillbl И 
участвовать в воеllНЫХ действиях (1'0 ссть ссли ВJШСТЬ обл;щО!,-'Т 
·мсчом войны·, IIC имся В то же время ·мсча снравеДЛИIIOСТИ"), то 
его IIpaBa становятся IIС более чем простой дсклаРО!I,иеЙ. То же 
относится и к суД(:БIIOЙ ВJlасти: обладающий HpallOM нака:lillШЯ 
ДО1lЖСН но собсТВСIIНОМУ усмотреllИЮ рсшать BUIljXIC о 
праВИJlЬНОМ его IIРИМСНСIIИИ. 

Что кacacтcil законодательной ВJlасти, то из BLllllccKa1allllOro 
ясно, что нраво издавать законы ДОJIЖIIO такжс н3ХОди .... ,ся н ру
ках ВСрХОllllОЙ власти. Мир в I"Oсударстос устаН31UJиоастсн IIC 
TOJlbKO IIринуждеllИСМ, 110 и IlреДУIIРСЖДСНИСМ IIOЗIIИКIЮНСIIИН lIе
СОГJlасия между ОТДCJIЫILlМИ гражданами. ЛОСК()J1J,КУ все СТОJl
IШОIIСIШЯ lюрождакYfСЯ IIjXYfИВОРС'lИllЫМИ IIрсдстаWIСIIИНМИ 

людсй о том, 'по сеть Сllравсдливос и IICC 11 рз IICJtJIIJ IЮС, добро и 
зло, IIраlЩJlЫIOС и IIСllраВИJlЫIOС, то ООН]О1IIIIОСТЬ l'oCYJt:tpcTlla -
дать граждаllам общую ДJIЯ ВССХ IIOPMY IЮОСДСIIИИ, СОIЩIСIIO 
К(Yfорой OIIИ М,}I'ЛИ бы СТjX>ить взаИМ(}(YfIIOШСIIШI. ЭТО ДCJIЩ':ТСЯ С 
IIOМОЩЬЮ l'раждаllСКИХ эакOIIOВ, которыс ЯWIНЮТСЯ 

·трсбшl3llИЯМИ, касающимися Действий I'Рaж.JЩII в будущем, 
IIРСДЫII\JIЯСМЫМИ им тем, кто оБJl<ща,-'Т DЫСlllей властыо"4. 

В СО()'ГIk.'ТСТОИИ с дuумя зада'lаl',lИ заКОIЮД;ПCJНI (судить и зз
СТiiWIЯТЬ IIOД'IШIНТI,СН) l'рШКJЩIIСК.IЙ заКОII должеll состоять из 
двух 'lilСТСЙ - ДИСТРltБУ"ИIIIЮЙ (раСIIРСДCJIЯЮЩСЙ) и ИМIIJIltКilТИ.J
IЮЙ (карающсЙ). Псрuая часть ЯWШl:'fСЯ тсм Крlпср.tсм дсмарка
ции, ради КUТЩЮI'ОИ Щ)()IIСХОДИТ УСТЗIЮWIСIНlе госудаРС'l'на: в lIей 
ФИКСИРУ'-'ТСИ ССТССТUСIШая СIlР;III~Д'nИВОСТЬ и раСIljX:ДCJНIЮТСЯ 
IIpaua собст вс 111 юст И , IIРСДllисаШIЯ IЮIIСДСIIШI и т до А IIOCKUJII;КY 
заКОII, 110 суп. СВОСЙ, IIРСДIЮJЩJ'аL'Т II:lКOIЭ31IИе, то и 0110 JtOJI;.I(IIO 
быть зафикс.tl'ОllаlЮ u l'раЖДЗIIСК')М заКОIIС. ВШlJ\иК;tТИОIlOUl 'шсть 
заКОll3 ВЫIЮJJIIН'-'Т JIIIШIКУIO эзда'lУ - это IIC TUJlbKO IIРСДllllсаllие 

ДOJIЖIIОСТIIЫМ JIИII<lМ, OIIРСДCJlнющее МСРУ IlакаэаЩIЯ u CJIY'I;tC 113-
РУIUСIIЮI 1'01.'0 или ИIIOI'О замша, 110 и IIСобходимый элеМСIIТ ста
БИJll;liостигосудаРПII:.l, WlaroJtapH которому КШКJlыА I'раж,д;tщш 
четко Зllа(.'Т, КОlда и 'ПU ИМСIIIIU CI:U ОЖII/13С'I. Тем самым ·'lelJЩIСК 
IIOJIIIТИ'IССКИЙ· В U'I'JIИ'ШИОТ ·ЧCJюоека CCТCCТBCIllIOI'U·, Ilpакуи
чески изБJWIЯL'ТСЯ nт страха IIСOlI\llдаllllOl·О.И IICllpCJtCKa:lYCMOl'O 
IlаШЩСIIИЯ. 

ДО IIРИIIЯТИЯ rраЖД311СКОГО ')aК0113 JIЮДИ сами ДJIH ссби ре
WШlИ, что IlраВИJlЫIO и '11'0 СllраUСДJШDО, 3 IIOЭТ;)МУ В еС'J'ССТЩ:II-

... , 
Го6& т. СО'l, Т, 1, С, 3:\8. 
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ном СОСТОЯIIИИ, несмотря lIа всю его жестокость. IIC было I'И IIC
справедливости, IIИ IlpOCТYllкa, ни ПРССТУIIJIСIШЯ. В условиях 
гражданского общсства сущсствуют ужс два вида разума - ссте
СТПСШIЫЙ разум людсй и разум государства. Поскольку каждый 
человск имсет свое соБСТВСIllIOС. НС СОВllадающсс с ДРУI·ИМИ. МIIС
ние ОТlIОСИТелыlO того, что считать злом или БЛЗI'ОМ, хорошим 
или Дур"ым, то гражданские ~laKOHbl не могут НРИlIиматься с СО

гласия ВССХ людей. Только ,'осударстоо нмеет Ilpaoo Оllределять, 
какое деянис состааляет IlpocтyllOK (IIРССТУШIСIIИС) и !QKOC за 
иего должно быть IlаказаШlе. В то же время IlаШt'ше граждаllСКИJt 
заКОIIОВ не ИСК1lЮ'lает деЙСТIJИЯ ecтecтвellllOГO закона. EcJIИ lIeKO
торые из естественных законов могут ОIIРОIICРГ;ПЬСЯ l-раждаll

скими законами, т<' воодить В кa'lCCТВC l-ражданского заКОllа. на

ПРИМСР, тpcfювание "11e сопротивляться заКОНIIОЙ власти·, IIC 
имеет смысла, nOCKOJlbKY это OCIIOBIIOC трсбоваllИС l'ОСударстпа, 
kотороебыло выдвинуто вссми граждаllами. в MOMCIIT заключе
иия соглаШСIIИЯ об образовании государства. Если же какой-либо 
подданный выстунит нротив самоА власти или "ротив государ
ства (с требоваllием СUCРЖСJlИЯ, измеllСllИЯ и т.д.) , то тем самым 
он lIарушает все l-раждански(' законы и ДOJIЖСН рассматриоаТI.ся 

как lIарушивший ИМСIIIЮ IIC l'раждаllСКJtй, а ССТССТIIСIIIIЫЙ З<lКОII, 
и Ilаказываться cOOTвcтeтllClll1O как враг l'ОСударстllа, то есть lIе 110 
праву власти, а 110 ПРaJlУ ООЙllы5 . . 

Человек, от КОТОРOl'О требуется ИСНOJШСШIС закона, должсн 
знать как содсржаllиесамOI'О заl{Оllа, так и CI'O аотора (то ссть 
граждаllИII ДOJIЖСII быть YIIC(X~II В том, что лицо, от KOTOPOI'O исхо
дят законы, имсет lIа то прапо). ИЗ :ПОI'О CJIСДУет, что заКОII ДОJI
жеll быть OIlуБJlиковаl1 и обllародоваll, IIРИ'IСМ таким образом, 
чтобы сТало ДОl1ОДЛИШlO ИЗВССТIIО, что 011 исходит ИМСIIIIО от за
КОlюдателя. Поэтому Гоббс, говоря о IlИсаllllЫХ заКОllах, подчер
кипает, 'ITO такими заКОllами являlOТСЯ Ile те, которые IlаllисаllЫ 
философами, заКОllOосдами и юриетами, 110 TOJlbKO ЯСIIО выра
жеllllЫС (УСТIIО или IIИСЬМСIllIO) вepXOBllblM IlраВИТCJI~М. В ТО же 
время Ileт IIСобходимости, чтобы власть сама IlИсала заКОIIЫ, об
lIа(Хщовала и ТOJlковала их и сама же IIРОИЗООДИJlа Ilаказаllие м 

вершила суд. Все эти фУIIКl~ИИ МОЖIIO IЮрУ'IИТЬ AooepellllblM ли
цам с ОДIIИМ ЛlIШЬ УCJlOlшем: граждаllе ДOJIЖI1Ы Зllать, что их 

ПOJIIIOМО'IИЯ исходят от Wlасти и имеllllО ею Aallo IIpaвo на толко
&апие и ИСllОЛПСllие заКОllа. 

Возоращаясь IC СООТIIOIIIСIIИЮ права м заКОllа 8 фИJIОсофии 
Гоббса, елелует отметить, что граждаllСКИЙ заКОII ЯВJIяется сле-

5 Г066с Т. Соч. Т. 1, С, 425-426. 
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дующим шагом последоватслыго ограIlИ'IС!IИЯ сстсстосшюго 

права:. естестВСIIНЫЙ закон ограllИ'lипает полную свободу, а 
оставшиеся IIpaBa lfоследоватe1Iыю ограllИ'lИваются СlJа'lалз за
конами граждаllСКИМИ (uбщсгосудареТВСIItIЫМИ), а затем зако
нами ОТДСЛЫIЫХ городов и обществ. Такос ПОСЛС1\опаТCJIЫIОС ог
раничение уже, хазалось бы, переданных прав не Iшолне ПОIlЯТIIO, 
для ВЫЯСllеlШЯ этого вопроса надо обратиться к учснию Гоббса о 
свободе и необходимости. 

С точки зрения философа, свобода и IIСобходимссть В г.оли
тике совместимы. ПСРВОlfачалыlO люди создают ряд искусствсн
ных цспсй, Т.е. гражданские законы, сущсствующие и уд~ржива
ющие их в рамках опреДСЛС1IIIЫХ правил блаГОД<lРЯ lIаличию 
сиJ\ыIйй в.ласти. 1 акова нсоБХОДИМ<х"'ТЬ. Но в то же премя нст IIИ 
о;mого государства, законы которого 11(Х'днисываJlИ бы аС1СО
ЛЮТII{) всс дсйстиия И слова людсй. Полому свобода flOJu\allllbIX 
состоит в свободе дслаТh то, что "е указаllО в соглашсниях. Власть 
осуществляст, таким оБJ:азом, Уl1ра1111сние ГОСУД<lРСТВОМ lIе только 
с помощью ввсдения закопов, 110 и с IIОМОЩЬЮ УМОJl'lаШ1Ч: в 1'0-

cyдa~нe подданным разрешается все, что 1I\: заНРСЩСIЮ зако-

110М • Таr.им обра10М, даже 1If)C}1\: нсреда'lИ IIрав у "СЛОlIска оста
ется сще Ш,РСДCJIСIIIIОС КОЛИ'IССТIIO ·СJlобод·. ПСnТОМУ можно KOII
статировать, что хотя высшсй власти IIСРСJ\аются ВСС lI[1ава, 11:1 
практи"с olla "IШllимает лишь ТС, которыми С'lIIтаст IIсоБХОI\И
мым ВОСIЮЛJ.301Jаться для обсСНС'IС1ll1Я БСЗОllаСllOСТИ государства. 
Эro дает DО:)!\.IОЖIIОСТЬ в ДaJlЫIСЙШСМ IIOCJIСДОDiПCJIЫЮ Оl'р.нн:'шть 
эти права мсстными, РСI'ИОllaJIЫIЫМИ законами, lI(;оБХОJ\IIМЫМИ 
ДЛЯ оБССIIС'lСlIlIЧ бсзопасности о даlllЮМ городе 11}Ш ином сооб
щсстве. Поэтому НCJIt.Зя ГОIIОРИТЬ О том, 'ПО заJ<ОН (как ссте
СТDСIIJIЫЙ, так и ll>аждаJIСКИЙ) занимает МС.Сl0 НР:1II3 и ВЫТССIIНL'Т 
его. 

Из факта СУЩССТlIоваllИЯ у IIOJUlЗIllIOI'(1 IIСОТЧУЖJ\асмых IIpaB 
BblTClCaCT еще ОДИII ваЖIIЫЙ DbIIIOJ\: IIJlaCTh об.'J:щаст 111:01'1131111'11:11-
"ЫМ" нравами и ЯWШL'1СН таКОIЮЙ JIIIIIII. J\O тсх нор, IIO"а IlblHOJI
ннет спою 06НЗ31IJ1ОСТh заЩIIЩЗТЬ IЮДД3111IЫХ, "lIбо JIЮJ~IМ дано 
прир.щой "Р:IIЮ защищать ссбя, когда никто ДРУJ'ОЙ 111: iJ состоя
IIИИ их защитить, '!то IIС МСЖI;Т быТl. UТ'IУЖJ\СЩJ Iшкаким ДОI'ОIlО
ром·7 • Договор, 110 Гоббсу, ЗЗКJIЮ'Iается МСЖJlУ людьми (а IIС 
МСЖДУ ШОДJ.МII И IIJlаст"ю, как это бl.IЛО IJ бсuн:с iЮ'IJ\lIIIХ ТСОРЩIХ 
ДжЛокка и Ж.-Ж.Руссо). в реЗУJlьтатс JIOCHtl'ltYTUI'O СuJ'ЛЗIIIСJIИЯ 
ЛЮJ\lI (а TC'ICpJ. у>'<С "рзждаIlС ИJШ IЮJUI:IIII1ЫС) ОТК:"ЗЫIIЗЮТСЯ от 

~ /'об{)(' Т. ('оч. Т. 2. С. 1(,5. 
Там Ж::. С. 172. 
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всех своих П(l:tв, в ТОМ чис~ ... е \f от прапа заКJIЮ'lать соглаШСIIИЯ. 

Взамен власть оБЯ1Уется ООсспсчить БСЗОllасность rю1t1tаIlНЫХ, 
защищая их от внутренних и внсшних прагов ,'осударстпа. При 
невыполнеllИИ Wlастью СIIОИХ обязаТСJlhCтн8 IIOЛЛ3ННЫС aIlTOMa
тически освобождаются от ПОНИlIOIIСIIИЯ данной власти. Это 1ljЮ
ИСХОДИТ В следующих СИТУaJ~ИЯХ: 11 случае ССТССТDСIIIЮЙ "смсрти· 
данной власти ИJJИ lIаСИЛl.СТВСIIIЮГО се снсржения (ИЗlIне или из
нутри). в случае МСНСIIИИ граждаllина ОДIlОГО государства ДРУГИМ 
государством (когда 011 под страхом смсрти или ПО иным сооб
ражсниям вынуждсн стать '1Одданным lIобсДИТСJlЯ. Сllязаll себя 
СООТDСТСТНУЮЩИМ договором), а также в ряде ДРУI'ИХ случзев, об
щим ДJlЯ которых является IIССIlОСобность власти ВЫIЮJIШIТЬ свои 
обязанности 110 обеспсчснию безопасности подданных. 

ОбеспеЧСllltс безопасности - НС СЮШСТВСJlJlая ООSlЗ3ННОСТЬ 
rocУД<tрСТRСIllIOЙ власти. В общсм видс ес обязанности НЫI'ЩЩSIТ 
так: "Благо 113lюда - высший 331\011"9. Поэтому RJI3CTb. действую
щая нс во благо нзрода, 1J311ОСИТ себе вред, ибо "РIПССШIЯ I'раж
дзн и не ВЫIIOJlНЯЯ сноих OCIJOUHblX заД3'1. ОСJJаБЛIIСТ МОЩI. н>су
дарстпа и ставит под вопрос сзмо свое СУЩССТIIОllаШIС. Во избежа
ние :ного власть lIе только обязаllа обеСIIСЧИТЬ l'рзждаll3М IIIJYТ
рсшш" и !JIIСIJIIШЙ мир, 110 таJ,;ЖС дзть им как МОЖIIО БOJIЫllсе 
блзI'ОС,>СТОЯlШС и свободу н рамках, "с угрожающих оБЩССТIIСН-
110" БСЗОlJаСIIОСТИ. 

Внсшний мир и ВНСIIIIIЯЯ беl0наСIIОСТЬ - пеСI.ма сеРI.езн;1Я 
проблема для Jlюбого ГОСУJ\ЗРСТllа. ибо IIСС ОIlИ IlаХО}I)IТСЯ 11 состо
Яllltи IIOСТОШIlIOЙ воины нруг С другом. Пожому IJрсдстаВIIТСJlИ 
ВСРХОUIJОЙ WIЭСТИ Д(lJIЖIIЫ умсть сэми или чсрез IIOСРСДlШI\ОН 
ПРСДУГ;ЩЫD;tТЬ IЮIIСДСIIИС ДРУIЩ'О l'()СунаРСТIIЭ. иметь 1J31'OTOBe 110-
ОРУЖСШIС. аРМIlIO, о(ЮРОIJIIН;ЛJ.lIЫС сооружеШIЯ, а Т;tкже обладать 
IIсоБХОJНtМЫМIt деllеЖНЫМII средствами для UСД~IIIIЯ ВОЙIIЫ. Ilc 
Mellee СJIOЖШi зада'lа (10 IЮ}UI\:РЖЭIIIIЮ 811yrpcllllcI'O мира. IЗл;tсТЬ U 
общеСТIIС МОЖL'1' "умсреть" 110 IIpll'lIl11C IIIIYI'PCIIIICI'O мятеж;t IIJllf 
восстаlll1Я. U031111КЭЮЩИХ IIСJl\:J\~Пlllе lIeBeplIblX IIредстаВJlСllиii о 
Нрl1рОДС 1IJ13СПI. О IIраllах 11 оБНз;t11l10СПIХ l'раЖJI311 11 IlJlаСПI, об их 
ВJ311МООТllUlllеlllIНХ и Т,Д, Полому ОДllа И:I оБНЗ:lIlIIостей IIJI,!СПI -
·UblTpaIIllTb" из СОЗIIOlШШ 1]13ЖJI3IJ 1131)'б1lЫС Д,НЯ н)судаРСТII;} и 
власти заUJlУЖJIСII:IЯ. замеllllll их 113 III)(}ПIIIOlЮJЮЖIIЫС. ДJlЯ Э'()I'О 

8 TepMII" ·обllJзт,~ .. 'Н,сllЮ· В II:ШI\ОМ случзе УIIОТI'.:б.l~"Т':Н "с ~OIICCM TO'IIIO, 

ШХ:КО:II,КУ I\."I:lC1'I. "С 6c1>CТ lIa себя IIIIK .. KIIX OO~·Ы"'C:II.CT11, .. I1РОСТО COI'}I:lIII"

стен 111'1111111'" lI.:р.:паll:JСМJ.lС cil 1IJ'~II:1. :Jro, 110 ~YIII"CTIIY, )'ЖС II:JMC:'IC:IIII:.t1l 

фОI'''У:tlIРOl'К;; БО:IСС 11O~IIICli (KOIICII XVIII - 11 .. '1:1:10 XIX ИН, У I"CI'C.ll1 К др,) 
9 1(01111':11111111 двух 1111;)<)11 111'''''3: 1I1':lIIa-:kII.:t>II:J К IIP:llla-ООНЗ;Jтс.:lI,стuа. 

ГuМс Т, Соч, т. 1, С. 40 1, 
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в государстве ДOJIЖllа быть организоваllа еистсма образовании, 
дающая ПО1UtаЩIЫМ ·иетинное УЧСНИС·, еОl'лаеlЮС С разумом и с 
самой' прщюдой всщсй· 1О. Кроме TOI'O, к восстанию МОЖL.'Т lюбу
ДИТЬ И чрезмср"ая беДlЮСТЬ граждан гocyJtapcT\la, IIРИ'IСМ OCIIOB
ной причиной будет IIC столько CTCIICHb оБЩССТ\lСIIIIЫХ IЮIIИIIIIО
стсй ( .. то само 110 есбс имсет БOJlЫllое Зllа'IСllltс), CKOJII,KO IIсрав
номсрное ИХ раенределенис. Поэтому слсдующсй зада'lей масти 
ДОЛЖIIО быть устаlЮllЛсние такого 113JIOГообложсния, тю'оты IЮТО
рого ЛЯГУТ lIа ВССХ l1'аждаll paBIIOMcpHO, ТО ссть IIРОllOРЦИОlliiJlЫЮ 
пользованию ими оБЩССТDСНIIЫМИ ()Лагами. Нс МСНЬШИМ исто'l
ником бед для государства являетСЯ и такое ССТССТВСIIIЮС 'ICJIOIIC
чсское свойство как 'Iсстолюбие. ДЛЯ ИЗЖИ8аllИЯ HOCJICДlICI'O п)Су
дарство ДОЛЖIIО разработать систему Hal'paд и IlоощреllИЙ добро
ПОрЯДОЧIIЫХ граждаll и lIаказаllИЯ НСIIOCJIУШНЫХ, с тсм, 'lТобы чс
столюбие (которое, 110 ОllрсделеllИЮ, до KOlllt3 у"ичтожить в 'ICJlo
веке неВОЗМОЖI\О) проявлялось в IЮВИlЮDCI\ИИ, а IIC в сощютин
леllИИ власти. ЧТО ЖС касается общсго благосостояния l1'аждаll, 
то оно ДОСТhгается IIООIII,pCIIИСМ со СТОРО"Ы ВJlас'ГИ труда и бе
режливости с ОДIЮIIРСМСIIIIЫМ заllРСЩСIIИСМ БСЗДCJIЬЯ. 

Таковы OCllOnllblC обязаl\lIОСТИ власти, соБJIIОДСIIИС KtYr0PblX -
в Иllтсресах самой власти. Для наиболсе :эффеКТИIIlIOЙ их рсаJlИ
заl'ИИ власть должна в то жс время Ilрсдоставить IIO/tдallllbIM C\lo
боду В IIСобходимых н PCJtCJI ах. Эти ·llpcJtCJlbI· ОIll'ICДCJIЯЮТСИ IIOЗ
МОЖI\ОСТЫО Д1Ш граждан без страха I1OJII,ЗОllаТI.си остаllJlСllllltIМИ 
им прапами. Страх, будучи доминирующим 'IУ\lСТIЮМ CCTCCT\lCH
ного состоянии И ОС/IODlЮЙ НРИ'/И1lОй обl,еДllllеllИЯ 1II0дсА в 
гражданскос оБЩССТ\lО, с обраЗО\lанисм rocYItapcTlla I/e Уllи'\Тожа
стси, а IIрсо(jразуL.'ТСЯ в иную ипостась: в страх IIСРСД lIЛастыо, 
lюгда ие'.сзаL.'Т н:шболсс l'Убителы/ый ЭЛСМСIIТ страха - IIСОЖИ
да 1 111 ост Ь. ГраждаllИI\ в ОТJlИ'IИС от CcтeCТBClIIlOrO '/CJIOBCKa ВССl'да 
знает, что ОI1РСДCJIСlIIн.IЙ IlРОСТУНОК 1I0ВЛС"ет за собой СООТlIL.'Т
ствующсе наказанис. 

Онисанное изменснис общсства IIСООЗМОЖIIО бсз ИЗМСI\СIIИЯ 
самого ЧCJlOпска. Гоббс IIOД'IСРКИllает, что ·ecTCCТ\lCIIIIOC· IIС ТО)lЩС
СТDСlllЮ ·раЗУМIIОМу" - 'Iеловск может и ДОЛЖСII развиваться; ССТС
ствеllllЫЙ разум дает ему возможность осознать, какой "уть раз
ВИТИЯ общсства ЯWIЯL.'ТСЯ lIаИ[)()}IСС "РСДlIO'IТИТCJIЫIЫМ Д)IЯ нолу
чеllИЯ наибольшсго Wlara и каковы IIсобходимые д.НЯ ЗТШ'О YCJIO
вия. ОДIIИМ из таких уеловий ЯDЛJIL.'ТСН СИЛЫl3Я IIJI::ICTL, 110 WlaCTb 
I/e сама по ссбе (как ЗТО бl,UЮ У Н.Макиа\lСJlJIИ), а ВОЗlIикаlOщая 
f)ДllOвреМСIllIO с СОЗllательным актом устаllOllЛСIIИЯ государства. 

10 Го66с т. Со .. , Т. 1. С. 405. 
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Человск С\:тестВСIIНЫЙ соотносится с гражданином так же, как со
относятся друг с APYI'OM естеСТВСIIII~ СОСТОЯllие и гражданское 
общество: как дикое - одно, и разумное, I~И8ИЛИЗО8аIllЮС - другое. 
Люди к МОМСIГГУ заКЛЮ'lСIIИЯ догооора об образоваllИИ ВJJ"сти 
ДОЛЖIIЫ IIРОЙТИ Оl1ределСЮlblЙ этан раЗ8ИТИЯ, осознав сстествсн
IIЫЙ заКО11 Ile как р<:зреlllающий, а как запрещающий тс дсй
ствия, которые могут принести вред APYI'OMY. 

Несмотря на то, что Гоббс отождествляет гражданское обще
ство и государство, послеДllее в его ПOJIИТИ'IССКОЙ философии 
сильно отличается от государств, ОПИСЗlIIIЫХ сго преДШССТОСIIIIИ

ками. Между народом и ВJlастью Гоббс устанаWIИDаст своего рода 
равенство, при KOroPOM Оl1реде.ляющим фактором их взаимооr
IlOшений стаlЮВИТСЯ не взаимное подавлсние, а взаимная с&о
бода, право же на реl1рессии со СТОРОНbI власти IlапраWlено, глав
ным образом, на сохраllеllие в I'OCYAapcToe мира - тоА фундамен
талыюй ценности, которая дает ЧCJlOncку возможность разви
ваться в соответствии со своими естССТDСННЫМИ, природными 

способllОСТЯМИ по естестВСНlюму lIyrи, соответствующему его 
природе. 

ТехнOJIОГИЯ власти - это диалектика ОПIOJlJСllиА многих фак
торов, обсспе'lивающих ее реализаl~J-IЮ. Гоббс наМIЮ"u опсредил 
свое время, обнаружив ряд фУllДаМСНТaJlLIIЫХ заКОlIомеРllостей 
функционирования Wlасtи. 
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Прu.ложеlluе Ng 2. 

Особенности политической масти в современном 
Китае 

Знание систсмы IJOJIИТИ'IССКОЙ w'асти СОIIJ1CмешIOI'О Китая 
ИМСI.'Т чреЗIIЫ'1аЙ11O важнос зна'lСllие IIC мсньшей MCj1C но треМ 
IIРИ'lинам: BO-JJерlIblХ, благодаря YHCJII.JlOMY IICCY JtallllOl'O I'OCY
даРСТlIа в МИРОIIОЙ JJОJiИТИКС; В(}-IIТОРЫХ, в силу характера его с(}
ЦИaJIЫЮ-:ЖОIIOМИ'IССКOI'О строя; II-Тj1CТЬИХ, из-за ВОЗМОЖIIОСТИ 

расширения Щ1СдстаWIСНИЙ о МИрОIIОМ IIOЛИТИ'lССКnМ IIjхщсссе. 
Китайскую НаРОДIIУЮ Реснублику 110 траДlЩИИ НРОД\JJlжают 

Ilазывать СОЦИaJ1ИСТИ'IССКОЙ страной, ТСМ БОJ1се, что IЮД(\{)lIая 
квалификация Ilринита во всех офИЦИaJlЫIЫХ докумеllТах даllНОЙ 
cTrallbl. О)lНЗКО нодобная OJ~C'lкa НСС болсс IIСТУllаl.'Т в IljJtrrИIЮj1C
'lНС С с(\циалЫIO-ЭКOIlOми'к~кими щхщсс;:ами, IlршtЗОlIlСI\ШИМИ 

8 Китае IIOCJIC реlllСllИЙ ДСI:аuрЬСК(J!'t) ПЛСllума ЦК KГI К 1 ')7Н 1'. 
НЩ'ДСШIС раЗЛИ'lIIi.IХ фОРМ ~оБСТlIСIIII()(;ТИ 8 наlХЩllOМ Xo:I}likT8C, 

отказ от госудаРСТ"СIIIЮЙ, оБЩССТIIСIIIЮЙ соб~Т"СIIШ)(;ТИ 11 JICPCliIIC, 
внсдрение PIoIHO'lllblX ОТIIOIIIСIIИЙ, ШИРОКОС заИМСТllOllаllllС ИII(}
СТР;1I1110Й ТСХНИКИ и ТСХIIOJIOI'ИИ, IljJИl'JlаШСШlе зарубеЖIIЫХ СIIС
I~ИaJНlСТОII, со:щаJНlС COlIMCCTlIblX .'ljJСЮ'РИИПIЙ И CI:OUOJtIIblX )КО
IIOМИ'IССКИХ зон, IIОСI.шка UОJII.IIЮН; КОШ1'IССТII3 JII(щс\i lIа учсбу и 
СТdЖИРОIIКУ за I'Р;ШИI~ - таКОIIЫ OCllOlIllblC MOMCIITbl :ЭТIIХ IIзмеllе

IIИЙ. ПОСТСIIСIllJaИ замсна IIJlаlЮIIОЙ экономики - рЫIЮ'llЮЙ, 
I~СllТраЛИЗОDаIllЮГО раСllРСДCJJСIIIJЯ IIr)(щуктоu TOllaplIO
ДСIIСJI:НЫМИ ОТlIOIIIСJНlИМИ НОТРС(ЮiШЛИ с()(rГIl~ГСТIIУIOЩСЙ 
КО:"РСКТИРОIIКИ 8 тсории. На СМСIIУ У'IСШIIO О заКOIIOМСIШ,IСТЯХ 
IIСРСХОДНОГО IJсриода от фСО){<lJIIlЗма или l'аll1ПaJIIIЗМ3 к 
социализму ЩJИIШlа КOIЩСIII1ИИ "СOl~ИaJш:)ма с l<IIтаiiской 
СНI:ЦИфIlКОЙ". которая 110 CIIOCMY КОIЩСllТУaJlЫIOМУ содсржаlllllO 
IIРИIЩИIIИaJlЫЮ расходится с ДО/'М3ТИ'IССКIIМ Map~:CII:SMOM. 

ДостаТО'1I1O УIIОМНIIУ"I'Ь IIОJЮЖСШIС, СОСJЩСIIO которому 
ИlI,CJUlИI'СIЩИИ Dходила в состап ра60'lС1'0 KJJaCca. Тсм са", ым 
фактичсски от6раСЫllаJJСЯ тсзис о ее 11O)\'IIIIICII "ой IIOJIII в 
СOl~иалыlOЙ CTPYII.-rypc. 

Что же касается IЮJШПI'IССКОЙ систсмы, то :щссь IIC IJPO~I
зоumо каки.х-ШI60 IIРИlII\ИllllaJILIIЫХ IIЗМСIIСlJllii. K:.IK 11 iЮ ilа'lала 



ЭIЮIЮМИ'II:СКОЙ реформы ядром, ЦСIIТРОМ этой системы по
IIРСЖНСМУ ЯlUlЯJlась КОММУllИСТИ'lССкая lIартия Китая, которан 
IIIЮДОJIЖа1lа ОСУЩСС'I WIЯТЬ IICсоб'ьсмлющиА kОlll'РOJIЬ за вссй uб
ЩССТlIСlllюА ЖИЗIII.ю, IЮД'IИIIСIIИС 'ШСIIOВ оБЩССТllа IЮJUlСКТИIIIIЫМ 
цсJlям и офИЦИaJlЫIOЙ Щ~СWIOГИМ. КОlIтрWIЬ )Тот ОСУЩСМВJШЛСН 
II[ICАЩС ВCCI'O "утсм з.lkрСIUIСIIIIOI'О В КОIIСТИТУЦИИ CTpallbl IIWIO
ж.снин (} РУКОНОДНЩI:Й РОJlИ l1артии. Паrn'мАilЫI: реШСIIИИ м ДО СИХ 
(юр ЯIIJl)IКУI'СЯ обязатсJlыIмии ДJlЯ JIIоБOl'О opl'alla масти - заkОIlО
даТСJlыюА, ИСllOJlllИТCJlыюА и судебllОЙ, люБЫХ У'lреЖДСIIМЙ И 
IlреДIlРИЯТИЙ, Ilс~)аIIИСИМО от Ю( веДОМСТ8СIIIЮЙ IIРИШЩJIСЖIЮСТИ. 
ИСIЮJIIIСIIИС Ilаrrгийных реШСIIИЙ КOIIТpuJIИРУ(.'ТСЯ с(: IIWIIIOMO'I
IIЫМИ IlредстаВИТCJIЯМИ 8 ШЩС lIаrrГИЙllЫХ КОМИТ(,'ТОВ, IIРИСУТ
ствующимм lIa Jlюбом YPOBIIC В обизатCJlЫIOМ IlOрЯДКС. ОIIИ же 
IICCYТ отш.'ТСТ8СIIIЮСl'Ь заllОДбор кадров. ССКlх.'тари lIapтKOMOB и 
110111.1111: имсют В Китае БОJlЬШУЮ ВJlacтt. в ОТJIИ'IИС от аllaJIOГМЧ
НЫХ JIИI~ 8 бывшсм Сов(.'Тском Союзе, ибо ОIlИ IlрираВlIиваkn'СJl 
110 Сlюему раlll)' в исраl)ХИ'IССkОЙ систсме ДWIЖIЮСТСЙ к РУkOlЮ
ДИ"'~IИМ УЧРСЖДСIIИЙ ИJlИ I1реДIljШИТИЙ. НаIlРИМСР, ОДlшакоuым 
palll'OM oБJlадакrr сеКр"'Тарь II:lртКОМ" МИ1lистеРСl'Da и МИIIИСТР, 
ССКIх''Тарь lIaPТKOMa ИlIститута и CI'O директор, ССКр"'Тарь lIарткома 
заlюда и ero диреКТОР и т J~, ВО МIЮI'ИХ СJlучаSIХ ДОIIУСК3СТСЯ со
вмеЩСIIИС ДOJlЖlюстей, "РИ'IСМ Ile ТOJIько в ОТlIOШСIШИ IlреДllрИЯ
тмй наРОДIЮru хозиikтна, ВЫСШИХ У'lебllЫХ заIIСДСIIИЙ, 110 м ми
IIИСТСРСТВ И дажс 0pl'allOB ВJшсти. Министр мож('Т б ... ть одш:шре
MCIIIIO ССКр"'1'арем Ilam'KoMa МИ1IИ(.-герстuа, а M:JP l'Щюда - сскре

тарем Iшрткома. О сраЩЮlallИИ IlаРТИЙIЮI'О и l'OCYJtapcTDCllllOl'O 
аlшарата краСllоре'IИIIОСIIИД(.'ТCJIЬСТВУ(.'Т такой факт, как OlUlaTa 

ВССЙ ДСJlТCJIЫIОСТИ lIартии из НICУД:IРСТВСIllЮГО бюджста. 
Сущсствованис в СОDрсМСllllOМ КиТi1С ш)ДобllОЙ систсмы 110-

ЛltТИ'lССКОЙ ВJlасти оБЫIСШК'ТСЯ ЦCJIЫМ рядом "РИ'IШI. П[ICжде 
ВCCI'O траДJЩЮIМИ 11WШТИ'IССКОЙ СИС1'смы. В Китас IlраКТlt'lI:СКИ 
IIИКОl'да "с СУЩССТВОlJаJlО дсмокра-;и'lССКOI'О общсства. В ТС'IСllие 
t.\1101·ИХ СТOJIСПIЙ В cтpalle I'ОСIЮД(.-ГUОUа11 ИМllсратOjХ:КИЙ строй, 
который затем СМСIIИJlСЯ тотаJlитаРllЫМ режимом бурж.)'аЗllu-фе
OJtaJIblIblX KPYI'OB. С "риходuм К Wlасти К()ММУIlИ~-ГОВ "РОИЗOllUlа 
ЛИIIIЬ CMClla IlраllЯЩСl'О CJIОИ. ЧТО же касается ОРI'аIlИ:Jаl,ИИ си
стемы WlаС1'И, 1'001101 JIИIIIЬ В Д(.'Т3JIИХ ОТJIИ'lа(.'Тсн от I'ОМИlIl.да1108-
СКОЙ 1. В ТС'IСIШС (,-ГОЖ.'l'иn в траЮЩИОIIIIO:\t KIITac КУJlЬТИDИРОUaJlИ 
II[ICJI(.-гаl1JIСIlИН, ИСХОДIIЩIIС из Oc:JYCJ10BIIOI'O IIРIЮlшт(.'Та IЮJVIСК
ТИllа Ilaд ШIJЩUIIДОМ, ОЧ)llI~аDlШIС Ilpaвo IЮCJIСДIIСI'О lIа aOTOIlOM-

8 IlcPllOA 50-70-. "О,(ОВ 11u,1IПI'ЧССКIIС реЖИМ!.1 8 М:ПСРИКОНОN КИТilС И 11<. 
T:aii,,;aIIC, КУДiI IICpcCX3.10 ''UМIIIII •• 1:а1l0Ж:КОС III'aJIIITCJlloClllO. бblJlИ во 1011101"0'" 
IIOJlUЖИ, 
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lюе существоваllие. Сознаllие масс носило оБЩИlIIID-КOJUIСКТИ
вистский характср. Члсн китайскоl'О СОI~иума IIРИIIЫК 'ly"cTllOllaTJ. 
ссбя IIСС"ЮIКОЙ в ОI'(ЮМIIOМ море житсйских бурь, IЮ:ПОМУ 011 
просто "е МОЖ(,,'Т IIрсдставить ссб)! BIIC дома, ССМI,И, КО}UlСКТИllа. 
ООЩИIIЫ. Следуст также учитывать OI'(ЮМIIОС IIOЗДСЙСТIIИС lIа умы 
МИJUlIЮIIOВ китайцев стеРСОТИllOВ конфуцианства. 

Это УЧСllие ИI'РaJlO громадную роль в ФОРМИРОllаllИИ ВССГО 
китайского оораза ЖИЗIIИ. Ilа'lИllая от С<ЩИaJlt.lIЫХ ИIIСТИТУТОВ и 
КОII'IЗЯ ССМСЙIIЫМИ ОТIIOIIIСII~ИМИ" Культ КОllфуциаllСКОЙ тради
ции, ЗЗЛОЖСIIIIЫЙ В ЭПОХУ Xallb И IЮДllOlUlеllllЫЙ "ри CYlla.1(, стал 
алl.фоЙ И ОМСI'ОЙ всей китайской КУJJI,ТУРЫ, OCllOllIIblM ба:lИСIIЫМ 
ЭJlСМСII'"ОМ культурного И С()(ПIIСТСТlIСIllIO IIOJIИТI1КО-фИJЮСО-
фского наслсдия. ПРИlЩИIIЫ КОIlФУI~И:IIIСК()Й )тико-
IIOJШТИ'lССКОЙ ДОКТрИlIЫ ИI"Рали ОIlРСДСЛНIOЩУIO роль В 
формироваllИИ мировоззрения каж)(ОI'О 'Ulella китаЙСКОI'О 
социума - нс ТOJIько ИJlТeJUIИГСllТа, 110 и 06Ы'II1ОI'О KPCCTblIIJ11IIa. 
Каждый китаСI~ волыlO или HCВOJlbllO сораlмеРШI свои IIОСТУ"КИ и 
МЫСЛИ С ЩУ':ДIIИС,ШИЯМИ КОНФУI~иаllства. ПО:.lтому можно 
говорить о том. что каждый китасц бl.UI в ИЗВССТIIОМ смысле 
"ОIlФУI~иаIЩСМ. 

П РИJlЦИIIЫ ЭТИКО-ПOJIИТИ'lеской доктрины КОllфуциаllства, 
"рат ко говори, состояли в следующсм: это культ OТI(a и CTapllIIlX D 
ссмье, культ ссмьи И клаllа, KYJlЬT 'IИIIOПllИКОВ-У'IеIlЫХ, оБОР;!'IИ
ваlOщиеси в KOIIC'IIIOM С'I(,.'Те КYJII.TOM ИДУЩСЙ от I-tеб;! II.Jlасти им
"ср.нора, KYJII.TOM старших вообщс, IIРШlержеllllOСТЫО к KOIICC;>-O 
ватизму и ТРЩЩI(ИИМ. 8 ТС'IСIIИС МIЮI'ИХ СТОJI(,.'ТИЙ Кlпайскос 00-
Щt~СТВО бьulU оGЩ~СТIIOМ lIатеРllaJlИСТСКОI'О толка, 'ITO ЛСI'КО обь
ЯСШIСТ систсмаТИ'IССКОС IIШIWIСIIИС ТОТaJIИТ<tРIIЫХ РСЖIIМОВ. 

ИМllсратор. БУДУ'lИ lIамсспlИКОМ Нсба, Bblt'ТYllaJl 11 рОШ1 Отца 
своих IIUJUЩIIIIЫХ. IIO:.ITOMY 11~IIOIJItIЮIJСllИе CI'O устаllOWIСIIШIМ "С 
ДОlIускалось и жсстоко каРaJЮСЬ. I(ОIlФУI(II:ШСТIIO lIе МОJ"JЮ "С ока
зать CIIOCI'O' WJlШШIЯ lIa ФОРМИРОJlаllие Мl1РОllOJЗРСIIIIИ IJCPJlblX 
РУКОВОДИТCJIСЙ КОММУIIИСТII'IССКUЙ Щipтюt Кита)!. 1160 "се 01111 110-
JIУ'IИJIИ 06Ы'IIЮС китайское IЮСШIПIШС. 

8тоrая "рИ'IIIII:i, объJIСШIЮЩая СУЩССТllOваllllС в Кl1тас тота
JlитаРIIOI'О реЖltма, СDJlзаllа с КОММУ"llепt'JССКlIМИ уБСЖJl('ШIИМ" 
Кlн:айских JIИДСРОВ. Их IlредстаWIСIIИИ о IЮЛИПI'IССКОЙ Cltel'CMe 
СОI(ltaJIИЗМ3 бьulИ IЮ'IСРШIУТЫ НС из СU'ШJlСШIЙ Маркс.\ 11I11f даже 
ЛСlltша, а скорее из р:аб<rr Ста1llШ:1, которые НС ТОЛl.ко в ЗU-40-е 
год .... 110 И позже были достато"но ХОРОШО зJlаКо .... ы lIarrtlliillt.lM 
кадрам кипfiской КUМJlартии. . 

НаКОIIСIJ., IICJIЬЗЯ IIС У'IИ': 1.1 вать, 'ПО k MOMellTY IIЗНПIИ IIJJ:lети 
имелея лишь ОIlЫТ ДJIИТCJlьilOЙ вооружеllllОЙ 601'1.61,1 З;! WI;!CТt.. 
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Симбиоз конфуцианства и марксизма (в CI'O догмаТИ'lеской 
версии) объясняет привеРЖСllllOСТЬ рукооодстоа КПК идеям цен
трализоваНlIOЙ бюрократической власти, их IIСIlРИЯЗIIЬ к IIРИII
ципам Дсмократии. В ИЮllе 1984 г., Т.е. уже в период разгара ЭК~ 
IIOМИ'fССКОЙ реформы, roворЯ о политической реформе, ДЭН 
Сяопин решитcnьно отвсргает саму ВОЗМОЖIIОСТЬ заимствования 
каких-либо элементов западной политической системы: ·Когда 
roворят о политической реформе вообще, то roворят о дсмокра
тизаl'ИИ. Но что имеется в виду IJOA демократизацией, IIC очень 
ясно. Демократия, которая осуществляется в каllИТaJlИСТИЧеском 
обществе, является буржуазной, а фаКТИ'lССКИ дсмократисй M~ 
нополистическоro капитала. Это не что ИIIОС, как борьба партиА 
во время предЕыбоРllOА кампании, раздcnеllие заКОllOдатcnыlOЙ, 
ИСПОЛНИТeJIЬНОЙ и судебной власти. ДОIIУСТИМО ли для нас разде
ление власти? У нас институт собраllИЙ IlapoAllLIX прсдставите
лей, народная демократия, осуществляемая (юд. руководством 
компартии... Нам нcnьзя перенимать у Заllада так lIазываемую 
демократию и раздcnение власти, нам IIУЖIIO ОСУЩССТВJJJIть соци

алистическую демократию и гараllТИРОвать преимущества СOI,"а

лизма. Я говорю не об эффсtn'~ВIIОСТИ ХОЗЯЙСТВСllllOro И адМИIIИ
страТИВllOГО управления, а 01.1 общей эффеКТИВIIОСТИ. В общей 
эффективности нашс прсимущестno, и мы ДОЛЖIIЫ сго сохра
IIЯТЬ.:. Позтому мы считаем, что IlрИ lIерестройке IICnЬЗЯ идти Ila 
заимствоваllие западllOА системы, lIeJlЬЗЯ Ilсретаскивать к себе 
капиталистическую систсму Запада"2. 

Дэн Сяопин считает IIСВОЗМОЖIIЫМ ПРОВСДСllие прямых вы
боров в парламснт - Всекитайскос собраllие IlapoAllblX прсдстаои
телеА, позтому они до сих пор KOCВCllJIbl, Т.е. паРJJамеllтарисв об
щскитайского УРОВШI избираlOТ не избиратcnи, а дспутаты мест
ных II3POAllblX собраllИЙ, Т.е. парлаМСIIТОВ, по опрсдслсt1JlOЙ квоте. 

СОДСрж3llие ПOnНТИ'lсской реформы состоит, по МllеllИЮ 
ДЭII СЯОПИllа, во-первых, 8 децеllтрализаl'ИИ влаСТIIЫХ 
ПОЛIIОМОЧИЙ ЦСlrrpа в области ЭКОIIOМИКИ, 110 Ile 8 П!JИIIЯТИИ 
ПОЛИТИ'lеских решеllИЙ, а, во-вторых, 8 улучшеllИИ системы 
подбора кадроВ, которое он ПОllимает как 11000'ene1ll1OC их 
омоложение. . 

В ТСЧСllие ПОСЛСДIIИХ ПЯТllaJщати лет в Китае создаllа д~ 
8ОЛЫIО СТРОЙllая система обновления работllИКОВ IlаРТИЙIIOГО, го
сударетВСllllOГО и ХОЗJlЙСТВСllIIОro аппарата, 1I001У'IИВШая мстафо
РИ'lескос назваllие ухода с ЛИIIИИ "нсрвой" lIа "вторую" и 

2 с .... : дэн с-мн. Основные .опросы совре ... енного Кита ... М., 1988. с.-230-
232. 
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"третью·:;. P~'lb идет о ПОСТСIIСIIIIOR замснс кадро' преКnОllllOГО н 
пожилого возраста более молодыми работниками. С :пой цслью 
была r'lродумаllа целая систсма мср - 01' создаllИЯ "а ВССХ УРОВIIЯХ 
В партийных комитетах комиссий совстников до издания с(хл
встс.твующих IlOстаноnлсний, реl'ламснтирующих возрастныс 
рамки выхода Ila IIСНСИЮ различных катсгорий служащих и раею
чих4• 

При сущсствующсй В COUpeMCHllOM Китас систсмс ПOJIИТИ
ческой масти lIодобllые IIOВОВведсния в ИЗDCCтной СТСНСIIИ 110-
ЗВ01lЯЮТ повысить эффсКТИВllОСТЬ rocYAaPCТВCHllOГO и хозяй
CТBellllOГO упраnЛСIIИЯ. В стране сущсствуст своя, китаАская CIIC
цифика принятия 110J1ИТИ'IССКИХ решсний. В ТСЧСНИС десЯТИJlt,:ТИЙ 
сложился доволь .. о МllOгочисленный слой ПОЛИТИ'IССКОЙ :элиты, 
состоящий из lIаРТhЙllЫХ, rocYAaPCТВCIIIIblx и ХОЗЯЙСТВСIIIIЫХ чи
новников, связаllllЫХ корпоративными интсресами. Всс сс члсны 
НСIЮведуют одну И ту же идеологию, преСJlСДУюr ОДIlУ и ту же 

цель, хотя у IIИХ может быть и разли'шос предстамснис о мето
дах ее рсализаl~ИИ, Самый вср"ый слой элиты состаWIЯет узкий 
круг лиц, заllимаlOЩИХ либо занимавших высшис ДОЛЖIIОСТИ в 
партии и государствс. На всршине своеобраЗIIОЙ IIОЛИТИ'lсскоR 
пирамиды lIаходится Д:ш СЯОIIИН, которому IIРИIlад.1IСЖИТ особая 
СОI~иалЫlая роль. Считается, 'ITO д:.Ш СЯО"ИII так жс как и Мао 
ЦЗЭДУII ОТIIОСИТСЯ к хаРИЗМ~ТИ'lсскJtм ТИ'lIам личности. 

В псриод ·КУЛЬТУРllоR революции' 011 дважды подncргался 
опале, послсдняя из которых заКОlI'lИJlась только со смсртью Мао 
Цзэдуна. У'lИl'LlВая сго опыт, IlрофсССИОllaJlЫlые даlШЫС, зруди
цию, Дэн Сяошш бьU1 во:.праЩСII в состав руководства. И здесь 
оказалось, что TOJlbKO 011 смог преwюжить КОIIКРСТIlУЮ И pca1Ilf
СТИ'IССКУЮ "ро .. рамму реформы китайского общсства, получив
шую ВIIOCJIСДСТIIИИ lIазuаllие ·СOl~ИlUlизма с китайской спсцифи
кой·. OItll3KO IЮll3ТОРСКИЙ дух этой llрограммы нс смог бы IIРИ-

3 Под ·второй ЛНIIНСЙ· IIОllнмастси перевод кадровых работннков в paHr со
BeTIIHKoB. т,е. ОСliо6ождеllне нх ar ПUВССДIIСНlIui\ ПРIIктнческоi\ работы. 
'Третьи ЛНIIНИ· 031111'111ет отход IЩIIРОВЫХ работннков аообще ar активноi\ 
политичесlCОЙ деИТСЛLIIОСТИ. 

4 ТаlC. напрнмер. ридовой профессор аузами аlCадемнчесlCОro HHCTtnyтa. НС 
имеЮЩНi\ революцнонных 3aCJIyr. Т.с. не ic1)'IIНВIIIНЙ 8 партию до l-ro ОIC
ТIIбри 1949 r •• IC MOMCII1)' обра3088IIНII кнр илн не нмеющий аыдающихси 
3aCJIyr 8 своей области. 8 60 лет а оБИ:IIIТCJIЫIОМ ПОР"ДКС )1IОДИТ на пснсию. 
В то ЖС арем" 60-лстииil возрасТ НС ИМИСТСII ограннченисм Дnll работtlНICОВ 
партиilllOl'О и rocударстнсНlloro 8111lарата, имеющнх особые lIIСЛУГИ. 
Подобllаll практика реГJlамеНТИРУСТСII 110дробllЫМН ИНСТРУКЦИIIМН. не пуа
JlИICУЮЩИМИСII а arкрытой псчатн. но они достаточно широlCО известны 8 
IIругах IClfl'lliiclCoil оБЩCCТIICННОСТII. ' 
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нести ему ПОЛИТИЧССКОI'О капитала, если бы 011 IIC обладал осо
бым даром убеждать своих коллсг по РУКОВОДСТВУ, 'шеllOВ нартии, 
массы в том, что предлагасмый им нсоБЫ'IIIЫЙ, IIСОРДИН3I1IIЫЙ, 
расходившийся С общспризнанными IIРИIII~Иllами социзлЫlЫЙ 
просJCТ обре'IСН на уснсх. Важную роль сыграло то, что Дэн 
Сяопин делал аю\снт на наl\ионаЛЫIЫХ 'IYBCTJlax КИТOiйцсв, их на
I\ИОНальном достоинстве, неповторимости нрсдложснногоим 

курса. В результате Дэн Сяонин постеПСllIIО ИЗ 'шсна высшсго 
политического руководства, имеющего одинаковыс нрава с дру

гими своими коллегами, превратился в IIСРIIОС лицо 8 страllе. 

Самос удивительнос, что он, не будучи формально ни 
Председателем ЦК КПК, ни Гснсральным Секретарем ЦК пар
тии, тем не Mellee стал IIЫСIIIИМ арбитром IIOCJIСДIIСЙ ИllстаlЩИИ В 
принятии ответственных политических реIllСIIИЙ. Послс XIV 
съезда КПК, СОСТОЯВUlСГОСЯ в 1992 г., ДЭII СНОIIИII формально 
отошел на ·третью линию·, сложил с ссбя IIOCJIСДПИС ДOJIЖНОСТ
ные обязанности Предссдателя Цснтрального BOC/IIIOI'O Совста 
кнр, однако его политический авторитст IIО-Нрежнсму IIСПРСре
каем. В последние годы официальная китайская НРОllэгаllда уси
лснно создает культ Д:ЭII Ся(щина. I1рактичсски с ССРСДИIIЫ 80-х 
годов Дэн Сяопин, как и в СНОС llремя М;IO Ц.зэдун, стал своего 
рода имnсратором. Мы ГОIIОРИМ - СIЮСГО рода, - ибо в том и 8 
другом случае впасть, равную власти IIMllcpaTopa, оба чсловска 
получили благодаря своим личным качсствам, харизматичес
кому дару. Завоеванный им ПОЛИТИ'Iеский авторитет во МIIОГОМ 
объясняется тремя качсствами: во-псрвых, уменисм слсдовать 
КОНФУI\иаIlСКОМУ ПрИlщипу "золотой ссреДИIIЫ·, согласно кото
рому нсобходимо избегать крайностсй при пр"шитии решсний, 
учитывать всс, даже противоположные мнсния, подходить к ре

ШСIIИЮ вопросов, исходя из IIрИlщипа: с одной стороны и с дру
ГОЙ стороны; во-вторых, - прагматизмом, т.е. умснисм во время 
отказываться от устаревших догм и стсреотинов и, 113KOIICI\, в

третьих, - смелостью и твсрдостью при реализации IJРИIIНТЫХ 

решсниЙ. Д:Щ Сяопин - ПОСЛСДIIИЙ китайский реформатор, при
надлежащий к етаршсму ПОКOJIснию комму"истичсских лидсров. 
ДЭН СЯОНИII отлично сознает, что то общество, которое он хо',ет 
ностроить В Китас, нс будет СОI\Иалисти',сским, скорес 0110 будет 
капиталистическим, 110 с китайской Сl1еl\ИФИКОЙ. Для еro обозна
ЧСIfИЯ 011 ИСflОЛЬЗУет традИЦИОIШОС китайскос 110llятие "общсство 
благодснствия·. Вместе с ,'ем ДЗII СНОПИlI считзет, что отказ от 
nозунга - "строим СОI\Иалистическос общсство" (не от идси - от 
идеи ОН внутренне уже отказался) поставит IЮД удар саму ре
форму. (Решения последнего нояБРЬСКОI'О IUICHYMa ЦК КПК 
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1993 г. в спучае их реализаl'ИИ нсизбcжJю IIРИНСДyr к дальнсй
шсй ·капитализации· страllЫ). ОН IIC раз ГОВ()РИJl об особых успо
виях "",тая - размсрах тсрритории и IlаСCJIСIIИЯ, РСI'ИОllалЫIЫХ 
различиях, особсllllОСТЯХ истории, МНОI'ОlIаl,ИОЩUIЫЮМ составс, 
сюда жс МОЖIIО добавить и факт IIИЗКОЙ 1I00IИТИ'lССКОЙ культуры 
народа, двадцать процснтов которого просто IIсграмотно. Эти ус
ловия, по его МIIСIIИЮ, "е IIОЗВОЛЯЮТ реализовать в стране атри

бyrы западllОЙ дсмократии. дЭН Сяопин II000aracт, что в спУ'lас их 
переноса Ila китайскую ПО'IОУ ВОЗIfИКIIСТ реальная опаСIfОСТЬ воз
ИИКНОВСIIИЯ IЮIIИТИ'IССКОЙ IlестаБИЛЫIОСТИ, анархии и хаоса. 
Именно этими соображСIIИЯМИ были продиктованы решсния о 
смещt:IIИИ Ху Яобаllа с lюста ГСllералЫIOI'О сскретаря ЦК КПК в 
январе 1987 г. пocnе первых студеll'IССКИХ ДСМОllстраций и о 110-
дамеllИИ СТУДСJlЧССКОГО ДВИЖСШUI, имсвшсго место в мас-июпс 

1987 г. 
ПО МIIСIIИЮ Д:>II СЯОIIИIIЗ и других китайских лидсров, в ус

ловИJIX совреМСllllOГО Китая ПOllИ1'ИЧеская IX-'Форма необходима, 
но она должна быть IIOД'lИlIСllа ЭКОIIОМИ'IССКОЙ реформе и иосить 
ОГР:ШИЧСllllыR характср. Ее основные ПрИlЩИllЫ были сформули
рованы в OrICТIIOM докладе ЦК КПК ХIII С'Ьсзду партии 
(октябрь 1987 г.) Их ссмь - раЗI-раIlИ'IСНИС фушщий паРТИЙllЫХ и 
правитепЬСТВСllIIЫХ ОРI"аIЮВ, ДСI,СIIтрализаl'ИЯ у"раВЛСIIИЯ; улrl

ШСIIИС работы IIраIШТС1IЬСТUСIIIIЫХ oprallOB; IIСрестройка систсмы 
подбора ка1l(ХШ; ВВСДСIIИС систсмы общеСТВСllIIЫХ КОlIсультаl,иА и 
ДИiUюга; СОВСРШСIIСТIЮl1аllИС систсмы IIOIIИТИ'lсскоА демократии; 
УСИJlСIIИС заКOIIOТВОР'lССКОЙ ДСЯТС1IЫIОСТИ. Под СОnCРШСIIСТВОва
иисм системы IIО1IИТИ'IССКОЙ дсмократии ПОlIимастся не ввсдснис 
систсмы раздспСIIИЯ властсй, а IIOВЫUJСllие ро1lИ общестВСIIIIЫХ 
оргаllизаl'ИЙ, улrllllСllие работы ЦСllтралЬНОI'О и MecтllblX llред
ставитс1Iыlхx opralloB; IЮД разграНИ'lеllчем фУlIкциА партиRIIЫХ 
и госудаРСТВСIIНЫХ органов - IIC IIOД'lсркиванис Ilсрвостспенной 
pOIIи государства, а лишь отказ от IIСIIУЖ"Оro ;\ублироваIlИЯ 8 ра
боте этих ОРI"аIЮВ; IЮД систсмой оБЩССТВСIIIIЫХ КОIIсультаl(иА -
не согласис с IIРИ;ЩИIIОМ МIЮl'ОllаРТИЙIIОСТИ, а ПРИЗllание COI,"
алыIйй pOIIи ДРУI"ИХ lIартиn. В СУЩIIОСТИ, pe'lb идст О ПОВЫШСIIИИ 
эффсКТИВIIОСТИ ФУIIIЩИОllироваllИЯ 1I00IИТИ'IсскоА системы в ии
тсресах ОСУЩССТWIСIIИЯ :ЖОIIOМИ'lССКОЙ реформы. Псрсфразируя 
спова ДЗII СЯОIIИllа, МОЖIIО сказать: цепь политичсской реформы 
- добиться, "тобы вся страllа сразу жс присту"ила к решснию хо
ЗЯЙСТВСIIIIЫХ BOllpocOB, как ТOIIько пocnсдует соотвстствующиА 
"ризы&. 

СобствеНIIО, в lIаСТШIЩ<'.с время в Китас существует автори~ 
тарная систсма. Это IlроЯВЛЯется в спсдующсм. Впасть комму"и-
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стичсской партии Китая IIОСИТ неограJlИ'lСll1lЫЙ характср, опира
етСJl в значитс:.IIЬНОЙ crСllСllИ "а СИДУ. Вместе с тсм Jlc:.IIЬЗJl отри
цать того, ЧТО режим ИМс(''Т дО сих IJOP массuuую 11OА/,ержху. Ддя 
COBpeMCllНOГO китаАСКОI'О общества характерна также МОIIOIIOJlИ
зацня масти и ПOJlитики, 1I00IИТИЧескuй ОIIIIOЗИЦИИ fI оБЩСI1РИ
НJlТОМ смысле этого CJ.OBa не существует, CCJ1И не считать IIC IIРИ
знавасМых мастями И,IIО существу,llellСi'aJlЫIЫХ исБОJIЬШИХ 
ГРУIIП IJравозащитников. НОСИТeJUlми ВJlасти выстунаст узкий 
круг лнц. 

BMt:CТe с теМ в Э'fОМ обществе ИМССТСН ОllреДCJIСJIIIЫЙ lU1юра
лнзм прежде вcero в ЭКОlIомике и, кaJ< ЭТО IIИ парадоксально, в 

ИДCOJIOI'ИИ. Власть в лице руководящсго слоя ПOllИТИ'lеской 
ЭJIИТЫ занята прежде ВССГО ВОJlросами обсСI1С'lСШl1I BHyтpCJlIICГO 
ПОРJlДка н ВIIСШllей безопасности. Что касается ЭКОIIОМИКИ, то 
здесь се интсресуют ВOIlPOCbl cтpaTCl'H'lCCKOfO характсра, olla "е 
осущесТВJlЯст ТОТaJlЫIЫЙ KOIITPOllb Ilaд сферой реалыIхx TooaplIO
деШ~IЫХ ОТIIОШСIIИЙ. ФуIlКЦИОlIироваllИС мсхаllИЗМО!l рьшоч
HOI'O самореГУJlироваJlИЯ обссllе'lИваt..'Т существоuание OllpeACJICH
ной ЭКОIIОМИЧеской свободы, аВТОIIОМ~И JlИ'ШОСТИ в этой сфере. 

ПОJlВИВШИЙСЯ В ходе ОСУЩССТВJIСIIЮI ЭКОJlОМИЧес-кой ре
формы ЭКОНОМИ'lеский IU1ЮРaJlИЗМ lIаходит спое отражt:Jlие в СО
циалыlOЙ структуре и ПOlIИТН'IССКОЙ жизни Китая. Со:\иanЫlая 
диффереllциация, пришсдшая lIа CMellY pallce МОIIOlIИТJIOМУ об
щсству, IlРОJlВJUlСТСJl lJ(>СЖде ВССГО в IIOJlWIСIIИlI IIOUOro среДIIСГО 
класса в лице как IlаРТИЙllо-госудаpt..'ТВСIllIЫХ кадров, нх KUJ1JICr, 
"псреброшеIIllЫХ" в КОММСРI\ИЮ и IIреДllринимаТellI,СТВО, и лиц, 
Ile имсвших раllсе IIИкаких связсй С НОМСllклатуроЙ. За roAbl ре
формы в Китае, как в ЦСJJТре, так и "а местах, ВЫРОСЛО IIOUoe по
КOIIСllие людсй - БИЗIIССМСНОВ, IlреДIlРИlIимаТCJIСЙ, в том ЧИCJlе и 
"С 'UICIIOB КПК В возрасте 30-55 лt..'Т, IIРСДIlРИИМ'ШUЫХ, инициа
тивных, JlИшсJltlbIX ДОl'маТИ'lССКИХ Ilредстав,'IСIIИЙ, нскущихCJI 
болсс о реllтабсльностн, IlриБЬUlJlх,зараБатыuаJlИИ ACJlCf, IIСЖCJIИ 
О. сuБJlЮДСJJИИ ИДСOllОГИ'lсских IIРИlIЦИlIOВ.Эти люди, ес1'с
СТВСJllIO, стремятся К тому, чтобы их ЭКОIIOМИ'IССКИС И IIOIIИТИ
ческие ИlIтересы бъuiи IlpeAcтallJJ':lIbl в 0pl'allax lосуда~"ВСIIIIОЙ 
масти, в lIартийном allllapaTe, В УC1l0ВИJlХ аuторитаРIIOI'О режима 
ДРУI'ОЙ возможности для защиты CBUIIX ИlIтсресов у IIИХ IICТ. 
ПОЭТОМУ В КОММУllистичсскоА партии IJОJlВИJIИСЬ две. ра3JIИ'IIIЫХ 
rpYlllJbI Иlгtересов - ОДllа, выступавшая за IlРОДOlIЖСIIИС ЭКО'lOми

'IССII:ойреформы, ДРУI'ЗЯ - за их замеДЛСllие ИЛИ .даже приоста
IIOWiсние, ПРJlМое институциоllaJIыlе оформление этих I"PYIIII 
И'lТсресов В китайском обществе Ila цаНllUМ этаl1е заТРУдllено, 
хотя kUlIссрвативныс СИJIЫ объективно состаnЛJlJlИ бoJlЬШИlIСТВО 11 
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КОМИССИЯХ сощ.'ТIIИКОВ ПрИ парткомах. ОДllако борьба мсжду 
двумя ГРУllllами ИIIТСресов uula ПОСТОЯ 11110. Olla выражалась в 
форме дискуссий lIa страllИЦах наУЧIIОЙ и 11аРТИЙIIОЙ IIС'lати, в 
СТOJlkJlOВСllИИ МIIСIIИЙ Ila раЗЛИЧIIЫХ совсщаllИЯХ, в характсре и 
содсржаllИИ lIаРТИЙIIЫХ реШСIIИЙ И указаllИЙ. На рубежс 90-х го
дов консерваТИВllые силы. явно под ВЛИЯIIИСМ событий В 
Советском Союзе И Восточной Европс, КОНСOJlидироваJlИСЬ и 
ПРСДIlРИIUUlИ IIOIIЫТКИ остаllОВИТЬ ЗКОIIOМИ'lССКУЮ реформу. В 
чаСТIIОСТИ. ОIlИ з<Utвили, что llеобходимо закрыть СIIСЦhaJlЫIЫС 
ЭКОllOмичсские ЗОIIЫ, IlОСКОЛЬКУ ОIlИ являются рассаДIIИКОМ ка

питализма И всех IIСI"аТИВIIЫХ JlмеIlИЙ. связаllllЫХ С IIИМИ. В этих 
условиях Дзн СЯОПИII в начале 1992 г. прс.:ДIlРИIIЯJl IIОСЗДКУ lIа юг 
cтpallbl, I"Ae, 110 существу, выступил с IIРИЗЫВОМ IIРОДOJIЖЗТЬ ре
форму. Его указания БЬUlИ офоРМЛСllЫ в виде "ДОКУМСllта N~ 2", 
который бьUl. как оБЫЧIIО В таких CJIУЧаях, ООьЯlSJ/СII обнзаТСJlЬ
иым АЛЯ ВllyrРИllаРТИЙllOЙ проработки. 

CJIOЖIIЫС реaJlИИ IIОЛИТИ'IССКОЙ ЖИЗIIИ Китая lIаllUJИ св()е от
ражеllие в ряде ТСОРСТИ'IССКИХ дискуссий. Так во второй IЮ]ЮIIИlIС 
1988 Г. - псрв!:й ПWЮОИlIС 1989 Г. в китаЙСКОЙ ПWlИпt'lССКОЙ lIa
уке IllХШUlа ОЖИDJJСllllaJJ ДИСКУССИЯ О Ilрироде авторитаризма И 

дсмократии и их СУДI.бах BCOllpeMCllllOM Китас. В хlщс ДИСКУССИИ 
выявилис:. двс то"ки зреllИЯ. СТОРОIIIIИКИ ОДIIОЙ I'О'IКИ зреllИЯ 
под"еРКИUa.JIИ Ilеобходимость слсдования заllадllЫМ, дсмократи
ческим моделям раЗIIИТИJl. Другис, IIРИЗllавая в IIРИIЩИIIС необ
ХОДIIМОСТЬ НJXшсдеllИЯ в Китас демократизаl~ИИ, в ТО жс Ilper.IJI 
ГОВОРИЛИ О lIеобходимости учитывать СIIСЦИфИКУ социокультур
ных УCJlOвий cTp;allbI. Их ИСХОДНaJJ ПОЗИI~ИJl BKpaTI~c состояла в 
слсдующсм. 8 Китас отсyrстоуют дсмократичсскис традиции, по
:лому АЛя осущеСТDJJСIIИН модеРllизаl~ИИ в lIастояЩСС время 

НCJIЬЗЯ ИСПOJI .. зооать заllадный OllblT в видс парлаМСIIТСКОЙ дс
мократии. 8]I;'CTL ДWIЖllа быт .. спсреДОТОЧСllа в руках IIWIИТИ'IСС
коЙ :щиты или rIРОСВСЩСIIIIOl'О лидера. По их словам, ИМСIIIIО та
коЙ' 11)'1'" IIOJIИТИ'JескOJ'О раЗ811ТИЯ IIРОIШJИ ЮЖllaJJ Корея, 
ТаЙllаllЬ, ЯIIOIIИЯ. 8 IIOИСках ТСОpt."fИ'IССКОГО оБОСllооаllИЯ CTOPOII
ники зтой ТО'IКИ ЗРСIIИЯ обрапUJИСЬ к КOIЩСIЩИЯМ IIOJlитической 
МОДСРllизаl~ИИ КОllссрuаТИОIЮГО ',олка, в 'lаСТIIОСТИ, к работам 
с.хаll:ГИIII,.Оllа. Как ИЗIICСТIIO. 011 стаоил модеРllизирооаllllОСТЬ 
IIОЛИТИ'/ССКИХ ИIIСТИтyrов в зависимость Ile от стеllСIIИ их дсмок
раТhзации, а от их III)(·'IIIОСТИ И оргаllизоваllНОСТИ. 

МОДСРlIl;lзаl,ЮI требует жесткой, цеllтрализоваllllОЙ, по сyrи )lсла, 
тоталитаРIIОЙ WI<fСТИ.ИОО Т01lЬКО Оllа МОЖ(,'Т обсСIlС'lИТЬ IIСРСХОД К 
РЫIIКУ И lIаЩЮll311ЫЮМУ С;'.ИIJСТВУ в ранее отсталых CTpallax. 
Поэтому в Itрощ:ссс МОДСРlIIв;а"ии lucYJtapcTBO ,tрСCJlедуl..'Т ДВС 
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цели: политическую демократию и П()J)ИТИ'IССКУЮ стабильность, 
при'!см 8 уcnовиях отсутствии 1, JJ1ИТИ'lССКОИ стабильности не 
может быть рсалИЗОВiiН3 политическая дсмократия. Иначе ГО
воря, человечество может не ИМ(,1"L сlК'бoды, но имсть порядок, 
однако оно не может, Ile имся стабильности, иметь сlК.Юоду. 

Приоерженцы этой позиции выдвинули КОIЩСПЦИЮ ·нового 
авторитаризма", согласно которой развитие СОВРСМ~IIИОГО китай
CkOl'O общества требуст СО'lстаIlИЯ авторитарlIОГО режима власти, 
Т.е. ЦСlIтрализоваНIIОЙ системы управления, со свободой, Т.е. 011-
ределСШlOй степенью дсмократии, причем критсрисм демокра
тичности тех или ИIIЫХ свобод является их ·способность разви
вать рынок". СовреМСНIIЫЙ Китай lIерсжиоаст ПСРСХОДIIЫЙ период 
or IIСрЫllOЧllOЙ экономики К РЫIIОЧНОЙ, поэтому на пеРJJЫЙ маи 
8ыдвигаются проблсмы oGccIJС'lСIIИJI ЭКОIIOМII'jес~ой свободы •• 
не развития демократи'tССКОЙ сисгсмы. ПО МIIСIIИЮ одного 51З 
учаСТ/lИКОВ дискуссии, демократия как crpoй H~ ооязательн') 
ДOJlЖllа СУщec'l'вовать ОДIЮUРС.:МСIIИО со свобоДОЙ. Если есть де
мократия, то обязаТСJlЫIO С(.'Ть сообода, oAllaKo, если есть свобода, 
то не вссгда ее.'ь демократия. ПРlfМСРОМ тому - fOIIКOllf. В д;ш
НОМ Cn)'lae под свободой IЮlIимастся ЭКUJlOмическая свобода, Т.С. 
аВ1'О'IOМИЯ ЛИЧIIОСТИ в ЭКOIЮМИ'JССКОЙ сфере. с.."тОРОЮIИКИ KOII
цепции "щшого авторитзризмзО IIOСТУЛltрооали теЗIlС о "'ОМ, что 
РЫIIO'III.lЯ экономика по самой своей IIРИРОJ'i~ ПРСДIШllаГdет эко
IIOМИ'IССКУЮ свобоДУ. ПОСКОЛI.КУ ОСIIOUЫU3L'ТСЯ на свобод~ выбора 
каждого человека и CI'O ЯСIIО выражСlIlIОМ нраве У'lасгия в произ
водстое. Для развиваЮЩIIХСЯ CI'pall, !<которым ОТIIОСИТСЯ Китай, 
крайне важllО, Ч'ГО ЭКОllОМИ'IL'СIШС с.ю(юды обесllсчивакrr не 
T~lbY.O УС1'ОЙ'.ИllOCТь ЭКОIIOМИ'IL'СКOI'О раЗUИТllЯ, 110 и полити"сс
кую стабiUlЫIОСТЬ. В ЭТИХ CTpallax Ilа(1J13МСI11'Ская дсмокраТИ'IСС
ka)1 систсма Ile может CJI)?=<i~Tb 1I0;JTOMY средством ввеДСIIИЯ P~I
IIOЧII'IХ ОТIЮI11СIIИЙ, Ilапротив, IIOCJ'СДllие в КОIIСЧIIOМ С'lсте IIРИ
ВОДЯ'Г к IIOЯWlСIIИЮ систсмы IlарлаМ;:I'Т<'Р.lз~а. 

\ Диску.::сияо СУДLбах аВ1'0IН1таризма и демократии в Кит Je 
IIОСИJlа 1,1II0roасIIС ..... ·II .... й xapat:rcp. М.... затронул" здесь ЛИШЬ 
ОдИlI и:а MOMeIlToB, который ИМСL'Т IIРЯМОС ОТllOШСllие lI. pacc~taT
рипаемuй тсме. ПUCiIС И3DCCJ'IIЫХ событий Ila lUющади TНlILi1.IL
МЭIIЬ u(iСУЖДСII6IС даlllюil IlроБJlсматики lIа страllИцах китайской 
Ilсчати IlрскраТIIJЮс.:ь, 1 ЮС 11.0.) 1 1.1\)' 0110 вспучае CI'O II(ХЩOJIА<СIIЮI 

стало б.... ззтраl'ивать В3ЖII~iiшие вопросы 1'ОС)'дdр<.'ТUCНlюll 
ЖltзlШ. 

• •• 
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Существующий в современном Китае авторитарный pt'..жим 
имеет не толысо свои достоинства, но и нer.остатки. НеМИllуемый 
в БJlижайwее время уход из политической жизни Дэн СЯОIIИllа (в 
1994 г. ему исполняется 90 лет) нсизбеЖJIO ставит вопрос о поли
тических Г3раIПИЯХ продonжения курса, начатого в ICOlще 1978 r. 
ИИIm) из нынешних lCИТайсJCИX руководителей не имеет TaКl)ГO 
авторитета, каким обладает Дэн Сяопин, НИКТО из ни" не может 
Ifретендовать на ОСвобождаЮ~АСЯ "трон императора". И хотя 
сипы ICOHcepвaтopoB ослаблены , их ВJlИЯllие в партии и в обще
стве еще очеllЬ велИICO. При любом серьезllOМ OCJIожнении со
циальной и особенно ЭlCOномическоА обстановки они имеюr 
серьезные шансы на успех. Можно преДПОЛОЖИТь,что ICOllфУЦИ
aHCкaJI терпимость, следование ПРИIJЦИПУ "золотой середины" 
l-Vзьмет верх над ИДCOJlогичесКИI>IИ догмами. Однако при мер со
временного КИТaJI лишниl раз свидerепы:твует. что магистраль
ный путь развитии ПWlитичес:коА истории лежит DO введеllИН де
мократических ИНСТИ';yI'О8 масти, ЧТО, есrесТВСIШО, не 

искпю"ает непременного учета социалЫIО-КУЛЬТУР11ОГО и 

ИC'fОРИЧССlCOго ICOнтекста. 

, 11. XI\' С1ОС3ДС кпк 6~ ... iI "acтIICICТII, ynJl8:N'иеиы IIОМИССИН соеетннк08. 
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