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Васечко В.Ю. Наука в политарном обществе: приключения 
и судьбы ученых в цивилизациях древнего и средневеко-
вого Востока. М.: ИНФРА-М, 2022. 373 с.
Монография посвящена выяснению специфики тех социально-исторических и 
культурных факторов, которые определяют формат исследования вещного мира 
(Природы, Космоса, Универсума) в социумах политарного типа, под которыми по-
нимаются в первую очередь цивилизации древнего и средневекового Востока. Чело-
век, избравший для себя в качестве жизненного приоритета занятия естественными 
науками, находится в политарном обществе под достаточно жестким социальным 
прессингом как со стороны социальных институтов (главным образом государства 
и клира), так и со стороны чуждого научным интересам подавляющего большин-
ства населения. Однако в отдельные периоды и при благоприятных обстоятельствах 
академическое сообщество оказывается здесь вполне способным к самоорганиза-
ции и самодеятельности, способным дать успешный ответ на внешние социальные 
вызовы. Свидетельством этого успеха оказываются многочисленные эпистемоло-
гические новации и открытия, которыми изобилует история политаризма, но ко-
торые, как правило, не получают дальнейшего развития и оказываются невостре-
бованными по причине неблагоприятного изменения социально-политической 
конъюнктуры. Социально-исторический и культурологический анализ науки по-
литарных социумов помогает более точно обрисовать универсальную траекторию 
познания человечеством окружающего мира, а также взглянуть в новом свете на 
социальные и моральные проблемы, с которыми сталкиваются ученые в последую-
щие эпохи, вплоть до наших дней. Книга адресована науковедам, философам, исто-
рикам и всем, кто интересуется историей науки, ее местом и ролью в обществе, а 
также нравственными коллизиями, с которыми так часто сопряжена деятельность 
ученого-профессионала.

Васильева О.И., Воронцов В.С. «Наш век пройдет. Откро-
ются архивы…»: актуальные проблемы региональной 
истории в документах архивов Удмуртии. Ижевск: Инсти-
тут компьютерных исследований, 2022. 346 с.
В книге на основе архивных документов рассмотрены отдельные страницы регио-
нальной истории и удмуртского народа периода конца XIX – начала XXI вв. Ана-
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лизируются события, оставившие заметный след в истории Удмуртии: Мултанское 
дело, революционные трансформации 1917 г., создание удмуртской автономии, 
реализация политики коренизации, становление и развитие национальной школы 
и др. Исследования дополнены публикацией документов региональных архивов и 
статистическими материалами. Книга продолжает серию трудов, согласующихся с 
редакционной политикой научного журнала «Ежегодник финно-угорских исследо-
ваний». Адресована историкам, этнографам, краеведам, преподавателям, студентам 
вузов и всем, интересующимся историей Удмуртии.

Официальный дискурс российской политики памяти о 
советском прошлом: стратегии интерпретаций, акторы, 
коммеморативные практики / О.Ф. Русакова, С.В. Мош-
кин, Е.Г. Дьякова [и др.]; под общ. ред. О.Ф. Русаковой. Ека-
теринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2022. 378 с.
В коллективной монографии рассматриваются основные структурные компонен-
ты официальной политики памяти, а также проблемы, связанные с противоречия-
ми внутри официального дискурса политики памяти о советском прошлом, к ко-
торым относятся: стратегия примирения альтернативных трактовок Октябрьской 
революции; интерпретации образа Сталина в официальном дискурсе современ-
ной политики памяти; выявление причин и следствий распада СССР и др. Особое 
внимание уделено вопросам изучения истоков и цены Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне, нарративному анализу «победных» фраз-клише, 
педагогическим аспектам изучения политики памяти о Великой Отечественной 
войне и др. Посредством анализа дискурса российского кинематографа, изучения 
школьных учебников и проведения социологических исследований раскрываются 
особенности преломления официального дискурса памяти в современном массо-
вом сознании.

Фишман Л.Г. Эпоха добродетелей: после советской мора-
ли. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 232 с.
Устройство российского общества долгое время описывалось отечественными со-
циальными науками с помощью адаптированных западных теорий и классифика-
ций. В результате его современное состояние представало как набор архаических 
феноменов, сплошное «отклонение» от социальной и политической «нормы». Такие 
описания отвечали исключительно на вопрос: чего в этом обществе нет? Исследова-
ние Л. Фишмана – попытка отказаться от такой парадигмы и описать тектонические 
сдвиги в коллективной морали, произошедшие в России в конце XX – начале XXI вв., 
с более гибких позиций. Автор выдвигает тезис о том, что «злые» институты и прак-
тики иногда вырастают из вполне благородных норм и ценностей, а людям может 
не хватить опыта и предвидения, чтобы вмешаться в этот процесс. Читатель узна-
ет, почему сама внутренняя логика советского общества обрекла его на движение 
к той точке, в которой оно в итоге оказалось – значительную роль в этом сыграла 
специфическая социалистическая этика добродетели и связанные с ней коллектив-
ные практики.


