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Тропы метода

УДК	304.9	
DOI	 10.17506/dipi.2019.34.1.1019

НА ПУтИ К НОВОЙ АНтАГОНИСтИЧеСКОЙ  
ФОРМАЦИИ?*

*	 Статья	подготовлена	в	рамках	работы	по	проекту	РФФИ	№	19-011-00650	А	«Конту-
ры	посткапиталистического	общества:	перспективы	и	социальные	противоречия».

Давыдов Дмитрий Александрович,
Институт философии и права  
Уральского отделения Российской академии наук,  
кандидат политических наук,  
научный сотрудник отдела философии,  
Екатеринбург, Россия,  
E-mail: davydovdmitriy90@gmail.com

Аннотация

Статья	посвящена	осмыслению	перспектив	становления	посткапиталистического	
общества.	Автор	обосновывает	 тезис,	 согласно	которому	процессы	складывания	
посткапиталистических	общественных	отношений	идут	уже	давно,	однако	многие	
из	них	выпадают	из	поля	зрения	исследователей,	так	как	их	легко	спутать	с	негатив-
ными	проявлениями	капитализма.	Согласно	автору,	будущее	посткапиталистическое	
общество	будет	 еще	более	противоречивым,	 чем	буржуазное.	Речь	должна	идти	
о	становлении	новой	антагонистической	общественной	формации.

Ключевые	слова:

Коммунизм,	посткапитализм,	социал-демократия,	общественные	формации.

Сегодня	вновь	становится	актуальной	идея	перехода	к	посткапиталистиче-
скому	обществу.	Это	обусловлено	как	углублением	противоречий	современного	
глобального	капитализма,	так	и	рядом	перспектив	влияния	бурно	развивающихся	
высоких	технологий	на	социальную	структуру	общества.	При	этом	существую-
щие	концепции	посткапитализма	[7],	в	основном,	выстраиваются	по	привычной	
марксистской	логике:	есть	некое	«старое»	состояние	сегодня,	которое	преодоле-
вается	прогрессивной	социальной	силой,	чтобы	затем	выстроить	новое	общество	
на	началах	справедливости	и	всеобщего	благополучия.
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В	настоящей	статье	я	попытаюсь	представить	противоположную	карти-
ну.	Посткапиталистическая	общественная	формация,	к	которой	мы	движемся,	
не	просто	будет	иметь	свои	противоречия,	она	будет	антагонистической.

Почему можно/нужно говорить о посткапитализме сегодня

Прежде	 всего,	 необходимо	 ответить	 на	 ряд	 вопросов,	 которые	могут	
возникнуть	еще	до	обсуждения	ключевого	вопроса.	Например,	зачем	вообще	
говорить	о	противоречиях	общества,	которое	еще	только	маячит	где-то	далеко	
за	горизонтом,	если	еще	противоречия	капиталистического	общества	не	наш-
ли	своего	разрешения?	Однако	таким	вопросом	задается	только	тот,	кто	при-
держивается	чрезмерно	упрощающих	реальность	взглядов:	сначала	будто	бы	
разрешаются	противоречия	старого	общества,	которое	достигает	качественно	
нового	состояния,	а	потом,	конечно,	в	этом	качественно	новом	состоянии	могут	
возникать	новые	противоречия,	 но	 там	будут	 замешаны	совершенно	другие	
субъекты.	Но	проблема	в	том,	что	в	истории	так	никогда	не	было.	Новая	обще-
ственная	система	всегда	«врастала»	в	старую.	Капитализм,	к	примеру,	словно	
опухоль,	разрастался	в	теле	феодального	общества	и,	в	конце	концов,	завладел	
всем	организмом.	При	этом	никто	не	говорит	о	том,	что	для	становления	капита-
лизма	было	необходимо,	чтобы	сначала	крестьяне	свергли	феодалов,	а	уже	затем	
на	почве	постфеодальных	отношений	родился	капитализм.	Напротив,	последний	
появлялся	изначально	как	система	в	системе	вместе	со	своими	собственными	
противоречиями.	Возникает	закономерный	вопрос:	почему	мы	должны	считать,	
что	переход	к	посткапиталистической	формации	будет	представлять	собой	ис-
ключение	в	виде	революции	пролетариата	(как	о	том	говорил	Маркс),	который	
сначала	позаботится	о	принципиальном	«улучшении»	общества?	Может	ли	быть	
так,	что	новая	антагонистическая	общественная	формация	(в	своем	«зачаточном»	
состоянии)	уже	сравнительно	давно	«вшита»	в	капитализм,	но	мы	ее	не	замечаем	
в	виду	ее	антагонистичности,	по	привычке	обвиняя	во	всех	грехах	буржуазию?

Если	мы	утвердительно	ответим	на	последний	 вопрос,	 то	 для	нас	нет	
никаких	препятствий	рассуждать	о	посткапиталистическом	обществе,	ибо	сам	
предмет	рассмотрения	уже	наличествует	(хоть	и	не	в	развернутом	виде)	в	совре-
менном	обществе.	И	это	далеко	не	наше	открытие:	о	расширении	пространства	
посткапиталистических	отношений	сегодня	пишут	многие	исследователи	[12;	
16].	Как	отмечает	А. В.	Бузгалин,	«если	на	время	абстрагироваться	от	товарно-
денежных	форм	оценки	и	учета	движения	благ	(а	эти	формы	были	даже	в	пла-
новой	экономике	СССР,	они	присутствуют	в	деятельности	любой	некоммерче-
ской	организации),	то	окажется,	что	в	странах	с	социально	ориентированной	
моделью	капитализма	(Скандинавия,	Австрия	и	др.)	вне	отношений	товарного	
производства	лежит	 создание	и	потребление	 едва	ли	не	половины	всех	благ.	
Это	касается	большей	части	дошкольного,	школьного	и	высшего	образования;	
медицины;	фундаментальной	науки	и	значительной	части	прикладной	науки;	
деятельности	общественных	организаций	и	волонтеров;	значительной	части	ин-
формационной	деятельности	(бесплатные	библиотеки,	Интернет	и,	в	частности,	
Википедия)	и	др.»	[4,	с.	47–48].	Многие	исследователи	считают,	что	становление	
так	называемого	«когнитивного	капитализма»,	в	котором	богатство	все	боль-
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ше	обусловливается	приращением	знаний,	уже	есть	своего	рода	начало	конца	
капитализма	[5].	Процесс	«производства»	знания	–	это	уже	нечто	выпадающее	
из	 привычной	 логики	 процесса	 «самовозрастания	 стоимости»,	 описанного	
К.	Марксом	в	«Капитале».	Приращение	знания	обусловливается	неуловимым	
творчеством,	связанным	не	столько	с	трудовыми	усилиями,	сколько	с	талан-
том,	поиском	своего	предназначения	в	мире,	самореализацией.	Наконец,	и	само	
знание	не	обладает	привычными	для	капиталистической	экономики	свойствами	
экономического	ресурса:	оно	не	убывает,	если	им	делиться	(скорее	еще	больше	
возрастает),	 его	можно	бесплатно	и	быстро	распространить	и	предоставить	
каждому	равный	к	нему	доступ.

Однако	именно	 эти	изменения	 в	 структуре	 современной	 экономики	по-
рождают	ложные	представления	о	будущем	после	капитализма,	ибо	 сегодня	
многие	исследователи	склонны	видеть	в	посткапиталистических	отношениях	
в	основном	только	несомненно	положительные	стороны,	а	во	всем	негативном	
обвинять	капитализм.	Оттого	будущее	рассматривается	как	своего	рода	идиллия:	
весь	рутинный	труд	берут	на	себя	машины	и	роботы	(эта	тема	довольно	актуаль-
ная	[14]),	а	человек	довольствуется	свободной	творческой	деятельностью.	При	
этом	творчество	рассматривается	 как	нечто	 во	 всех	 смыслах	положительное	
и	приятное.	Приведем	 слова	А.	Бузгалина:	 «творческий	 труд	 –	 это	 деятель-
ность,	 качественно	отличная	от	 репродуктивной	 (воспроизводящей	прежнее	
качество)	деятельности	по	следующим	параметрам:	а)	творческий	труд	высту-
пает	ценностью,	а	не	обременением;	б)	он	обладает	свойством	самомотивации;	
в)	не	происходит	физическое	потребление	средств	производства	или	этот	процесс	
носит	вспомогательный	характер;	г)	результатом	творческого	труда	выступают	
феномены	культуры»	[3,	с.	17].	При	этом	даже	не	допускается,	что	творческий	
труд	может	приводить	к	новым	формам	отчуждения	[6],	что	именно	в	творче-
стве	имплицитно	содержится	«зло»,	которое	спешит	вырваться	наружу	и	по-
будить	большие	массы	людей	к	новому	витку	«классовой»	борьбы	(хотя	здесь	
еще	нужно	будет	подумать,	насколько	применим	термин	«класс»	для	будущих	
общественных	антагонизмов).

О противоречиях и антагонизмах

Следующий	момент,	который	следовало	бы	прояснить,	–	разница	между	
противоречием	и	 антагонизмом.	В	Советской	 энциклопедии	 говорится,	 что	
«антагонизм»	–	это	одна	из	форм	противоречий,	характеризующаяся	острой	
непримиримой	борьбой	враждующих	сил,	тенденций	[1].	В. И.	Ленин	отмеча-
ет,	что	«антагонизм	и	противоречие	совсем	не	одно	и	то	же.	Первое	исчезнет,	
второе	 останется	при	 социализме»	 [10,	 с.	 357].	К	противоречиям	 социали-
стического	общества	в	советской	науке	относили	следующее:	противоречия	
между	производительными	силами	и	производственными	отношениями;	между	
пролетариатом	и	непролетарскими	слоями	населения;	между	советскими	про-
изводственными	отношениями	и	мелкобуржуазным	сознанием	значительной	
части	населения	и	т.	п.	Иными	словами,	социализм	прекращает	непримиримое	
противостояние	классов,	остаются	локальные	противоречия,	которые	должны	
разрешаться	по	мере	 движения	 к	 коммунизму.	Как	 отмечается	 в	 «Истории	
марксистской	диалектики»,	«неантагонистические	противоречия	социализма	
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коренным	образом	отличны	от	 антагонизмов	 капитализма.	Если	последние	
основаны	на	непримиримой	враждебности	классовых	интересов,	 то	первые	
покоятся	на	 коренной	общности	интересов	дружественных	классов	и	 соци-
альных	групп»	 [8].	При	этом	в	представлении	советских	марксистов	комму-
нистическое	общество	практически	лишается	противоречий.	Совсем,	конечно,	
без	противоречий	нельзя,	ибо	так	остановится	развитие,	но	принимают	они	
скорее	не-социальную	форму:	«удвоение	основных	производственных	фондов	
в	стране,	качественное	изменение	и	усложнение	самого	производства	 (если	
иметь	в	виду	прежде	всего	объективную	сторону	процесса,	хотя	имелись	также	
недочеты	и	ошибки	в	планировании)	породили	противоречие	между	новым	
уровнем	общественного	производства	и	устаревшими	формами	хозяйствова-
ния»	[8].	Подобное	мы	находим	у	Мао	Дзэдуна,	согласно	которому	в	обществе,	
«где	перестанут	существовать	классы,	никогда	не	прекратится	борьба	между	
новым	и	старым,	между	правильным	и	ошибочным»	[11,	с.	133].	Короче	говоря,	
с	переходом	к	бесклассовому	обществу	разрешение	противоречий	превращается	
в	совокупность	управленческих	задач.

Здесь	также	стоит	прояснить	разницу	между	антагонистической	конкурен-
цией	и	неантагонистическим	социалистическим соревнованием.	И. В.	Сталин	
отмечает:	«Иногда	социалистическое	соревнование	смешивают	с	конкуренцией.	
Это	большая	ошибка.	Социалистическое	соревнование	и	конкуренция	представ-
ляют	два	совершенно	различных	принципа.	Принцип	конкуренции:	поражение	
и	смерть	одних,	победа	и	господство	других.	Принцип	социалистического	со-
ревнования:	 товарищеская	помощь	отставшим	со	стороны	передовых,	 с	 тем,	
чтобы	добиться	общего	подъёма.	Конкуренция	 говорит:	 добивай	отставших,	
чтобы	утвердить	свое	господство»	[13].

Все	 это	мы	отметили,	чтобы	показать:	будущее	будет	 совсем	не	 таким,	
каким	его	представляют	сторонники	неантагонистического	посткапитализма.

От утопии к реальности

Каковы	основные	черты	 антагонистической	общественной	формации?	
Думается,	можно	выделить	две:

а)	наличие	господствующего	социального	слоя,	чье	господство,	и	вообще	
«высшее»	положение,	обусловлено	«низшим»	положением	противостоящего	ему	
социального	слоя	(в	марксистской	терминологии	–	класса);

б)	вражда	между	представителями	 «вышестоящих»	 и	 «нижестоящих»	
социальных	слоев,	периодически	выливающаяся	в	акты	физического	насилия.

Выше	мы	уже	отметили,	что	посткапиталистическое	общество	сегодня	
представляется	как	своего	рода	идиллия	всеобщего	творчества.	Но	проблема	
в	том,	что	когда	сегодня	говорят	о	росте	творческих	возможностей	человека,	
почему-то	не	видят	того,	что	этот	процесс	в	корне	противоречив.	Дело	в	том,	
что	рост творческих сил одних приводит к обесценению творческих сил других.	
Именно	деятельность	 творческих	людей	приводит	к	 созданию	продвинутых	
машин,	роботов,	искусственного	интеллекта,	которые	не	просто	лишают	мно-
гих	людей	рабочих	мест,	но,	по	сути,	их	трудовой	и	творческой	субъектности.	
И	здесь	мы	вновь	рискуем	попасть	в	ловушку,	обвиняя	во	всех	грехах	капитализм.	
Дескать,	если	проблема	«лишних	людей»	и	существует,	то	это	вина	капитализма,	
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который	не	в	состоянии	развить	в	каждом	его	творческую	личность,	найти	каж-
дому	применение	[3,	с.	17].	Отчасти	это	действительно	так,	но	суть	проблемы	
от	этого	не	меняется:	если	общество	будет	способствовать	личностному	и	твор-
ческому	развитию	каждого,	то	мы	просто	столкнемся	с	ситуацией,	когда	все	
больше	и	больше	людей	будут	создавать	передовые	технологии,	которые	будут	
только	еще	более	быстрыми	темпами	обесценивать	труд	«среднестатистическо-
го»	человека.	А	проблема	обесценения	труда	человека	сегодня	рассматривается	
весьма	серьезно.	Сегодня	говорят	о	том,	что	не	только	рутинный	труд	будет	рано	
или	поздно	автоматизирован,	но	и	некоторые	аспекты	творческой	деятельности.	
В	 конце	 концов,	 уже	 сегодня	искусственный	интеллект	 в	 состоянии	писать	
симфонии	или	 рисовать	 картины.	Вполне	 возможно	появление	 алгоритмов-
изобретателей,	а	еще	позже	–	«сильного»	искусственного	интеллекта,	чьи	когни-
тивные	способности	будут	на	много	порядков	опережать	человеческие	[9].	Вот	
что	пишет	на	этот	счет	израильский	историк	Ю. Н.	Харари:	«где	гарантия	того,	
что	художественное	творчество	также	не	покорится	алгоритмам?	Откуда	в	нас	
уверенность,	что	компьютеры	никогда	не	станут	сочинять	музыку	лучше?	С	точ-
ки	зрения	естественных	наук	искусство	является	продуктом	не	вдохновленного	
духа	или	трансцендентной	души,	а	органических	алгоритмов,	распознающих	
математические	модели»	[15,	с.	376].

Конечно,	в	подобных	суждениях	есть	свои	преувеличения.	Но	даже	если	
роботы	и	искусственный	интеллект	не	обесценят	человеческий	труд	полностью,	
трудно	отрицать,	что	ускорение	темпов	технологического	прогресса	приведет	
к	росту	социальной	прослойки	«лишних	людей»,	которые	не	смогут	постоянно	
адаптироваться	к	меняющейся	реальности.	Более	того,	чем больше людей будут 
высвобождаться из сферы рутинного труда, тем сильнее будет становиться 
конкуренция в различных сферах творческой деятельности.

И	мы	 здесь	 должны	подчеркнуть	 слово	«конкуренция»,	 ибо	 не	 стоит	
идеализировать	творчество	как	таковое.	Конечно,	можно	получать	наслаждение	
от	самого	процесса	созидания,	духовного	развития	и	т.	п.	Но	творчество	также	
непредсказуемо,	почти	не	поддается	тренировкам,	его	нельзя	искусственно	про-
будить	(как	нельзя	запланировать	на	ту	или	иную	неделю/месяц/год	написание	
литературного	шедевра).	Соответственно,	человек	может	всю	жизнь	заниматься	
творческой	деятельностью,	но	оказаться	непонятым,	а	то	и	вовсе	осуждаемым.	
Но	если	в	будущем	людям	останется	только	творческая	деятельность,	то	разве	
не	 окажется	 творческая	неудача	фатальной?	Разве	не	будет	человек,	много-
кратно	испытавший	неудачи	в	своих	творческих	начинаниях,	чувствовать	себя	
ничтожным?	Стоит	помнить,	что	мы	живем	в	секулярную	эпоху,	когда	«Бог	умер»,	
и	мало	кого	убедишь	в	том,	что	наш	мир	–	это	всего-навсего	промежуточный	
этап,	который	нужно	пережить.	И	когда	машины	и	роботы	сделают	бесполез-
ным	рутинный	труд,	смогут	ли	найти	смысл	жизни	миллиарды	выброшенных	
на	обочину	жизни	людей?

Здесь	возникает	встречный	вопрос:	не	обусловлено	ли	наше	представление	
о	 творческой	конкуренции	в	 будущем	буржуазной	ментальностью,	 согласно	
которой	все	 возможности	мира	должны	открываться	 только	 самым	богатым	
и	успешным?	Разве	не	представим	мир,	в	котором	нет	культа	успеха	и	всеобщей	
погони	за	утверждение	себя	в	этом	мире	в	качестве	неповторимых личностей?	
Но	проблема	в	том,	что	культивирование	ценностей	творческого	развития,	само-
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реализации,	больших	достижений,	само	почитание	добродетелей,	свойственных	
талантливым	и	гениальным	людям,	«меняющим	мир	к	лучшему»,	будет	попро-
сту	необходимо.

Во-первых,	 человечество	 еще	долгое	 время	 будет	 нуждаться	 в	 выдаю-
щихся	творческих	личностях.	По	мере	удлинения	продолжительности	жизни	
люди	будут	всячески	бороться	со	скукой,	а	это	будет	порождать	большой	спрос	
на	результаты	 творческого	 труда.	Но	важнее	 то,	 что	люди	будут	 стремиться	
к	бессмертию,	а	его	реальное	достижение,	по	всей	видимости,	потребует	усилий	
огромного	числа	талантливых	и	гениальных	людей.	(Более	того,	и	само	творче-
ство	можно	рассматривать	как	путь	к	бессмертию	–	только	в	памяти	потомков	
о	выдающихся	деяниях).

Во-вторых,	 обществу	 будут	 нужны	ценностные ориентиры, которые 
можно было бы противопоставить процессам морального разложения и дегра-
дации.	А	это	будет	наблюдаться	повсеместно,	ибо	легкая	альтернатива	борьбе	
за	творческую	самореализацию	–	это	«прожигание	жизни»,	уход	от	реальности	
в	виртуальность.	При	этом	именно	в результате творческой деятельности будут	
появляться	новые	виды	наркотиков	и	прочих	средств	личностной	деградации.	
Иными	словами,	всякое	мещанское	миросозерцание,	выражающееся	в	стрем-
лении	к	«обычному	человеческому	счастью»	будет	лишь	означать	капитуляцию	
перед	поглощающей	личность	обыденностью,	перед	соблазнами	ничегонедела-
ния,	погоней	за	новыми	дозами	одурманивающего	кайфа.

Наконец,	 борьба	 за	 творческую	 самореализацию	неизбежно	приведет	
к	выделению	господствующей	 социальной	прослойки.	Однако	основания	го-
сподства	изменятся.	Если	речь	идет	именно	о	посткапиталистическом	обще-
стве,	то	в	самом	лучшем	случае	господствовать	будут	лучшие (пусть	это	будут	
выдающиеся	художники,	поэты,	музыканты,	 ученые,	 общественные	деятели	
и	т.	п.).	Это	можно	было	бы	назвать	меритократией,	но	только	условно.	Дело	
в	том,	что	под	меритократией	сегодня	понимают	в	основном	принцип,	согласно	
которому	руководящие	посты	должны	занимать	наиболее	способные,	выдаю-
щиеся	люди.	Но	проблема	в	том,	что	в	будущем	вовсе	не	нужно	будет	никому	
занимать	управленческие	должности,	чтобы	господствовать.	Даже	если	чело-
вечество	изобретет	методы	обеспечения	прямой	демократии	(а	оно	их,	скорее	
всего,	изобретет),	и	каждый	политический	вопрос	будет	разрешаться	с	помощью	
ежедневных	референдумов	(то	есть	отпадет	необходимость	в	народных	пред-
ставителях),	это	не	освободит	человечество	от	господства	и	потребности	в	нем.	
Однако	это	господство	не	будет	выражаться	в	формально-институциональном	
виде,	оно	станет	дискурсивным,	то	есть	будет	определяться	способностью влиять 
на общественный дискурс.

Дело	в	том,	что	массы	сами	по	себе	не	способны	создавать	политическую	
повестку	дня.	Для	упорядоченного	и	единого	политического	курса	необходим	
порядок дискурса.	Иными	 словами,	 вместо	миллиардов	 перекрикивающих	
друг	друга	голосов,	люди	должны	иметь	доступ	к	ограниченному	количеству	
структурированных	дискурсов,	между	которыми	могла	бы	вестись	конкурентная	
борьба,	и	которым	можно	было	отдавать	предпочтение	в	зависимости	от	кон-
кретной	ситуации.

Также	господство	немногих	будет	обусловлено	существованием	множества	
проблем	и	рисков,	порождаемых	бурным	технологическим	прогрессом.	Перед	
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человечеством	встанут	проблемы,	связанные	с	перспективами	изменения	при-
роды	человека,	с	масштабными	научными	экспериментами,	выходящими	из-под	
общественного	контроля	творческими	силами	и	т.	п.	В	этом	смысле	«распыле-
ние»	общественного	дискурса	может	обернуться	хаосом.	Поэтому	возникнет	
потребность	в	сочетании	прямой	демократии	с	расширением	контролирующих	
и	управленческих	функций	государства	(именно	государства,	ибо	само	оно	ни-
куда	не	исчезнет	в	антагонистическом	обществе).

Думается,	для	того	чтобы	дискурс	сам	себя	структурировал	даже	не	нужно	
будет	придумывать	каких-либо	специальных	механизмов	отбора.	Возвышение	
личности	(пусть	даже	самой	лучшей,	доброй,	настроенной	на	всеобщее	благо)	–	
это	всегда	процесс	становления-ярким-на-фоне,	выделения-на-фоне-остальных.	
Дискурсивное	господство	–	это	власть	ментальным	пространством,	а	извест-
ность	 –	 важнейшее	 «средство	 производства»	 личности,	 которого	 лишены	
остальные.	Уже	Н. А.	Бердяев	 (христианский	философ	(!)	и	один	из	главных	
критиков	марксизма)	писал:	«личное	начало	связано	с	иерархическим	началом,	
оно	раскрывается	в	космосе	и	гибнет	в	хаосе.	Личное	начало	–	по	существу	
аристократическое	начало,	 оно	предполагает	 различие	и	 границу.	Личность	
не	терпит	хаотического	смешения,	плебейского	стирания	всех	границ	и	разли-
чий.	Личное	начало	есть	начало	качественное,	оно	есть	неповторимое	качество,	
не	допускающее	количественных	смешений»	[2,	с.	54].

Однако	сама	по	себе	личность	непредставима	без	того,	кто	за	ней	идет,	
без	того,	кто	ее	слушает	и	понимает.	Поэтому	здесь	наблюдается	своего	рода	
«эксплуатация»:	выдающаяся	личность	возвышается	над	остальными,	но	без	
них	непредставима.	Творческая	личность	непредставима	без	публики.	Но	пу-
блика	–	это	далеко	не	всегда	бессубъектный	фон	или	совокупность	пассивных	
людей,	по	головам	которых	ходят	великие.	Напротив,	публика	–	это	совокуп-
ность	воспринимающих	субъектов.	Без	их	восприятия, оценки, благодарности 
и т. п. невозможна никакая творческая субъектность. Поэтому	при	демокра-
тическом	варианте	посткапитализма	(а	возможен	и	недемократический,	но	это	
вопрос,	требующий	отдельного	рассмотрения)	у	рядовых	граждан	останется	
моральное	право	требовать	от	выдающихся	личностей	соответствующих	дей-
ствий,	 направленных	на	 качественное	 улучшение	жизни	 всех.	Но	проблема	
в	том,	что	выдающиеся	личности	(персоналиат)	всегда	будут	восприниматься	
не-личностями	(имперсоналиатом	–	не	обладающими	личностью	в	социальном	
смысле	этого	слова	как	совокупностью заслуг)	как	враги.	Рядовой	гражданин,	
стремящийся	к	 своей	 собственной	 самореализации,	 всегда	будет	 стремиться	
сбросить	с	вершины	всех	тех,	кто	на	ней	находится.	Вся	господствующая	элита	
будет	периодически	обвиняться в неспособности обеспечить личностное раз-
витие каждого,	в	бездействии,	в	ошибочности	их	убеждений.	Вполне	возможны	
и	обострения	данных	конфликтов,	 доходящих	до	непосредственной	вражды	
с	применением	физического	насилия.	К	тому	же	нужно	учитывать,	что	стрем-
ление	к	самореализации	может	выражаться	в	стремлении	выразить себя любой 
ценой,	пусть	даже	это	–	насильственные	действия,	организация	экстремистских	
группировок,	а	то	и	вовсе	–	каких-либо	сект,	ведущих	подрывную	деятельность	
ради	построения	совершенно	другого, правильного-с-их-точки-зрения мира.

Итак,	 какой	можно	 сделать	 вывод?	Читателю	может	 показаться,	 что	
в	настоящей	статье	дело	зашло	в	область	фантастики	и	футурологии.	Однако	
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специфика	ситуации	заключается	в	том,	что	вышеописанный	сценарий	основан	
исключительно	на	том,	что	уже	сегодня	можно	наблюдать.	Более	того,	за	осно-
ву	специально	принят	благоприятный	сценарий	развития	общества,	в	рамках	
которого	переход	к	посткапитализму	–	это	постепенное	освобождение	от	гнета	
буржуазной	 системы,	и	 вообще	 становление	максимально	демократического	
общества.	Но	даже	такое	движение	без	каких-либо	эксцессов	и	исторических	спи-
ралей	порождает	большое	количество	вопросов	о	будущем,	о	том,	насколько	оно	
будет	соответствовать	идеалам	современных	сторонников	идеи	посткапитализма.	
Есть	все	основания	считать,	что	мы	движемся	к	очередной	антагонистической	
общественной	формации.	И	это,	думается,	важно	отметить	именно	сегодня,	так	
как	мы	рискуем	оказаться	обманутыми	ожиданиями.	Более	того,	мы	рискуем	
упустить	 важный	факт:	 становление	посткапиталистической	формации	уже	
давно	идет.	Оно	идет	как	процесс	постепенного	возвышения	технократической	
и	духовной	элиты,	и	как	«обратный»	процесс	постепенного	«обесценения»	труда	
большого	количества	людей,	прекаризации	и	тому	подобного.	И	именно	сегодня	
можно	задуматься	над	тем,	можно	ли	сделать	этот	процесс	менее драматичным.

Любая	общественная	формация	–	 это	спектр	возможностей.	Эпоха	бур-
жуазного	способа	производства	была	неоднородной.	Мы	видели	эпоху	борьбы	
рабочего	 класса	 за	 свои	 права.	Мы	 также	 видели	 построение	 социального	
государства	и	даже	такой	грандиозный	порыв	творческой	энергии,	как	Союз	
Советских	Социалистических	Республик.	Вполне	 возможно,	 что	и	 будущая	
антагонистическая	формация	даст	нам	определенное	пространство	для	маневра.	
Будем	надеяться,	что	и	эту	вершину	человеческий	гений	сумеет	покорить.
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капиталистической	общественной	формации,	в	которой	ведущей	формой	человече-
ской	деятельности	выступит	свободный	творческий	труд.	Автор,	поддерживая	идею	
Д.	Давыдова	о	том,	что	посткапитализм	будет	представлять	собой	не	«коммунизм»	
в	смысле	К.	Маркса,	а	очередную	антагонистическую	форму	общества,	дополни-
тельно	эксплицирует	некоторые	антропологические	и	экзистенциальные	противо-
речия,	которые	имеют	место	уже	сегодня	в	виде	некапиталистических	тенденций,	
но	в	будущем	станут	фундаментальными	отношениями.
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Введение

В	целом,	 соглашаясь	 с	 концепцией,	 представленной	 в	 статье	Дмитрия	
Давыдова	«На	пути	к	новой	антагонистической	формации?»	[2],	нам	бы	хотелось,	
во-первых,	утвердительно	ответить	на	заголовок-вопрос:	да,	мы действительно 
движемся к новой общественной формации;	 во-вторых,	 несколько	углубить	
и	расширить	тот	спектр	будущих,	но	нарождающихся	уже	сегодня,	социальных	
противоречий,	 обозначенных	автором	анализируемой	 статьи.	Такие	противо-
речия	могут	быть	обнаружены	практически	во	всех	сферах	жизнедеятельности	
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посткапиталистического	общества.	В	предлагаемом	разыскании	мы	сфокуси-
руемся	только	на	некоторых	тезисах	Д.	Давыдова.

Чтобы	читателю	было	понятно,	о	чём	идёт	речь,	попросим	его	мысленно	
представить	себе	общество	(назовём	его	посткапитализмом),	как	его	обрисовы-
вают	наши	«футурологи»,	а	именно:	«царство	свободы»,	основанное	на	обще-
ственной	 собственности	на	 средства	производства,	 общественном	характере	
присвоения,	в	котором	полностью	удовлетворены	все	материальные	потребно-
сти,	имеет	место	социальное	равенство	и	подлинная	демократия,	отсутствуют	
экономически-антагонистические	классы,	 «умные»	машины	выполняют	всю	
физическую	и	непривлекательную	работу,	а	человеческие	индивиды	занимаются	
всецело	творческими	видами	свободной,	неотчуждённой	деятельности,	что	при-
носит	им	удовольствие	и	ощущение	полноты	бытия.	Д.	Давыдов	справедливо	
замечает,	 что	«посткапиталистическое	общество	 сегодня	представляется	 как	
своего	рода	идиллия	всеобщего	творчества»	[2].	Вот	с	творчества	и	начнём.

1. Главное противоречие посткапитализма

Основным	видом	деятельности,	которым	будут	заниматься	люди	в	постка-
питалистическом	обществе,	будет	творчество.	Причём	теоретиками	господства	
креативного	класса	уже	в	настоящем,	а	тем	более	в	будущем,	творческая	дея-
тельность	мыслится,	как	правило,	только	в	позитивном	ключе,	как	деятельность	
радикально	свободная,	человечная,	приносящая	удовольствие,	не	отягощённая	
презренной	материей,	как	полная	реализация	сущностных	сил	человека,	как	
хобби	и	образ	жизни,	и	вообще,	как	нечто	возвышенно-романтичное.	При	этом	
забывают	известное	 высказывание	К.	Маркса,	 который,	 характеризуя	комму-
нистический	 труд	 как	 труд	привлекательный,	 писал:	 это	 «ни	 в	 коем	 случае	
не	означает,	что	этот	труд	будет	всего	лишь	забавой,	всего	лишь	развлечением…	
Действительно	свободный	труд,	например	труд	композитора,	вместе	с	тем	пред-
ставляет	 собой	дьявольски	серьёзное	дело,	интенсивнейшее	напряжение»	 [7,	
с.	110].

Однако	это	только	один	момент,	на	который	не	обращают	внимания	«пев-
цы	творческого	труда».	С	точки	зрения	Д. А.	Давыдова	[3],	ключевая	проблема	
заключается	в	том,	что	творчество	 –	 это	не	только	деятельность,	в	которой	
человек	наиболее	полным	образом	реализует	свои	сущностные	силы,	но	также	
причина новых форм отчуждения,	ибо	деятельность	наиболее успешных и твор-
ческих личностей,	 так	или	иначе,	 будет	приводить к обесценению трудовой 
и творческой субъектности всех остальных.	С	другой	стороны,	выдающиеся	
личности	(персоналиат)	всегда	будут	восприниматься	не-личностями	(импер-
соналиатом	–	не	обладающими	личностью	в	социальном	смысле	этого	слова	
как	совокупностью заслуг)	как	враги.

Это	приводит	Д. А.	Давыдова	к	необходимости	заключить,	что	посткапи-
талистическую	стадию	развития	общества	тоже	можно	охарактеризовать	как	
антагонистическую	 и	 в	 определённом	смысле	«эксплуататорскую»,	 только	
вместо	привычной	классовой	борьбы	будет	иметь	место	борьба	между	соци-
альной	прослойкой	персоналиата	(имеющих	признаваемые	общественностью	
достижения)	и	имперсоналиатом	(«обезличенными»,	своеобразным	нетворче-
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ским	«быдлом»).	 «Возвышение	личности,	 –	 совершенно	 справедливо	пишет	
Д. А.	Давыдов,–	(пусть	даже	самой	лучшей,	доброй,	настроенной	на	всеобщее	
благо)	–	это	всегда	процесс	становления-ярким-на-фоне,	выделения-на-фоне-
остальных.	Дискурсивное	господство	–	это	власть	ментальным	пространством,	
а	известность	–	важнейшее	«средство	производства»	личности,	которого	лишены	
остальные»	[2].

Стало	быть,	если	высшей	формой	общественного	и	личностного	признания	
в	будущем	обществе	 станет	признание	 творческих	успехов,	 «креативности»,	
то	это	само	уже	по	себе	приведёт	к	тому,	что	нетворческая	часть	населения	(к	со-
жалению,	надо	признать,	что	не	все	люди	являются	личностями	творческими)	
превратится	в	людей	«второго	сорта»,	а	то	и	в	das Man,	усреднённую посред-
ственность,	обезличенность.

Таким	образом,	с	одной	стороны,	с	необходимостью	возникнет	сегрегация	
по	 «креативному	признаку»,	 которая	 безо	 всякого	 сомнения	детерминирует	
«классовую»	борьбу	между	персоналиатом	и	неперсоналиатом;	а	с	другой	сто-
роны	–	внутриклассовую	борьбу	«за	признание»	между	представителями	твор-
ческого	класса.	К	тому	же	для	представителей	креативного	класса	характерно	
ярко	выраженное	обострённое	чувство	индивидуальности	и	личной	свободы	[8,	
с.	22–23].	Стало	быть,	имеется	скрытая	возможность	внутренней	сегрегации	
среди	«самых	творческих»	на	«просто	самых	творческих»	и	«наиболее	креа-
тивных	среди	самых	творческих»,	по	аналогии	с	оруэлловским	«все	животные	
равны,	но	некоторые	животные	равны	более	чем	другие».	Более	того,	все	эти	
формы	вражды	свидетельствуют	о	том,	что	даже	если	в	посткапиталистическом	
креативном	обществе	не	будет	экономического	отчуждения,	фундированного	
в	частной	собственности	на	средства	производства,	и	которое	Маркс	называл	
Entäußerung,	то	социальные	формы	отчуждения	(Entfremdung)	при	этом	не	ис-
чезнут,	–	они	будут	иметь	другую	«этиологию».

Следует	заметить,	что	всеобщую	борьбу	за	утверждение	себя	в	качестве	
неповторимой	 творческой	личности	Д. А.	Давыдов	рассматривает	не	 только	
в	«субъективном»	плане,	но	и	в	социально-стратификационном	как	своеобразный	
«порядок личности»:	личностная	иерархия	станет	необходима,	так	как	общество	
вступит	в	период	серьезных	технологических	и	сопутствующих	им	этических	
вызовов,	адекватный	ответ	на	которые	сможет	дать	только	единое	и	сплоченное	
общество,	порождающее	новых	талантов	и	гениев.	В	этом	смысле	популярные	
на	Западе	представления	о	посткапиталистическом	обществе	как	радикально	
эгалитарном	обществе	сетевым	образом	взаимодействующих	свободных	«креа-
тивных»	людей	видятся	Д. А.	Давыдову	утопическими.

Однако	думается,	что	Д. А.	Давыдов	понятия	творчество	и	творческая 
личность	понимает	несколько	узко,	а	именно	как	творчество высшего порядка,	
т.	е.	как	чуть	ли	не	созидание художественных шедевров	в	области	литературы,	
науки,	искусства.	В	таком	случае,	действительно,	большая	часть	человечества	
даже	в	будущем	просто-напросто	выпадет	из	когорты	творческих	личностей.	
Если	же	брать	подход	Маркса	к	этой	проблематике,	то	у	него	творчество	по-
нимается	в	предельно	широком	смысле,	и	включает	в	себя	и	образование,	и	са-
мообразование,	 и	 воспитание	детей,	 и	 даже	обычные,	повседневные	формы	
деятельности.	Самое	главное	для	марксова	понимания	творчества	в	будущем	
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мире	–	это	творение,	созидание общественных отношений.	И	вот	здесь	уже	
неуместно	рассматривать	творчество	как	нечто,	доступное	только	«великим».	
Однако	это	тема	отдельного	разыскания.

2. Зависимость от умных машин

Другой	важнейший	аспект	грядущего	посткапиталистического	общества,	
который	выделяет	Д. А.	Давыдов,	–	это	то,	что	«деятельность	творческих	людей	
приводит	к	созданию	продвинутых	машин,	роботов,	искусственного	интеллекта,	
которые	не	просто	лишают	многих	людей	рабочих	мест,	но,	по	сути,	их	трудовой	
и	творческой	субъектности»	[2].	И	мы	полностью	солидарны	с	автором	в	его	
критике	А. В.	Бузгалина,	считающего	проблему	«лишних	людей»	порождением	
капитализма,	его,	как	выражался	Маркс,	«родовым	пятном»,	ибо,	дескать,	именно	
капитализм	не	в	состоянии	развить	в	каждом	человеке	его	творческий	потен-
циал.	На	самом	деле	обесценение (Verwertung)	труда	«среднестатистического»	
индивида	–	это	имманентная	объективная	тенденция	любого	развивающегося	
высокотехнологичного	общества,	а	не	только	капитализма.

Однако,	в	продолжение	некоторых	мыслей	Д. А.	Давыдова,	нам	бы	хотелось	
обратить	внимание	на	другую	сторону	проблемы	«умных»	машин,	роботизации	
и	вообще	повседневного	применения	высоких	технологий.	Так,	если	«всю	мате-
риальную	работу»	будут	выполнять	«умные	машины»,	работа	которых	основана	
на	анализе	«больших массивов данных»,	собираемых	датчиками	обо	всём	и	вся,	то,	
с	одной	стороны,	о	какой	«свободе»	можно	в	таком	случае	говорить,	и,	с	другой,	
где	здесь	человек	как	свободный субъект,	если	он	в	своём	базисном	бытии	на-
прямую	зависит	от	работы	машин,	которые	принимают решения вместо него?	
Например,	 казалось	бы,	 весьма	полезная	 вещь	–	автомобильный навигатор.	
Но	 если	даже	на	 таком	повседневном	 уровне	 вместо	нас	будут	решения при-
нимать	такого	рода	«умные	машины»,	«умные	кухни»,	«умные	города»,	а	по-
том	и	«электронные	правительства»,	то	в	этой	перспективе,	за	которую	ратуют	
не	только	разного	рода	«техницисты»,	но	и	многие	марксисты,	рассматривая	её	
как	коммунизм,	как	«царство	свободы»,	подчинение технике будет куда ради-
кальнее,	нежели	во	времена	Маркса	или	фордовского	конвейера.

Дело	 в	 том,	 что	 индивиды	 в	 такого	 рода	 роботизированных	 системах	
будут	следовать	не	своим	собственным	целеполаганиям,	не	своему	собствен-
ному	выбору,	а	логике машин.	Более	того,	такая	ситуация	приведёт,	во-первых,	
к	потере	субъектной	способности	к	принятию	решений;	во-вторых,	повысит	
возможности	манипулирования	массами;	в-третьих,	 к	 тому,	что	человек	про-
сто	разучится	действовать	самостоятельно	и	свободно	практическим образом;	
к	тому	же	в	условиях	господства	нематериальной	деятельности	многие	навыки,	
необходимые	в	повседневности,	будут	утеряны	и	забыты.	Достаточно	указать	
на	мечту	многих	о	том,	что	«в	будущем»	нам	не	надо	будет	заниматься	такими	
унизительными,	 рутинными	видами	деятельности,	 как	 самостоятельное	при-
готовление	пищи,	ибо	 её	можно	будет	 заказать	 с	 доставкой	на	дом	«лёгким	
движением	руки»	или	по	 голосовой	почте	 [9].	 –	Интересно,	 что	произойдёт	
с	людьми	в	«умном	городе»,	если	вся	его	инфраструктура	и	программное	обе-
спечение	в	одночасье	дадут	сбой?
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3. Успешные творцы и праздное быдло

Другой	стороной	тотального	применения	«умных»	машин,	автоматизации	
материального	производства	и	порождаемого	ими	социально-творческого	кон-
фликта,	а	также	полного	материального	обеспечения	(через	безусловный	доход),	
согласно	Д.	Давыдову,	станет	то,	что	«огромному	количеству	людей	остается	
выбирать	между	праздностью	и	 стремлением	к	 творческой	 самореализации.	
Учитывая	сказанное	о	специфике	творчества	и	отчуждении,	можно	предполо-
жить,	что	праздность,	бездумная	жизнь	в	кайфе	и	наслаждении,	а	потому	ум-
ственная	и	духовная	деградация,	окажутся	неизбежной	участью	многих	из	тех,	
кто	не	смог	выиграть	в	борьбе	за	творческую	самореализацию.	И	тенденции	
развития	технологий	говорят	о	том,	что	соблазнов	будет	великое	множество:	от	не	
вызывающих	привыкание	«наркотиков»	и	компьютерных	игр	до	секс-роботов	
и	«заменителей»	реальности»	[1,	с.	61].

Стало	 быть,	 с	 одной	 стороны,	мы	 здесь	 имеем	 ещё	 одну	 социальную	
иерархию	–	класс	успешных	творческих	созидателей	и	праздный	класс,	класс	
оскотинившихся	неудачников	или	просто	лентяев;	с	другой	–	возникнет	новая	
почва	и	для	появления	самых	разнообразных	форм	«опиума	народа»,	в	том	числе	
и	религии,	что	можно	уже	сегодня	наблюдать:	в	постоянно	рационализирую-
щемся	и	секуляризирующемся	мире	одновременно	растут	и	всякие	виды	рели-
гиозного	мракобесия,	оккультизма,	целительства,	магии,	знахарства	и	ведовства.

4. Перспективы развития универсальной личности

С	 точки	 зрения	К.	Маркса,	 коммунистическое	 будущее	 будет	 связано	
с	формированием	свободной,	всесторонне	развитой	целостной	личности1.	Что	
в	этом	плане	мы	имеем	сегодня?	Непрерывное	увеличение	доли	нематериальных	
моментов	в	структуре	целостного	праксиса,	действенно	определяющих	общее	
протекание	жизненного	процесса	и	внутреннюю	конфигурацию	общественного	
организма	и	замещение	материального	труда	работой	«умных	машин»,	приводит	
многих	исследователей	к	идее,	что	в	посткапиталистическом	обществе	(«при	
коммунизме»,	в	«царстве	свободы»)	будет	господствовать	свободная	нематери-
альная	(духовная,	–	в	пределе	поэтическая)	креативная	самореализация	человека.

Однако	 в	 свете	марксовой	концепции	человека	 здесь	мы	сталкиваемся	
со	следующими	противоречиями.	Во-первых,	если	человек	–	это	тотальность,	
целостность	тела	и	души,	фундированная	в	имманентном	единстве	материальной	
и	целеполагающей	активности	в	структуре	праксиса,	то	радикальное	развитие	
только нематериальной духовной деятельности	(в	ущерб	деятельности	матери-
альной,	«вещной»,	«низменной»)	будет	тогда	представлять	собой	односторон-
нее,	одномерное развитие человека.	О	какой	«всесторонне»	и	«универсально»	
развитой	личности	можно	будет	в	таком	случае	говорить,	если	из	целостности	
человека	будет	 элиминирован	«вещный»	труд,	и	останется	только	одна	«сво-
бодная	творческая	духовная	самореализация»?	Думается,	что	это	–	оборотная	

1	В	«Капитале»	Маркс	 говорит	о	 «более	 высокой	общественной	форме,	 основным	
принципом	 которой	 является	 полное	 и	 свободное	 развитие	 каждого	 индивидуума»	 [4,	
с.	605].
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сторона	«грязно-материальной»	одномерности.	В	свете	этого	можно	предполо-
жить,	что	коммунистический	идеал	всесторонней	универсальной	гармоничной 
личности	будет	являться	результатом	снятия	человеческих	форм,	характерных	
для	экономической	(«материальной»)	и	посткапиталистической	(«нематериаль-
ной»)	формаций.

5. Экзистенциальная пустота и смысл жизни

Наконец,	ещё	одно	противоречие,	с	которым	обязательно	столкнётся	лич-
ность	в	новых	общественных	отношениях.	Если	все	потребности	материального	
и	социального	порядка	удовлетворены,	если	есть	возможность	заниматься	твор-
чеством	и	саморазвитием,	то	вполне	вероятно,	что	возникнет	некая	экзистен-
циальная пустота	в	том	плане,	что,	например,	при	всей	отчуждённости	своего	
труда,	наёмный	работник,	по	крайней	мере,	знает, для чего он работает	(ради	
заработной	платы,	 чтобы	просто-напросто	 выжить).	У	него	 есть	 хотя	бы	 та-
кой	прагматический	и	примитивный,	но	всё	же	смысл жизни.	А	какой	смысл	
жизни	будет	 у	 будущих	всесторонне	развитых	 творческих	личностей?	Если	
обратиться	 к	 эмпирической	действительности,	 то	мы	видим,	 что	проблемы	
экзистенциальных	противоречий	и	душевных	страданий	как	раз-то	в	большей	
степени	характерны	для	личностей	творческих	[1,	с.	59–60].	Именно	в	их	среде	
больше	всего	происходит	самоубийств,	имеет	место	больше	всего	психических	
патологий,	извращений	самого	разного	толка.	Безусловно,	что	многие	из	этих	
явлений	обусловлены	«творческими	поисками»	и	«тонкой	душевной	организа-
цией».	Но	это	как	раз	и	указывает	на	то,	что	в	будущем	обществе	творческих	
личностей	такие	явления	будут	распространены	шире,	а	их	экзистенциальная	
глубина	будет	переживаться	интенсивнее,	«глубже».

6. Новая антагонистическая формация

Итак,	если	речь	идёт	не	о	некоей	новейшей	форме	капитализма	(когнитивной,	
постфордистской,	коммуникативной,	цифровой,	постиндустриальной,	информа-
ционной,	рентной	и	т.	д.),	а	именно	об	обществе,	в	котором	уже	не	существует	
собственно	капиталистических	отношений	и	механизмов	воспроизводства,	т.	е.	
в	прямом	и	буквальном	смысле	–	о	пост-капитализме,	то	тогда	следует	признать,	
что	это	общество	не	будет	коммунистическим	в	том	смысле,	в	каком	его	обрисовал	
К.	Маркс,	–	как	общество	свободных	всесторонне	развитых	человеческих	лич-
ностей,	ассоциированных	в	тотальности	и	сознательно	(как	активные	субъекты)	
управляющих	историей.

Маркс	не	мог	предполагать,	что	техника	и	технологии	разовьются	до	такой	
степени	(хотя	он	и	верно	указал	общее	информационное	направление	развития,	
когда	наука	станет	главной	производительной	силой).	Он	всё	же	ещё	мыслил	
в	категориях	машинной	техники,	и	представление	о	коммунистическом	будущем	
связывал	именно	с	автоматизацией	машинной	индустрии	(а	отсюда	–	и	с	пролета-
риатом,	понимаемом	в	узком	смысле).	Поэтому	в	свете	вскрытых	выше	вероятных	
противоречий	посткапиталистического	будущего,	о	которых	Маркс	и	не	мог	подо-
зревать,	представляется	необходимым	внести	существенную	поправку	в	марксову	
теорию	общественных	формаций,	а	именно:	предположить,	что	формирующаяся	
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на	наших	глазах	формация	будет	чем-то непредвиденным в рамках классического 
марксизма,	–	это	будет	очередное радикально противоречивое общество.

Однако	основой имманентных противоречий в посткапиталистическом 
обществе будут служить	уже	не	отношения	собственности	на	средства	произ-
водства,	т.	е.	не экономические и не социальные факторы	(как	это	имеет	место	
во	 вторичной,	 классовой	формации),	 а	личностные	 (связанные	 с	 творческой	
самореализацией), экзистенциальные	 (связанные	 со	 смыслом	жизни)	аспек-
ты целостного человеческого существования.	Поэтому	можно	 согласиться	
с	Д. А.	Давыдовым,	который	пишет,	что	будущее	посткапиталистическое	обще-
ство	будет	не	менее,	а	быть	может	даже	и	в	большей	степени	противоречивым,	
нежели	 общество	 капиталистическое.	Но	 в	 рамках	марксовой	 диалектики	
целостного	человека	это	означает,	что	становление	не	прекратится,	а	только	
будет	продолжаться	через	снятие	новых	форм	противоречий,	но	уже	в	«другом»,	
вероятнее	всего	в	экзистенциальном,	личностном измерении.

Безусловно,	это	будет	именно	новая общественная формация,	а	не	оче-
редной	способ	производства	в	рамках	«вторичной,	экономической»	формации	
в	 концепции	К.	Маркса	 [6].	Это	 также	не	будет	«переходный	период	между	
капитализмом	и	социализмом»,	о	котором	Маркс	писал	в	«Критике	Готской	про-
граммы»	[5,	с.	27],	ибо	говорить	о	«диктатуре	пролетариата»	сегодня	не	имеет	
смысла,	–	здесь	стоит	задуматься	о	вероятной	диктатуре когнитариата/персо-
налиата.	Это	также	не	общество,	«которое	только	что	выходит…	из	капитали-
стического	общества	и	которое	поэтому	во	всех	отношениях,	в	экономическом,	
нравственном	и	умственном,	сохраняет	ещё	родимые	пятна	старого	общества,	
из	недр	которого	оно	вышло!»	[5,	с.	18].	Речь	идёт	уже	о	сложившемся	целост-
ном посткапиталистическом социальном организме,	органической социальной 
тотальности.

Заключение

Подводя	итог	предпринятому	разысканию,	следует	сказать,	что	проанали-
зированные	в	статье	тенденции	грядущего	посткапиталистического	общества	
ведут	к	формированию	новой,	радикально противоречивой формации	с	наличием	
социальных	антагонизмов	и	несвободы,	которые,	лишённые	капиталистического	
базиса,	переместятся из социально-экономической сферы в антропологическую 
и экзистенциальную области человеческого бытия.	И	в	этом	смысле	порождае-
мые	этими	противоречиями	новые	формы	отчуждения	и	угнетения	будут	более	
жуткими,	чем	все	до	сих	пор	существовавшие.

Описанное	в	статье	Д. А.	Давыдова	и	здесь	гипотетическое	(но	не	утопи-
ческое!)	общество	с	отсутствием	капиталистических	отношений,	господством	
нематериальной	творческой	деятельности,	«умных	машин»	и	тотальной	демо-
кратии,	–	это	что	угодно,	но	только	не	«коммунизм»	в	марксовом	понимании.	
И	если	Д. А.	Давыдов	всё	же	склонен	к	более	позитивной	оценке	данного	обще-
ства,	то	мы	считаем:	в этом обществе нет самого главного,	что конституирует 
коммунизм,	 а	 именно:	 всестороннего	 (и	физического,	 и	 интеллектуального)	
развития	целостной	гармоничной	личности;	субъектной	свободы	принятия	соб-
ственных	решений	(в	смысле	независимости	от	машин,	технологий,	гаджетов,	
а	не	в	политическом	плане);	снятия	социальных	антагонизмов	и	социального	
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отчуждения;	человечных	отношений;	отсутствия	экзистенциальной	опустошён-
ности	и	бессмысленности	существования.

Таким	образом,	перед	нами	действительно	разворачивается	формирование 
новой общественной формации,	 которую	просто	невозможно	было	 спрогно-
зировать	 в	 рамках	 классического	марксизма,	 хотя	 некоторые	моменты	 этой	
формации	Маркс	научно	предвидел,	но	рассматривал	их	как	уже	ростки	комму-
низма.	Сегодня	такую	экстраполяцию	делать	нельзя.	Однако	многие	марксисты,	
воодушевлённые	наличием	различных	форм	посткапиталистических	отношений	
в	 современном	капитализме,	 такую	мыслительную	операцию	проделывают,	
но	распространяя	некапиталистические	тенденции	не	на	некий	«переходный»	
период	или	на	новую общественную формацию,	а	на	«царство	свободы»	вообще,	
т.	е.	на	«коммунизм»,	представляя	эти	моменты	уже	«готовыми»	социальными	
формами,	структурами	и	механизмами	неотчуждённого	будущего.	Думается,	что	
представление	этих	не-капиталистических	тенденций	в	качестве	положительно-
го	содержания	«коммунизма»	является	преждевременным	и	необоснованным.	
И	анализируемая	статья	Д.	Давыдова	наглядно	это	показывает.
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Статья	посвящена	рассмотрению	одной	из	классических	проблем	для	философской	
рефлексии	–	проблеме	сознания.	Способ	постановки	проблемы	отношения	сознания	
и	бытия	актуализируется	посредством	обращения	к	конститутивному	аспекту	он-
тологии	сознания,	что	позволяет	прояснить	отношение	сознания	не	к	физическому	
пространству,	а	к	пространству	опыта	и	понимания,	которое	связано	с	понятиями	
«присутствия»	как	способа	человеческого	существования	и	«видения»	как	способ-
ности	сознания	к	различению	и	схватыванию.
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Этимология	понятия	«сознание»	указывает	на	 совместность,	 сопряжен-
ность.	Приставка	«со»	–	указание	на	принципиальную	открытость	человеческого	
сознания	миру	(внешнему	и	внутреннему)	в	активности,	в	действии.	Бытие	как	
мир,	о	котором	мы	можем	говорить,	и	в	котором	что-либо	можем	понимать,	от-
сылает	к	традиции	понимания	опыта	бытия	как	опыта	понимания,	ибо	бытие	–	
это	то,	что	требует	понимания	и	что	только	в	проблеске	понимания	и	становится.	
Онтологическая	интерпретация	понимания	отождествляет	понимание	и	пер-
вичные	проекты,	сплавляя	в	одно	целое	различные	виды	опыта.	Как	отмечает	
Е. В.	Бакеева,	«Признание	событийного	характера	опыта	странным	(вывернутым	
наизнанку)	 образом	возвращает	нас	 к	 установке,	 «работающей»	в	 античной	
онтологии:	«быть	–	значит	быть	Единым».	Теперь	это	единство	осмысляется	
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как	 вариативное,	 т.	е.	 единство	 в	 инаковости:	 «быть	 –	 значит	 быть	 (всегда)	
иным»	[2,	с.	13].

Как	отмечает	М.	Мамардашвили,	поскольку	бытие	–	не	вещь,	не	субстанция,	
то	для	человека	нет	никаких	гарантий:	открывая	бытие,	человек	не	прислоняется	
к	чему-то	прочному,	неподвижному,	высокому	и	не	усаживается	на	него,	как	
на	прочную	основу	своего	существования.	Бытие	–	это	то,	что	требует	и	ожидает	
видения	или	понимания	и	что	становится	в	просвете	этого	понимания.	Бытие	–	
только	то,	что	стало,	понято,	и	что	держится	в	просвете	или	усилии	держания	
этого	понимания	 [7].	По	 сути,	 это	означает,	 что	понимание	характеризуется	
осмыслением	познавательного	 отношения	 как	 бытийного,	 познавательного	
акта	как	трансцендентного.	Мир	–	это	то,	что	мы	видим,	но	и	то,	что	еще	необ-
ходимо	научиться	видеть,	это	«совокупность	крохотного	фрагмента	видимого	
и	почти	безграничного	горизонта	невидимого»	[12,	c.	187].	Для	феноменологи-
ческой	традиции	характерно	стремление	к	тому,	чтобы	«сами	вещи	выразили	
себя	из	глубины	своего	безмолвия»	[8,	c.	11].	Абстрактный	тезис	о	бытии	как	
полагании	в	форме	 сознания	 заменяется	 тезисом	о	 самом	бытии	как	форме,	
то	есть	о	конкретной	фактичности	бытия.	Таким	образом,	феноменология	при-
дает	трансцендентальный	статус	всему,	что	ранее	считалось	трансцендентным.	
Переживание	бытия,	опыт	бытия	является	бесконечно	многогранным	феноменом,	
который	формирует	смысл	мира	как	единого	горизонта:	«…возможность	непо-
средственного	доступа	к	миру,	 окружающей	нас	действительности	покоится	
на	тех	актах	сознания,	благодаря	которым	мы	и	воспринимаем	мир»	[5,	c.	158].	
Предполагается,	что	истинность	бытия	может	быть	проявлена	только	в	чисто	
феноменологическом	усмотрении,	посредством	трансцендентального	эпохе.

Бытие-в-мире	–	это	бытие	в	явленности,	что	есть	не	что	иное,	как	сфера	
дообъектного	видения,	то	есть	мир	схватывается	не	как	вторичный,	объективный	
мир,	а	исходно,	в	его	бытийном	основании,	то	есть	как	мир	интерсубъективный.	
Бытие	может	открыться	сознанию	только	через	трансцендирование,	обнаруживая	
в	трансценденции	исток	и	смысл	бытия.	Осуществляя	«развертки»	смысла	акту-
ально,	мы	осуществляем	его	«в	потенции»,	это	и	есть	непосредственное	пере-
живание	смысла.	Любой	язык	имеет	дело	с	определенными	смыслами,	но	только	
философский	язык	имеет	дело	с	предельной	мыслимостью как	возможностью 
иного мира. Иными	словами,	 абсолютность	бытия,	известная	классическому	
мышлению,	может	быть	переосмыслена	через	вовлечение	в	философский	язык	
категории	возможного,	категории,	которая	позволяет	обнаружить	подвижность	
метафизики	(посредством	трансцендирования):	«…эта	подвижность	возмущает	
абсолютность	бытия,	 а	мышление	обнаруживает	его	через	трансцендентную	
связь	с	иным»	[6,	c.	136].

Проблема	бытия	по	своей	сути	привязана	к	феноменам,	а	не	к	гипотезам.	
Феноменологически	понимаемый	мир	есть	смысл.	Смысл	бытия	не	представ-
ляет	собой	среду,	в	которую	мы	были	бы	погружены,	он	не	есть	некое	свой-
ство,	которое	можно	квалифицировать,	наполнить	или	восполнить.	Процесс	
наделения	 смыслом	отражает	 суть	феноменологического	конституирования	
мира:	мир	существует	сам	по	себе	(объективно)	и	не	нуждается	в	человеке	как	
воспринимающем	субъекте,	но	тот	же	самый	мир	становится	миром-для-нас,	
когда	мы	наделяем	его	смыслом,	определенным	значением,	который	является	
его	истиной.
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Исходный	факт	выделенности	и	уникальности	бытия	сознания	переводит	
вопрос	определения	сознания	от	абстрактной	констатации	фундаментальности	
его	бытия	к	тому,	что	конкретно,	по	существу,	представляет	собой	феномен	со-
знания.	Сознание	предстает	как	то,	что	конституирует,	формирует	предметность,	
однако	само	не	имеет	никаких	границ.	В	этом	смысле,	если	сознание	вопрошает	
и	при	этом	сталкивается	с	очевидностью	того,	что	ничего	не	знает	о	мире,	то	во-
прошание	не	становится	началом	отрицания.	Вопрос	о	том,	что	я	может	знать	или	
не	знать,	не	является	вопросом	о	знании	или	о	границах	сознания,	но	о	том,	что	
является	существующим.	Это	приводит	к	вопрошанию	неизреченного	конечного	
бытия,	но	разоблаченного	бытия,	которое	не	полагаемо,	ибо	располагается	вне,	
превосходит	любые	утверждения,	отрицания	и	все	сформулированные	созна-
нием	вопросы,	так	как	«начало	есть	чистый	и,	так	сказать,	еще	погруженный	
в	немоту	опыт,	который	теперь	нужно	еще	заставить	без	искажений	выразить	
в	словах	свой	собственный	смысл»	[4,	c.	105].

Бытие-в-мире есть бытие-друг-с-другом (М. Хайдеггер), «со-бытие», что 
может	рассматриваться	экзистенциально-онтологически. Тем не менее, в	нем	
не	утверждается,	что	кроме	меня	существуют	другие	подобные	мне	существа.	
Другой	обнаруживается	в	сознании	как	«мировой	объект»,	который	имеет	ак-
тивное	отношение	к	миру,	отличное	от	пассивного	существования	вещей:	он	
познает	этот	мир	и	меня	самого	вместе	с	ним.	С	этим	связано	присутствие	в	моем	
сознании	не-моих	мнений.	Другой,	осуществленный	в	присутствии	горизонтов	
смысла	(предметов	и	меня	самого)	является	предпосылкой	тематизации	и	пони-
мания	осуществления	вчувствования:	«предметы»	опыта	как	мира,	так	и	другого	
не	даны	«прямо»	или	изначально,	но	коммуникативно	[1].	Если	бы	в	отношении	
я-другой	было	возможно	«прямое»	схватывание,	то	он	превратился	бы	в	момент	
моего	собственного	своеобразия,	в	определенный	способ	данности	я	самому	
себе,	в	основе	вчувствования	лежит	аналогия,	и	поначалу	аналогия	–	«моего»	
и	принадлежащего	другому	–	телесного	устройства.

Указание	на	то,	что	это	тело	«мое»,	как	отмечает	В.	Подорога,	приводит	
к	тому,	что	я	тем	самым	расторгает	союз	с	другим,	больше	того,	я противопо-
ставляет	его	своему	«я-чувству»,	которое	предстает	как	телесная	форма,	форма	
обладания	собственным	телом	[11].	От	я	распространяется	«чувство»,	которое	
является	чувством	собственного	тела,	и	может	быть	описано	как	конечное,	по-
скольку	владеть	собой,	своим	я	–	это	значит,	прежде	всего,	отделять	себя	от	всего	
себе	внешнего.	Присутствие в мире	–	данная	модальность	указывает	на	то,	что	
тело,	являясь	«моим»,	есть	первичный	образ	тела	неустойчивого,	меняющегося	
в	своих	экзистенциальных	границах	и	всегда	как	бы	балансирующего	на	тон-
кой	преграде	между	«моим»	и	«другим»,	поскольку	остается	вопрос,	который	
необходимо	каждый	раз	решать	заново:	каково	пространство,	где	я	совершаю	
выбор	тела.

Первоначально,	тело	другого	предстает	в	сознании	как	тело	наряду	с	дру-
гими	телами,	вещами	мира,	но	затем,	после	обнаружения	сходства	моей	теле-
сности	с	этим	телом	другого,	сосуществует	с	«моим»	я	как	«живое	настоящее».	
Тело	другого	совершает	сходные	с	моими	движения,	и	я	могу	предположить,	
что	это	тело	выражает	скрытую	за	этими	движениями	«жизнь	сознания»,	в	силу	
чего	могу	провести	аналогию	между	мной	и	другим:	я	могу	представить	себя	
в	 этом	 теле,	 переместившись	 в	 пространстве,	 оказавшись	 как	 будто	на	 его	
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месте.	Понимая	другого	 как	«доступную	недоступность»	 в	 горизонте	 сопри-
сутствия	меня	и	другого,	Э.	Гуссерль	оставляет	за	смыслом	другой	смысл	alter	
ego,	другого	я,	а	не	другого	как	такового.	Его	чуждость	сохраняется	в	качестве	
единичности	мира	по	ту	сторону	единичности	и	множественности,	поскольку	
возникает	в	месте	со-бытия	множества	различных	миров.	Но	возникает	не	как	
сумма,	а	как	специфические	пересечения	и	наложения	смыслов,	образующих	
единство	в	пространстве	пересечения	и	сохраняющих	чуждость	в	пространстве	
за	пределами	пересечения.	Мир	оказывается,	прежде	всего,	интерсубъективным,	
где	в	опытах	совозможности	мир	обнаруживает	себя	единственным	и	много-
образным,	 служащим	основанием	для	 всякого	обоснования	и	 выступающим	
горизонтом	новых	возможных	смыслов.

Согласно	концепции	Ж. П.	Сартра,	нет	сознания	тела,	тело	принадлежит	
к	структурам	нететического	сознания	себя	(о	себе),	является	сознанием	себя	
в	качестве	свободного	проекта	к	возможности,	которая	есть	его	возможность,	
поскольку	оно	 является	основанием	собственного	ничто.	Следовательно, ви-
дение	как	точка	зрения,	на	которой	основан	опыт	другого	как	мира	множества	
в	единичном,	может	пониматься	как	характеристика	форм	и	способов	бытия,	
становления	и	изменения	бытия,	как	специфическое	положение	в	бытии,	особый	
онтологический	статус,	предельное	со-стояние.	Понятие	точки	зрения	предпо-
лагает	двойное	отношение:	в	связи	с	объектам	мира,	с	вещами,	видение	необхо-
димо	предполагает,	что	есть	некоторое	«тело»,	исходя	из	которого	выстраивается	
перспектива	взгляда	на	вещи,	с	другой	стороны,	в	этом	отношении	сознание	
проявляется	в	видении	таким	образом,	что	оно	(тело)	есть	точка	узрения	[13,	
c.	348].	Это	отправная	точка,	которая	постоянно	возобновляется	и	которую	я	
не	прекращает	преодолевать	и	 которой	является	 само	я,	 остающееся	позади	
себя,	– что является необходимостью моей случайности	[13,	c.	346].

Бытие-для-себя	конституирует	себя	и	мир,	придавая	значение	и	ценность	
миру	и	своему	собственному	существованию	в	нем,	поскольку,	как	показывает	
Ж. П.	Сартр	в	«Бытии	и	ничто»,	человек	осужден	на	свободу,	принужден	осу-
ществлять	серию	выборов,	из	которых	состоит	его	бытие	и,	следовательно,	для	
человека	существование	предшествует	сущности.	Конституирование	простран-
ства	как	множества	взаимных	отношений	может	совершаться	в	действительности	
только	с	точки	для-себя,	поскольку	через	себя	является	отношением	к	миру	и	это	
отношение	превращает	существующий	мир	в	целостность	вещей	и	чувства	в	со-
ответствии	с	занимаемой	точкой	у-зрения.	При	этом	бытие-для-себя	пытается	
избежать	своего	собственного	фактического	существования,	то	есть	своего	«вот	
этого»	бытия,	как	бытия-в-себе,	которое	не	может	обосновать	бытия-для-себя	
и	отсюда	бегство	всегда	направлено	в	некоторое	невозможное	будущее,	когда	
бытие-для-себя	 станет	 бытием-для-себя-в-себе,	 то	 есть	 бытием-в-себе	 само-
обосновывающим.	Таким	 образом,	 бытие-для-себя	 является	 одновременно	
бегством	и	преследованием:	оно	и	избегает	бытия-в-себе,	и	преследует	его,	оно	
есть	убегающе-преследующее	бытие.

Если	исходить	из	признания	того,	что	трансцендентальное	сознание	само-
замкнуто	и	не	имеет	непосредственной	связи	с	другими,	то	множество	сосуще-
ствующих	друг	с	другом	трансцендентальных	ego	возможно	как	со-общество	
лейбницевских	монад,	которые	«вовсе	не	имеют	окон,	через	которые	что-либо	
могло	бы	войти	туда	или	оттуда	выйти.	По	Э.	Гуссерлю	трансцендентальный	
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субъект	связан,	в	первую	очередь,	со	своей	психофизической	структурой,	где	
«внутренней»	ее	стороной	будет	само	чистое	трансцендентальное	я.	Внешняя	
сторона,	в	свою	очередь,	становится	ясной	и	очевидной	только	тогда,	когда	я	
являюсь	в	сообществе	других	монад:	непосредственным	образом	«внешнюю»	
сторону	моей	монады	могут	воспринять	только	другие	монады,	следовательно,	
я	способен	воспринять	свою	внешнюю	«сторону»	только	посредством	отраже-
ния	в	других.

Однако	его	возможность	включает	в	себя	не	только	наличие	присутствия,	
но	и	отсутствия.	Отсутствие	может	трактоваться	как	структура	бытия-здесь.	Быть	
отсутствующим,	по	Ж. П.	Сартру,	значит	быть-в-другом-месте-в-моем-мире.	Это	
означает,	что	оно	уже	дано	для	меня,	и,	«являясь	бытием-здесь	по	отношению	
к	 конкретной	 совокупности	 вещей-орудий,	 в	 конкретной	 ситуации	 есть	 уже	
фактичность	и	случайность»	[13,	c.	360].	Следовательно,	тело	другого	являет	
его	фактичность	как	орудия	и	как	синтеза	органов	чувств,	поскольку	оно	от-
крывается	в	моей	фактичности.	Эта	фактичность	«мне»	дается,	в	то	время	как	
другой	существует	в	мире	для	«меня».

Понятие	субъекта	предполагает	преодоление	дуализма	души	и	тела,	что	
возможно	в	результате	«двойного	 генезиса».	И	мир,	и	 сознание	происходят	
из	 одного	начала,	 которое	М.	Мерло-Понти	называет	 «плотью»	–	 понятие,	
которое	не	является	единством	двух	субстанций,	но	мыслится	из	себя	самого.	
В	анализе	художественного	опыта,	М.	Мерло-Понти	отмечает,	что	на	картине	
художник	 изображает	 внутреннюю	одушевленность	 бытия,	 в	 видимом	 от-
крывает	невидимое	для	рассудка	–	автономный	порядок,	неразличимая	смесь	
духовного	и	 телесного:	живопись	«дает	 видимое	бытие	 тому,	 что	 обычное,	
заурядное	зрение	полагает	невидимым.	<…>	Это	всепоглощающее	зрение,	по	ту	
сторону	«визуальных	данных»,	открыто	на	ткань	Бытия»	 [9,	c.	19].	Данный	
тезис	М.	Мерло-Понти	 дает	 основание	 для	 утверждения,	 что	 именно	 тело	
является	подлинным	субъектом	конституирования.	Таким	образом,	мировая	
предметность	выступает	для	я	как	смысловое	единство,	схваченное	в	качестве	
такового	телом,	интенционально	связанным	с	миром.	Таким	образом,	депер-
сонализированным,	обладающим	внеличностным	модусом	анонимного,	 ока-
зывается	собственное	тело,	что	определяет	ситуацию,	в	которой	собственное	
тело	мне	не	принадлежит.	Фактически,	это	дает	возможность	М.	Мерло-Понти	
наделить	тело	функцией	сознания,	которое	«во	мне	видит	и	воспринимает»	
в	мире,	названным	М.	Мерло-Понти	«междумирьем»	(intermonde),	временным	
развертыванием	которого	является	история	самостно-экстатической	раскрыто-
сти	экзистенции	человека.

М.	Мерло-Понти	описывает	 сознание,	 которому	исходно	предшествует	
восприятие,	трактуемое	как	синтез,	не	являющийся	восприятием	качеств.	Это	
обусловлено	тем,	что	«качество»	является	продуктом,	образованным	сознани-
ем,	 который	реализует	не	 эпистемологический	 субъект,	 а	 тело,	 понимаемое	
в	экзистенциальном	смысле	как	феноменальное	тело:	«Я	воспринимаю	вещь, 
поскольку	обладаю	экзистенциальным	полем,	и	поскольку	каждый	появляю-
щийся	феномен	притягивает	к	 себе	все	мое	 тело	как	 систему	перцептивных	
возможностей»	[10,	c.	408].	Однако	видение	останавливается	на	объекте,	когда	
он	конституирован	сознанием,	что	оказывается	основанием	опыта,	которым	мы	
обладаем,	или	могли	бы	обладать	в	связи	с	данным	объектом.	Таким	образом,	
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изначальным	оказывается	понимание	сознанием	самого	себя,	что	определяет	
осмысление	мира	объектов,	смыслов,	социальных	ролей.

Присущая	 сознанию	 способность	 видения,	 с	 точки	 зрения	 экзистен-
циальной	феноменологии,	 определяется,	 с	 одной	 стороны,	 как	 «мысль,	 под-
чиненная	 определенному	полю,	и	именно	 это	и	называют	ощущением»	 [10,	
c.	278],	с	другой,	как	«действие,	то	есть	не	какой-то	извечный	акт	(извечный	
акт	–	выражение	противоречивое),	но	акт	действенный,	который	всегда	исполняет	
больше	того,	что	обещает,	всегда	выходит	за	пределы	собственных	предпосылок	
и	подготовлен	внутри	меня	единственно	моей	изначальной	открытостью	полю	
трансцендентностей	или,	говоря	иначе,	экстазом»	[10,	c.	479].	Это	позволяет	
определить	видение	как	экстатическое	выведение	себя	за	свои	пределы,	то	есть	
как	самостно-экстатическая	раскрытость.

Если	принять	тезис	о	том,	что	бытие в мире	есть	дообъектное	видение,	
то	мир	 схватывается	не	 как	 вторичный,	 объективный	мир,	 а	 исходно,	 в	 его	
бытийном	аспекте.	Видение,	изначально,	предстает	не	как	усмотрение	смысла	
в	предметной	реальности,	но	как	дообъектное	осознание	человеком	самого	себя	
как	существующего	в	мире,	которое	покоится	на	исходном	понимании, на том,	
что	М.	Хайдеггер	обозначает	словом	Dasein.	Следовательно,	можно	сказать	что	
тело	–	это	скрытая форма бытия самим собой	(Selbstsein):	«мышление	о	чем-
либо – есть	в	то	же	время	осознание	себя,	за	неимением	последнего	оно	вообще	
не	могло	бы	иметь	предмета.

В	видении	непосредственно	схватывается	сущее.	Это	возможно	на	осно-
вании	 того,	 что	 этим	 сущим	является	 сам	человек	 в	 качестве	живого тела.	
Следовательно,	живое	 тело	не	может	 рассматриваться	 как	 объект,	 оно	дано	
в	феноменальном	 горизонте	человека	 как	 самостно-экстатической	раскрыто-
сти,	описание	которого	осуществляется	М.	Мерло-Понти	посредством	понятия	
«телесная	схема»:	«Все	мое	тело	не	является	для	меня	набором	соседствующих	
в	пространстве	органов.	Оно	принадлежит	мне	как	неделимая	собственность,	
и	мне	известна	позиция	каждого	из	моих	членов,	 благодаря	 телесной	схеме,	
в	которую	все	они	включены»	[10,	c.	137].	Но	это	понятие	двусмысленно,	по-
скольку	может	быть	рассмотрено,	с	одной	стороны,	как	итог	телесного	опыта,	
истолковывающего	и	придающего	значение	этому	опыту,	с	другой,	как	то,	что	
предшествует	телесному	опыту,	делая	его	возможным.

Поле	видения	определяется	как	то,	что	конституируется	вокруг	взгляда	
как	некоторого	«центра»,	 который	мы	не	 видим,	но	им	являемся,	поскольку	
«структура	мира	предполагает,	 что	мы	не	можем	видеть,	 не	будучи	видимы-
ми»	[13,	c.	337].	Человек	–	это,	прежде	всего,	его	видящее,	воспринимающее	
и	видимое,	воспринимаемое	тело,	но	то,	что	в	нас	видит	–	глаза,	невидимы	для	
нас,	следовательно,	видящее	невидимо.	Невозможность	вглядеться	в	свои	глаза	
непосредственно,	не	имея	зеркального	посредника	(которым	может	оказаться	
другой),	приводит	к	тому,	что	уверенность	в	собственном	существовании	и	сама	
субъективность	обретают	свое	существование	только	в	момент,	когда	сознание	
начинает	воспринимать	образ	своего	тела	в	пределах	рефлексивной	поверхно-
сти	–	то	есть	через	визуальный	статус.
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Аннотация

Статья	посвящена	проблемам	концептуального	осмысления	и	 теоретическим	ре-
цепциям	мягкой	 силы	в	российской	политической	науке.	Выделяются	 типичные	
моменты	в	циркуляции	концептов	в	мировой	политической	науке,	которые	находят	
свое	отражение	в	российских	разработках	концепта	мягкой	силы.	Рассматриваются	
следующие	фазы	циркуляции	концепта	мягкой	силы	в	российской	политической	
науке:	создание	концепта	с	последующей	его	популяризацией;	принятие	концепта	
академическим	сообществом,	адаптация	его	к	задачам	внешней	и	внутренней	полити-
ки	страны,	в	том	числе,	включение	концепта	в	дискурсивное	поле	научных	дисциплин,	
а	также	–	процесс	его	легитимации	посредством	фигурирования	в	официальных	
политических	документах;	критическое	осмысление	концепта	и	его	обновление	но-
выми	методологическими	подходами	и	разработкой	новых	предметно-тематических	
полей.	В	статье	выделяются	основные	проблемные	зоны	концептуального	анализа	
мягкой	силы	в	российской	политической	науке.
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Введение

Современная	 система	международных	отношений	переживает	период	
глубоких	трансформаций,	которые	обусловлены	нарастанием	таких	явлений,	
как	 технологизация,	медиатизация,	 гибридизация	и	интеллектуализация	по-
литических	практик.	 Бурное	 развитие	информационно-коммуникационных	
технологий	повышает	 скорость	 принятия	 решений,	 интенсивность	между-
народных	 взаимодействий	 и	 взаимовлияний.	Параллельно	 с	 увеличением	
взаимосвязанности	и	взаимозависимости	повышается	конкуренция	государств	
за	 обладание	материальными	и	 нематериальными	 ресурсами,	 обостряется	
борьба	политических	субъектов	за	расширение	пространств	своего	«мягкого»	
и	«жесткого»	влияния.	Успешность	и	эффективность	как	внешнеполитических,	
так	и	внутриполитических	стратегий	оказываются	в	непосредственной	зави-
симости	от	способности	политических	акторов	умело	и	гибко	комбинировать	
в	 теории	и	на	практике	инструменты	и	 технологии	мягкой	и	жесткой	силы,	
что	 является	 базовой	 характеристикой	 «умной	 власти».	Сегодня	не	 только	
Соединенные	Штаты	Америки	и	страны	Европейского	Союза	прилагают	боль-
шие	усилия	в	совершенствовании	«мягких»	и	«жестких»	технологий	своего	
влияния	на	конфигурацию	современного	мирового	порядка,	но	также	и	такие	
относительно	новые	центры	геополитического	влияния,	как	Китай	и	Россия.

В	современном	Китае	политическим	исследованиям	мягкой	силы	(далее	–	
МС),	а	также	изучению	международной	практики	применения	«умной	силы»,	
придается	огромное	значение.	Совершенствование	МС	Китая	рассматривается	
как	одна	из	приоритетных	государственных	задач	на	пути	политического	раз-
вития	 страны	 [36,	 с.	 33].	Одновременно	в	КНР	осуществляется	постоянное	
расширение	институциональной	инфраструктуры,	ответственной	за	увеличение	
китайской	МС.	По	объему	научных	публикаций,	 экспертных	 трудов	и	при-
кладных	исследований,	посвященных	проблематике	МС,	Китай	занимает	одно	
из	ведущих	мест	в	мировой	академической	практике.

Что	касается	институционального	и	научно-отраслевого	уровня	продви-
жения	проблематики	МС	в	России,	то	он,	к	сожалению,	пока	еще	заметно	ниже,	
чем	в	Китае,	не	говоря	уже	о	США.	Вместе	с	тем,	в	последние	годы	российская	
политическая	наука	смогла	осуществить	целый	ряд	ценных	шагов	в	области	
теоретического	моделирования	концепта,	анализа	структурных	компонентов	
и	изучения	новейших	технологий	МС.	Среди	ее	достижений	можно	также	на-
звать	систематическую	работу	по	выявлению	новых	исследовательских	полей	
и	политических	практик,	в	контекстах	которых	теория	и	дискурс	МС	обретают	
новые	смысловые	и	прикладные	значения.

Важную	роль	в	развитии	«мягкосиловых»	исследований	в	России	сегод-
ня	играют	проводимые	в	стране	на	регулярной	основе	научные	конференции,	
в	фокусе	 внимания	 которых	–	 разнообразные	методологические	 грани	кон-
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цептуального	 анализа	МС,	национальные	модели,	 институциональные	фор-
мы,	управленческие	функции	и	технологии	измерения	МС	[5;	15].	Особенно	
пристальное	 внимание	российские	 ученые	уделяют	проблемам,	 связанным,	
во-первых,	 с	 терминологической	отстройкой	понятия	«мягкая	 сила»	от	дру-
гих,	близких	по	смыслу	категорий;	во-вторых,	–	с	обобщением	и	критическим	
осмыслением	опыта	зарубежных	стран	в	плане	развития	национальных	потен-
циалов	МС;	в-третьих,	–	с	построением	интеграционной	модели	МС	России,	
распространяемой	на	евразийское	пространство;	в-четвертых,	–	с	включением	
таких	факторов,	как	цифровизация	и	информационная	мобильность	в	систему	
измерения	потенциалов	мягкой	силы.	Уверенный	выход	на	указанную	пробле-
матику	был	сделан	в	результате	полного	и	окончательного	освобождения	рос-
сийских	исследований	мягкой	силы	от	«болезни»	академического	ученичества,	
а	также	–	от	противоречивого	и	невнятного	характера	официального	дискурса	
относительно	задач	разработки	стратегии	МС	для	России.

Пути освоения и рецепции концепта МС 
в российской политической науке

На	пути	теоретико-методологического	освоения	концепта	МС	российская	
политическая	наука	призвана	была	преодолеть	ряд	затруднений.	Одно	из	них	
носит	общий	методологический	характер	и	определяется	основными	этапами	
научного	признания	 той	или	иной	 концепции.	Можно	 выделить	несколько	
типичных	моментов	в	циркуляции	концептов	в	мировой	политической	науке,	
которые	относятся	к	концепту	МС:

1.	Создание	 концепта	 конкретным	 автором	или	научным	коллективом	
с	последующей	его	популяризацией	в	академической	среде.

2.	Принятие	концепта	 академическим	сообществом	страны,	 адаптация	
его	к	задачам	внешней	и	внутренней	политики:

2.1.	внедрение	концепта	снизу-вверх:	распространение	концепта	на	уровне	
научных	публикаций,	материалов	в	СМИ,	включение	концепта	в	дискурсивное	
поле	научных	дисциплин;

2.2.	внедрение	 концепта	 сверху-вниз:	 упоминание	 названия	 концепта	
в	выступлениях	лидеров	страны,	использование	его	в	официальных	документах,	
затем	–	активное	включение	в	конкретные	стратегические	и	научные	проекты	
государственного	значения.

3.	Критическое	осмысление	концепта,	 обновление	 его	новыми	методо-
логическими	подходами	и	идеями,	 возникновение	 оригинальных	 способов	
прочтения,	открытие	новых	предметно-тематических	полей.

Исторически	 сложилось	 так,	 что	 лидером	 создания	и	 популяризации	
большинства	современных	концептов	и	понятий	политической	науки	выступает	
научное	сообщество	США.	Концепт	«мягкая	сила»	не	является	исключением.	
Он	был	придуман	американским	политическим	деятелем	Дж.	Наем	в	1990	г.	[33],	
который	предпринял	активные	попытки	его	популяризации	путем	выпуска	ряда	
журнальных	статей,	книг,	выступлений	с	разъяснением	содержания.	Концепт	
создавался	 с	 четкими	целями	–	 разубеждения	мирового	 академического	 со-
общества	в	скором	упадке	мирового	господства	США,	поддержания	домини-
рующего	положения	данного	государства	и	распространения	его	нормативной	
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силы.	Естественно,	учитывая	неолиберальный	характер	теории	МС	Дж.	Ная,	
она	в	ряде	стран,	в	том	числе	и	в	России,	была	воспринята	с	опаской,	поскольку	
не	без	оснований	рассматривалась	в	качестве	самостоятельного	инструмента	
идейно-политического	влияния.	Для	многих	исследователей	было	очевидно,	что	
концепция	МС	в	интерпретации	Дж.	Ная	означает,	прежде	всего,	обоснование	
стратегии	мягкой	гегемонии	США	на	международной	арене.

Принимая	во	внимание	российскую	традицию	чуткого	улавливания	акаде-
мическим	сообществом	«идейных	сигналов»,	производимых	представителями	
политического	истеблишмента,	 необходимо	отметить,	 что	первоначальный	
яркий	всплеск	массового	интереса	 к	проблематике	МС	в	 среде	российских	
политологов	был	связан	с	включением	понятия	«мягкая	сила»	в	тексты	высту-
плений	лидеров	страны	(выступления	министра	иностранных	дел	С. В.	Лаврова,	
председателя	 правительства	Д. А.	Медведева,	 президента	РФ	В. В.	Путина	
и	других	официальных	лиц),	а	также	–	со	включением	термина	в	стратегические	
документы	(например,	в	Концепцию	внешней	политики	Российской	Федерации	
2013	и	2016	гг.	[10]).

В	плане	научной	легитимации	проблематики	МС	наиболее	авторитетными	
источниками	считаются	выступления	президента	России	В. В.	Путина,	который	
напрямую	связал	мягкую	силу	с	задачами	формирования	позитивного	образа	
страны	на	международной	арене	[27].	В	то	же	время	в	своей	предвыборной	
статье	«Россия	и	меняющийся	мир»	[21]	Путин	критически	высказался	в	от-
ношении	целей	и	методов	применения	«мягких	стратегий»	иностранными	го-
сударствами,	указав	на	то,	что	зачастую	они	используются	для	дестабилизации	
политической	ситуации	в	стране,	манипулирования	настроениями	обществен-
ности,	усиления	экстремистских	и	сепаратистских	тенденций	и	вмешательства	
во	внутреннюю	политику.	Данный	«сигнал»	стал	определенным	стимулом	для	
формирования	альтернативного	взгляда	на	МС,	для	выявления	ее	инверсионного	
характера	(обращение	в	свою	противоположность)	[19;	23].

Последующие	 всплески	 интереса	 к	 проблематике	МС	были	 связаны	
с	цепочкой	цветных	революций	на	 территории	бывшего	Советского	Союза	
и	украинским	кризисом	[16;	25;	30].

Отметим,	что	российский	опыт	рецепции	концепта	МС	и	внедрения	его	
в	 научный	оборот	национального	 академического	 сообщества	 весьма	 схож	
с	китайским:	в	обеих	странах	его	продвижение	шло	«сверху-вниз».	В	Китае	
количество	статей,	посвященных	данной	тематике,	резко	выросло	после	про-
ведения	XVII	съезда	КПК	в	2007	г.,	на	котором	мягкая	сила	была	включена	
в	основные	цели	китайского	общества.	Китайские	правительственные	инсти-
туты,	как	и	российские	государственные	структуры	(МИД,	Россотрудничество),	
являются	центрами	формирования	стратегических	программ	и	проектов	раз-
вития	национальной	МС	[9].	Однако	существуют	и	различия.	Если	в	России	
заданный	правительством	основной	 вектор	развития	МС	определяется	 кон-
курентным	характером	международных	отношений,	и	поэтому	содержит	не-
обходимость	противостояния	скрытому	иностранному	воздействию,	а	также	
включает	некоторые	моменты	сожаления	по	поводу	«догоняющего»	характера	
российской	стратегической	мысли	в	данной	области,	то	в	КНР	центральным	
тезисом	стратегии	МС	является	ее	содействие	построению	социализма	с	китай-
ской	спецификой,	а	также	задача	гармонизации	баланса	«мягкой»	и	«жесткой»	
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сил.	Интересно,	что	Дж.	Най,	комментируя	опыт	рецепции	концепта	данными	
странами	в	статье	«Чего	Китай	и	Россия	не	понимают	в	«мягкой	силе»	указал,	
что	главной	ошибкой	принятия	его	теории	в	обеих	странах	является	стремле-
ние	 разрабатывать	исключительно	 государственные	инструменты	развития	
«мягкого	потенциала»,	тогда	как	основной	акцент	следует	делать	на	развитии	
гражданского	общества	[14].

Популярность	концепта	МС	в	России	подтверждается	значительным	ко-
личеством	квалифицированных	работ,	посвященных	данной	тематике.	С	2007	
по	2019	гг.	было	защищено	более	20	кандидатских	и	докторских	диссертаций	
по	проблематике	МС.	Из	них	порядка	65%	работ	–	по	политическим	наукам,	
причем	большая	их	часть	–	по	специальности	«Политические	проблемы	между-
народных	отношений»;	около	20%	приходится	на	исторические	науки	(«История	
международных	отношений	и	внешней	политики»	и	«Всеобщая	история»),	про-
чие	относятся	к	философской	науке,	лингвистике,	связям	с	общественностью	
и	другим	дисциплинам.

Разнообразие	специальностей	обусловлено	как	междисциплинарностью	
проблемно-тематического	поля	концепта	МС,	так	и	его	«зонтичным»	характе-
ром:	концепт	МС	является	«рамочным»	для	дискурсов	символической	политики,	
имиджевого	и	брендового	маркетинга,	публичной,	культурной	и	гуманитарной	
дипломатии,	а	также	входит	в	теоретический	арсенал	современной	политиче-
ской	философии	[24].	Диссертации	по	политическим	наукам,	в	основном,	по-
священы	анализу	МС	во	внешней	политике	отдельных	стран.	Как	правило,	это	
ведущие	западные	государства	–	США,	Великобритания,	Германия,	Франция,	
а	также	Китай	[2;	28;	29;	31].	Отдельно	выделим	диссертации,	посвященные	МС	
России:	Будаев	А. В.	«Роль	«мягкой	силы»	во	внешней	политике	России	(на	при-
мере	российско-бразильских	отношений)»	[3],	Агеева	В. Д.	«Роль	инструмен-
тов	«мягкой	силы»	во	внешней	политике	Российской	Федерации	в	контексте	
глобализации»	[1].

Среди	теоретически	значимых	коллективных	исследований	и	монографий,	
изданных	российскими	учеными,	можно	назвать	следующие:

1)	Работа	«Soft	power:	теория,	ресурсы,	дискурс»,	написанная	коллекти-
вом	авторов	Института	философии	и	права	УрО	РАН	(г.	Екатеринбург).	В	ней	
мягкая	 сила	 исследуется	 как	 аналитический	 концепт,	 как	 ресурс	 развития,	
особый	дискурс	и	инструмент	коммуникации	[35].	Большое	внимание	уделено	
национальным	моделям	МС,	в	том	числе	российской.

2)	Монография	«Soft	Power,	мягкая	сила,	мягкая	власть.	Междисциплинар-
ный	анализ»	[34],	в	которой	дается	теоретическое	осмысление	исследуемого	
понятия,	раскрываются	особенности	дискурсивного	инструментария	мягкой	
силы	–	«повестки	дня»,	языка,	использования	возможностей	СМИ.

3)	Сборник	научных	статей	«Современная	Россия	и	мир:	альтернативы	
развития	 (Имидж	 страны	как	фактор	 «мягкой	 силы»	 в	международных	от-
ношениях)»	[6].	В	нем	такие	понятия,	как	имидж,	бренд,	репутация	и	образ	
рассматриваются	в	связи	с	механизмами	влияния,	присущими	«мягкой	силе»	–	
привлекательностью	определенного	актора	или	фактора	внешнего	воздействия.

4)	Сборник	 трудов	«Мобильность	как	измерение	мягкой	силы:	 теория,	
практика,	дискурс:	материалы	Всероссийской	научно-практической	молодеж-
ной	конференции»	(Екатеринбург,	17	октября	2018)	[13].	Сборник	посвящен	
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современным	исследованиям	феномена	мобильности	как	способа	измерения	МС	
и	фактора	политических	трансформаций	в	условиях	возрастания	глобальных	
и	региональных	вызовов,	ускорения	коммуникативных	процессов.

Основные проблемные зоны концептуального анализа 
мягкой силы в российской политической науке

В	российской	политической	науке	ряд	проблем	концептуального	осмысле-
ния	МС	рассматривается	под	углом	зрения	методологических	вопросов,	в	числе	
которых	можно	выделить	следующие:

1) Является ли термин, предложенный Дж. Наем, действительно ори-
гинальным?

Ответ	на	данный	вопрос	довольно	однозначен:	мягкая	сила	–	новый	кон-
цепт,	который	описывает	отнюдь	не	новое	по	своей	природе	явление.	Истоки	
его	связывают	с	идеями	древнекитайского	философа	Лао-Цзы,	полагавшего,	
что	в	мире	нет	предмета	слабее	и	нежнее	воды,	который,	тем	не	менее,	может	
разрушить	самый	твердый	предмет.	В	качестве	наиболее	наглядного	примера	
воздействия	мягкой	силы	приводится	женская	привлекательность	в	противовес	
мужской	жесткой	силе	[4].	Еще	одной	теорией,	сходной	с	идеей	Дж.	Ная,	счи-
тается	учение	марксиста	и	философа	А.	Грамши	о	культурно-идеологической	
гегемонии.	Сходными	чертами	позиции	двух	 этих	 авторов	 являются:	 1)	 вы-
деление	двух	видов	воздействия	на	объекты:	«жесткое»	и	«мягкое»	(насилие	
и	согласие);	2)	придание	большого	значения	культуре,	традициям	и	ценностям	
для	установления	гегемонии	–	максимального	увеличения	собственного	влия-
ния;	3)	подчеркивание	огромной	роли	гражданского	общества	для	увеличения	
государственного	 влияния	 [9,	 с.	 22].	Основные	расхождения	происходят	из-
за	 различий	идеологического	 характера:	марксистские	 взгляды	А.	Грамши	
и	неолиберальные	–	у	Дж.	Ная.	Кроме	того,	разработанное	Дж.	Наем	понятие	
«мягкой	силы»	связывается	со	смысловыми	значениями	концептов	соблазна	
и	обольщения,	содержащихся	в	работах	известных	философов	Ж.	Бодрийяра	
и	Ж.	Липовецки	[24,	с.	180–182].

В	целом,	отношение	к	генезису	исследуемого	концепта	хорошо	сформу-
лировал	А. Н.	Чумаков:	«Понятие	«мягкая	сила»	хотя	и	появилось	совсем	не-
давно,	отражает	оно	явление	столь	же	древнее,	как	и	человеческие	отношения».	
В	то	же	время,	по	мнению	автора,	заслуга	Дж.	Ная	и	других	исследователей	
данной	области	состоит	в	том,	что	«они	первые	стали	рассматривать	мягкую	
силу	как	важнейший	инструмент	влияния,	предоставляющий	для	этого	массу	
новых	возможностей,	а	также	как	ключевой	элемент	лидерства…»	[32].

2) Является ли теория мягкой силы полезной и инструментальной в на-
учном плане?

С	одной	стороны,	звучность	термина	(и	даже	его	оксюморонность)	[8],	
а	также	предложенная	Дж.	Наем	его	направленность	на	возрастание	привле-
кательности	 (аттрактивности),	 создала	методологические	 трудности	для	ис-
следователей:	как	корректно	переводить	термин,	что	он	означает	и	каков	будет	
результат	его	структурного	анализа?	По	поводу	звучания	термина	в	русском	
языке	к	настоящему	времени	сложился	консенсус:	чаще	всего	понятие	«мягкая	
сила»	используется	как	синонимичное	понятию	«мягкая	власть».	Власть	здесь	
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понимается	в	широком	смысле	–	как	властное	могущество	вообще,	способность	
одного	актора	воздействовать	на	сознание	или	действия	другого.	Исследователь	
Е. П.	Панова	настаивает	на	употреблении	термина	«мягкая	власть»	в	качестве	
базового	понятия,	когда	речь	идет	о	возможности	изменять	поведение	других,	
заставлять	делать	то,	что	в	ином	случае	реципиенты	не	сделали	бы	под	влиянием	
воздействия	внешних	акторов	[17].

В	российском	дискурсе	превалирующим	является	определение	МС	как	
силы	привлекательности,	притяжения.	Например,	Ю. В.	Синчук	определяет	
МС	как	форму	внешнеполитической	стратегии,	предполагающей	способность	
добиваться	желаемых	результатов	на	основе	симпатии,	добровольного	участия,	
привлекательности	[26,	с.	267].	В	то	же	время	встречается	и	технологическое,	
инструментальное	определение	МС:	например,	мягкая	сила	рассматривается	
как	 «комплексный	инструментарий	 для	 решения	 внешнеполитических	 за-
дач…»	[10].	Это,	на	наш	взгляд,	связано	с	двойственной	природой	самого	яв-
ления:	с	одной	стороны,	МС	страны	–	это	ее	потенциальная	привлекательность,	
некий	набор	ресурсов	(богатая	культура,	развитый	человеческий	капитал,	при-
тягательная	экономическая	модель	и	т.	д.),	а	с	другой	–	это	технология	влияния,	
которая	может	включать	ряд	инструментов	достижения	внешнеполитических	
целей.

Что	касается	проблемы	акторов,	инструментов	и	структурных	компонентов	
МС,	то	можно	отметить	следующее:

•	 акторами	МС	могут	быть	страны,	организации	(государственные	и	не-
государственные	структуры,	которые	по	своему	масштабу	могут	варьировать-
ся	–	 от	 крупных	 транснациональных	компаний	до	локальных,	но	имеющих	
влияние	на	определенную	аудитории),	а	также	–	отдельные	личности	(«звезды»,	
блогеры,	политики	и	т.	п.);

•	 среди	инструментов	МС	можно	выделить	государственные	программы	
научного,	творческого	и	образовательного	обмена,	средства	массовой	инфор-
мации,	кампании	социальных	медиа.

3) Каковы политические функции мягкой силы?
Основной	функцией	мягкой	 силы	признается	 увеличение	 власти	 госу-

дарства,	его	веса	на	мировой	арене.	Утверждается,	что	она	позволяет	странам	
решать	 стратегические	и	 тактические	 задачи	 в	 области	международных	от-
ношений,	латентно	воздействовать	на	аудиторию,	реализуя	как	национальные	
интересы,	так	и	интересы	глобальных	элит	[7].	В	целом	же,	ее	функционал,	
описанный	в	отечественной	литературе,	может	меняться	диаметрально	–	от	гу-
манистической	направленности	(помощь	в	преодолении	проблем	современно-
сти,	формирование	дружественных	отношений	между	странами;	в	этом	случае	
о	ней	пишут	в	связке	с	гуманитарной	дипломатией,	парадипломатией	и	т.	д.)	
до	 дестабилизации	политической	обстановки	 в	 стране.	Эта	 оценка	 зависит	
от	подхода,	которого	придерживается	автор,	а	также	от	того,	кто	является	объ-
ектом	и	субъектом	применения	МС.

Так,	зачастую,	когда	речь	идет	о	МС	России,	перечисляются	возможно-
сти	использования	«мягких»	инструментов	с	целью	гармонизации	отношений	
с	другими	странами,	усиления	культурного	и	политического	влияния.	Например,	
в	статье	Ф.	Руми	и	А. С.	Матвеева	находим,	что	мягкую	силу	можно	применять	
для	преодоления	недоверия	в	российско-иранских	отношениях.	Для	этого	пред-
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лагается	реализовывать	совместные	проекты	в	гуманитарной	и	экономической	
сферах	[22,	с.	173].	В	том	же	случае,	когда	Россия	является	субъектом	воздей-
ствия	иностранного	«мягкого	влияния»,	речь	может	идти	о	дисфункционали-
зации	государственного	управления	[18,	с.	96].

А. О.	Наумов,	в	монографии	«Мягкая	сила»,	«цветные	революции»	и	тех-
нологии	смены	политических	режимов	в	начале	XXI	века»	рассматривает	МС	
как	средство	дестабилизации	государства,	срытого	влияния	на	происходящие	
в	 стране	процессы,	насаждение	определенных	стереотипов	в	общественное	
сознание	для	достижения	корыстных	целей	[15,	с.	21].	Автор	утверждает,	что	
методика	ненасильственного	сопротивления,	предложенная	Дж.	Шарпом,	яв-
ляется,	с	одной	стороны,	типичным	воплощением	МС,	а	с	другой	–	позволяет	
сочетать	«жесткие»	и	«мягкие»	механизмы,	то	есть,	реализовывать	технологии	
«умной	силы».	На	основе	данного	теоретического	фундамента	Соединенные	
Штаты	осуществили	целый	ряд	переворотов	в	зарубежных	странах	во	второй	
половине	XX	в.	В	начале	XXI	века	эта	теория,	модернизированная	с	учетом	из-
менившихся	условий,	была	апробирована	в	ходе	цветных	революций	в	Сербии,	
Грузии,	Украине,	Тунисе	и	Египте	[15,	с.	47].

4) Проблема категориальной дифференциации понятий МС и пропаганды.
Данная	проблема	получила	 свою	теоретическую	разработку	 в	 работе	

М. М.	Лебедевой	[12].	М. М.	Лебедева	считает,	что	главное	отличие	МС	от	про-
паганды	состоит	в	том,	что	МС	не	использует	манипулятивные	технологии	
для	 достижения	 эффекта	 привлекательности.	МС	 опирается	 на	 принцип	
добровольности,	 не	 допускает	 навязывания	 или	 стимулирования	 выбора,	
предполагает	 создание	 доверительных	 отношений	между	политическими	
акторами	[11,	с.	215].

5) Выявление инверсионного характера МС.
С	позиции	 коммуникативно-технологического	 подхода,	 получившего	

широкое	распространение	в	исследованиях	МС,	раскрываются	коммуникатив-
ные	обстоятельства,	при	которых	определенные	практики	влияния	начинают	
утрачивать	 свои	«мягкие»	 характеристики.	В	 результате	МС	превращается	
в	свою	противоположность,	то	есть	в	жесткую	силу.	К	примеру,	моральная	и	фи-
нансовая	поддержка	протестных	общественных	организаций,	выступающих	
с	критикой	существующего	политического	строя,	в	случае	если	данные	орга-
низации	берут	курс	на	радикальное	противостояние	существующему	режиму,	
превращается	в	итоге	в	инструмент	поддержки	«жестких»	форм	политического	
влияния.	Вместе	с	тем,	может	происходить	и	обратная	инверсия,	в	том	случае,	
когда	 «жесткая	 сила»	 в	форме	 вооруженного	 вмешательства	 одновременно	
выступает	фактором	оказания	гуманитарной	помощи	подверженному	насиль-
ственным	действиям	населению,	 к	 примеру,	 со	 стороны	 террористических	
формирований.	В	таком	случае	«жесткая	сила»	в	форме	активных	действий	
вооруженных	освободительных	сил	одновременно	берет	на	себя	функцию	МС,	
направленной	на	производство	гуманитарной	помощи	[23].

Представление	об	амбивалентности	ресурсов	МС	наводит	на	мысль	о	том,	
что	не	существует	строгого	разграничения	между	«мягкими»	и	«жёсткими»	
инструментами	воздействия.	Данное	утверждение	получает	свою	практическую	
реализацию	в	ныне	популярной	концепции	«умной	власти»,	которая	принимает	
во	внимание	фактор	инверсионности	«мягких»	и	«жестких»	сил	влияния.
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Заключение

За	последние	годы	отечественными	исследователями	был	осуществлен	ряд	
шагов,	направленных	на	теоретическое	моделирование	концепта	МС,	анализ	
его	структурных	компонентов	и	функций.	Важную	роль	в	выявлении	новых	ис-
следовательских	полей	и	практик	мягкой	силы	сыграли	проведенные	в	стране	
конференции,	ряд	изданных	монографий	и	защищенных	кандидатских	и	док-
торских	диссертаций.	Отечественные	авторы	сходятся	во	мнении,	что	концепт	
МС	описывает	отнюдь	не	новое	по	своей	природе	явление.	В	то	же	время	ука-
зывается,	что	заслуга	Дж.	Ная	и	других	исследователей	данной	области	состоит	
в	том,	что	они	стали	рассматривать	мягкую	силу	как	важнейший	инструмент	
влияния,	показали	перспективы	практического	применения	концепта	МС	в	эпо-
ху	интенсивного	 развития	информационно-коммуникационных	 технологий.	
Важно	отметить,	что	функционал	МС,	согласно	отечественным	исследованиям,	
может	 служить	 как	 гуманитарно-созидательным,	 так	и	 дестабилизирующе-
разрушительным	целям.	Связывание	практик	мягкой	 силы	 с	 технологиями	
цветных	революций	характерно	именно	для	российских	исследователей,	и	прак-
тически	не	встречается	у	западных	авторов.	Еще	одним	результатом	осмысления	
сущностных	характеристик	мягкой	силы	в	отечественных	работах	является	вы-
явление	ее	инверсионного	характера:	в	определенных	обстоятельствах	«мягкие»	
практики	начинают	приобретать	«жесткий»	характер.	В	целом,	феномен	МС	как	
современный	инструмент	влияния	государств	на	международной	арене	является	
весьма	популярным	предметом	исследования	в	российской	политической	и	гу-
манитарной	науке,	при	этом	изменяющаяся	глобальная	международная	среда	
задает	новые	векторы	его	теоретического	и	прикладного	анализа.
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Аннотация

В	статье	рассматриваются	наиболее	общие	идеи	и	категории	особой	науки	–	этноло-
гии	вербального	дискурса	(этнологии	речи),	являющейся	частью	лингвистической	
антропологии.	Это	направление	анализа	дискурса,	основанное	в	середине	XX	сто-
летия	американскими	лингвистами	Д.	Хаймсом	и	Дж.	Гамперцом,	почти	неизвестно	
в	России.	Автор	сосредотачивает	свой	анализ	на	индивидуальных	аспектах	вербаль-
ного	дискурса,	но	также	показывает	и	его	социальные	моменты	(коммуникативная	
компетенция),	ибо	отправным	пунктом	анализа	в	этих	исследованиях	служит	речевой	
коллектив	или	другой	социальный	контекст.

Ключевые	слова:

этнография	вербального	дискурса,	речь,	единицы,	компоненты	и	уровни	вербального	
дискурса,	коммуникативная	компетенция.

Введение.	Речь,	рассматриваемая	в	качестве	вербального дискурса,	явля-
ется	неотъемлемой	частью	жизни	человека,	ибо	она	играет	важнейшую	роль	
в	 процессе	 развития	 когнитивных	 способностей	 человека,	 в	формировании	
его	поведения	и	психики,	а	также	в	процессе	социализации.	Речь	представляет	
собой	не	 только	 способ	передачи	информации,	 являясь	 средством	общения,	
но	и	позволяет	при	правильном	 ее	 анализе	понять	 как	 сущность	 отдельной	
человеческой	личности,	 так	и	 сущность	целого	народа.	Несмотря	на	 то,	 что	
мы	постоянно	используем	речь	в	повседневной	жизни,	она	представляет	собой	
очень	сложное	и	удивительное	явление,	требующее	тонкого	анализа.	«Речь	по-
разительно	интересна	вот	чем:	с	одной	стороны,	мы	находим	ее	трудной	для	
анализа;	с	другой	–	мы	в	огромной	мере	направляемы	ею	в	нашем	повседневном	
опыте»	[4,	с.	285].
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Хотя	в	рамках	общей	классификации	многочисленных	теорий	дискурса	
выделяются	теории дискурса с лингвистическим уклоном	[3,	с.	26],	тем	не	ме-
нее,	в	современной	отечественной	литературе	совершенно	не	освещается	такая	
научная	область	 антропологического	исследования	поведения	–	этнография 
речи (вербального дискурса) [5,	 с.	 45],	 основоположниками	которой	принято	
считать	американских	ученых	Д.	Хаймса	и	Дж.	Гамперца,	проводивших	свои	
исследования	во	второй	половине	ХХ	в.

В	предлагаемой	статье	мы	попытаемся	рассмотреть	основные	идеи	и	ка-
тегории	этнографии	вербального	дискурса.

1. Социальные единицы вербального дискурса (social units).	Для	про-
ведения	дескриптивного	исследования	речи,	требующего	анализа	конкретных	
сообществ,	 необходимо	 выделить	 социальные	 единицы,	 которые	 позволят	
рассмотреть	речь	в	самых	разных	аспектах.	Эти	единицы	должны	быть	по	воз-
можности	общими	и	формальными,	а	также	должны	соответствовать	речевым	
моделям,	использующимся	в	том	или	ином	сообществе.	Рассмотрим	некоторые	
социальные	единицы	дескриптивного	анализа	[8,	p.	5].

1.1. Языковой коллектив (speech community).	Одной	из	основных	единиц	
дескриптивного	анализа	является	языковой коллектив,	включающий	в	себя	со-
циальную	группу	и	языковое	разнообразие	(linguistic variety)	в	ней	содержащееся.	
Языковой	коллектив	можно	определить	как	общество,	члены	которого	способны	
понимать	и	воспроизводить	речевые	модели	определенного	языка,	а	также	раз-
делять	общие	правила	и	нормы	поведения	[10,	p.	120–124].

Рассуждая	о	языковом	коллективе,	необходимо	выделить	такие	понятия,	
как	языковое поле	(language field)	и	речевое поле (speech field).	Они	могут	быть	
определены	как	 составляющие	 языкового	 коллектива,	 содержащие	информа-
цию	о	языковом	разнообразии	и	правилах	и	моделях	общения,	позволяющих	
потенциально	обеспечить	эффективную	коммуникацию.	В	речевом	поле	также	
необходимо	выделить	наличие	специфических	связей,	существующих	между	
людьми	одного	языкового	сообщества.

1.2. Речевая ситуация (speech situation).	В	любом	обществе	существует	
огромное	разнообразие	ситуаций,	использующих	в	качестве	средства	общения	
речь,	 а	 также	ситуаций,	в	которых	присутствуют	неязыковые	средства	обще-
ния.	Здесь	можно	выделить	следующую	социальную	единицу	дескриптивного	
анализа	 –	речевую ситуацию.	Примерами	речевых	 ситуаций	можно	назвать	
праздники,	различные	церемонии	и	ритуалы,	охоту,	бои	и	т.	д.

Речевые	ситуации	представляют	собой	варианты	социальных	условий	(кон-
тексты),	на	основе	которых	формулируются	правила	общения	и	произнесения	
речи.	Поскольку	речевые	ситуации	диктуют	эти	правила,	то,	в	отличие	от	речевых	
событий,	которые	будут	рассмотрены	далее,	они	им	не	подчиняются.	Например,	
ритуалы	приветствия	или	прощания,	представляющие	собой	речевые	ситуации,	
могут	включать	в	себя	как	вербальные,	так	и	невербальные	средства	выражения,	
которые	в	свою	очередь	должны	соответствовать	определенным	требованиям,	
предъявляемым	обществом.

С	точки	зрения	общего	социального	описания	речевые	ситуации	можно	
рассматривать	как	определенные	(политические,	эстетические,	учебные	и	т.	д.)	
ситуации,	служащие	контекстом	для	определенной	деятельности.	А	с	социолинг-
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вистической	точки	зрения	речевую	ситуацию	можно	определить	как	деятельность	
с	установленными	границами	[8,	p.	7].

1.3. Речевое  событие  (speech  event).	Следующая	 социальная	 единица	–	
речевое событие	–	представляет	собой	коммуникативную	деятельность,	регу-
лирующуюся	определенными	правилами	использования	речи.	Речевое	событие	
может	 состоять	 как	из	 одного,	 так	из	нескольких	речевых	 актов.	В	качестве	
примера	речевого	события	можно	назвать	собеседование,	консультацию,	диа-
лог	и	т.	д.	[8,	p.	8].

1.4. Речевой акт (speech act) –	это	минимальная	составляющая	речевого	
события.	Он	выступает	в	качестве	связи	между	грамматическими	правилами	
языка	и	составляющими	речевого	события	или	речевой	ситуации,	т.	е.	включает	
в	себя	как	лингвистические	формы,	так	и	социальные	нормы.	Семантика	речевого	
акта	зависит	от	различных	факторов,	например	таких,	как	интонация,	позиция	
в	разговоре,	социальные	отношения	между	собеседниками	и	т.	д.	В	некоторых	
случаях	речевой	акт	может	представлять	собой	целое	речевое	событие	(напри-
мер,	обряд,	состоящий	из	одной	молитвы,	являет	собой	целое	речевое	событие).

Необходимо	отметить	существенную	особенность,	которая	заключается	
в	том,	что	один	и	тот	же	речевой	акт	может	повторяться	в	разных	речевых	собы-
тиях	и	речевых	ситуациях,	а	одно	и	то	же	речевое	событие,	в	свою	очередь,	может	
быть	включено	в	разные	речевые	ситуации.	Так,	например,	обещание	(речевой	
акт)	может	присутствовать	как	в	диалоге	между	преподавателем	и	студентом,	
так	и	 в	 предвыборном	выступлении	 кандидата	 в	 президенты.	Разговор	 дру-
зей	(речевое	событие)	может	происходить	как	в	университете,	так	и	в	контексте	
случайной	встречи	на	улице	[8,	p.	8].

Анализ	речевого	акта	может	быть	проведен	на	основе	трехуровневой	схемы,	
предложенной	Дж.	Остином	[2,	с.	82–90],	которая	включает	в	себя	следующие	
частные	акты,	совершающиеся	одновременно:

1) локутивный	(locutionary)	акт,	представляющий	фактически	произнесен-
ное	говорящим	высказывание;

2) иллокутивный	(illocutionary)	акт,	определяющий	коммуникативную	цель	
и	мотивацию,	лежащую	в	основе	высказывания;

3) перлокутивный	(perlocutionary)	акт,	состоящий	из	реакции	собеседника	
на	локутивный	акт.

Для	осуществления	анализа	речевого	акта	на	уровнях,	приведенных	выше,	
необходимо	рассматривать	каждое	высказывание	в	соответствии	с	широкими	
социальными	и	культурными	контекстами,	в	которых	оно	было	произнесено	[10,	
p.	285–287].

2. Компоненты вербального дискурса.	Для	проведения	дескриптивного	
анализа	представляется	необходимым	кроме	социальных	единиц,	описанных	
выше,	более	подробно	рассмотреть	компоненты	речевого акта.	Традиционно	
выделялись	такие	компоненты,	как	говорящий,	слушающий	и	тема,	однако	даль-
нейшее	рассуждение	покажет	ограниченность	и	неполноценность	выделения	
этих	трех	компонентов	в	структуре	речевого	акта,	не	позволяющих	провести	
объективный	анализ	речевой	ситуации	[1,	с.	105].

Рассмотрим	модель,	предложенную	Д.	Хаймсом.	Проводя	свои	исследо-
вания,	 ученый	выделил	около	 семнадцати	компонентов	речи,	 которые	будут	
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рассмотрены	в	 данной	 работе.	Необходимо	отметить,	 что	наличие	 каждого	
из	этих	компонентов	в	речевой	ситуации	не	является	обязательным.	Для	удобства	
восприятия	Д.	Хаймс,	разбив	их	на	восемь	смысловых	групп,	составил	акроним	
SPEAKING,	каждая	буква	которого	соответствует	определенной	группе	компо-
нентов:	scene	(сцена);	participants	(участники);	ends	(эффект);	act	sequence	(ход	
действия);	 key	 (ключ);	 instrumentalities	 (инструментарий);	norms	 (нормы);	
genres (жанры)	[8,	p.	10].

2.1. Сцена  (scene),	 которая	 также	включает	 в	 себя	обстановку	 (setting).	
Последняя	 определяет	 время	и	место	 осуществления	речевой	деятельности,	
иными	словами	физические обстоятельства,	окружающие	речевой	акт.	Сцена,	
определенная	Хаймсом	как	«психологическая	обстановка»,	представляет	собой	
культурный контекст	 события	 [1,	с.	110;	8,	p.	11].	Например,	расположение	
предметов	в	классе	в	определенных	культурах	может	сообщать	о	степени	фор-
мальности	проходящего	в	нем	события.	Уместность	или	неуместность	речевых	
актов	определяется	в	зависимости	от	сцены,	в	которой	они	протекают.

Данный	компонент	речевого	 события	имеет	огромное	 значение	 в	 боль-
шинстве	 культур,	 и	может	 являться	 причиной	межкультурных	 конфликтов,	
а,	следовательно,	требует	к	себе	внимательного	отношения	[9,	p.	113].

2.2. Участники  (participants)  события	 –	 содержит	 в	 себе	 говоряще-
го	 (адресата),	слушающего	 (адресанта),	а	также	косвенных	участников	ситуа-
ции	(например,	писатель,	переводчик	и	т.	д.).	При	описании	участников	необ-
ходимо	учитывать	не	только	их	внешние	наблюдаемые	характеристики	(такие	
как,	например,	возраст	и	пол),	но	и	место,	занимаемое	ими	в	социальной	группе,	
семье,	поскольку	эта	информация	позволяет	понять	их	роль	в	коммуникации	
и	взаимодействии	друг	с	другом	[9,	p.	114].

2.3. Эффект (у	Д.	Хаймса	ends – цель)	включает	в	себя	исход	(purposes–
outcomes)	т.	е.	ожидаемый	результат	коммуникативного	акта	и	его	цели	(purposes–
goals),	которые	представляются	различными	с	точки	зрения	отдельной	личности	
и	общества	в	целом	[1,	с.	110;	8,	p.	12].

2.4. Ход действия (act sequence) включает	в	себя	тесно	взаимосвязанные	
и	занимающие	центральное	место	в	синтаксической	структуре	речевого	акта	
форму сообщения	(message form)	и	содержание сообщения	(message content).	
Ход	действия	содержит	информацию	о	порядке	коммуникативных	действий	вну-
три	события.	Порядок	может	варьироваться	от	строгого	(например,	в	ритуалах	
приветствия	или	прощания)	до	менее	строгого	(например,	в	ходе	разговора).	
Форма	сообщения	может	представлять	собой	различные	модели,	с	помощью	
которых	осуществляется	процесс	 коммуникации,	 и	 выбор	 которых	 зависит	
от	кода	(словесного	или	несловесного	–	verbal/nonverbal)	и	канала	(звукового	
или	незвукового	–vocal/nonvocal)	связи.	В	зависимости	от	сочетания	видов	кода	
и	канала	различают	разговорный	и	письменный	язык,	смех,	молчание,	кине-
сику,	язык	жестов,	паралингвистические	особенности	передачи	информации	
и	т.	д.	[9,	p.	115–116].

2.5. Ключ (key) описывает	манеру,	стиль	или	дух,	в	котором	происходит	
передача	 сообщения.	Важность	 этого	 компонента	 объясняется	 тем,	 что,	 не-
смотря	на	относительное	постоянство	других	компонентов,	манера	передачи	
сообщения	может	изменяться	независимо	от	них.	Кроме	того,	ключ	может	играть	
определяющую	роль	во	взаимодействии	компонентов,	а	также	характеризовать	
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отношения	между	участниками.	Например,	 комплимент,	 сделанный	в	 сарка-
стическом	ключе	или	же	сказанный	искренне,	определяет	характер	отношений	
между	собеседниками.

Различные	манеры	передачи	 сообщения	обусловлены	специфическими	
особенностями	культуры,	требующими	индивидуального	рассмотрения	каждо-
го	общества,	а	потому	ключ	может	считаться	культурным	аспектом	анализа	[8,	
p.	13;	9,	p.	113].

2.6. Инструментарий (instrumentalities) включает	в	себя	каналы	(channels)	
и	формы речи	 (forms	of	speech).	Канал	определяет	способ	передачи	речи	(на-
пример,	устный,	письменный,	телефонный	и	т.	д.).	Форма	определяется,	исходя	
из	следующих	критериев:	исторического	происхождения	языка	(сам	язык	и	диа-
лект),	наличия	или	отсутствия	взаимопонимания	(языковой	код)	и	специализа-
ции	в	использовании	(разновидность	и	регистр)	[8,	p.	13–14].

2.7. Нормы  (norms)  содержат	 в	 себе	 нормы взаимодействия	 (norms	
of	interaction)	и	нормы интерпретации	(norms	of	interpretation).	Первый	компо-
нент	определяет	правила	поведения	участников	и	использования	единиц	речи,	
приемлемые	в	определенном	языковом	обществе.	Нормы	интерпретации	сооб-
щают	информацию	о	ценностях	и	социокультурных	нормах,	принятых	в	том	или	
ином	обществе.	Таким	образом,	данный	компонент	анализа	для	правильного	его	
понимания	требует	изучения	социальной	структуры	определенного	общества	
и	взаимоотношений	внутри	нее	[8,	p.	14;	9,	p.	123–124].

2.8. Жанр (genre).	Например,	в	качестве жанра выступают	такие	явления,	
как	официальное	письмо,	лекция,	молитва,	сказка,	поэма	и	т.	д. Большинство	
жанров	соотносится	с	соответствующими	им	речевыми	событиями,	однако	не-
обходимо	отметить,	что	при	этом	они	сохраняют	свою	независимость.	Например,	
проповедь	в	православной	религии,	как	правило,	читается	в	церкви,	а	в	про-
тестантской	может	проходить	и	на	улице.	Таким	образом,	одинаковые	жанры	
могут	повторяться	в	разных	речевых	событиях	[8,	p.	15].

3. Индивидуальные уровни вербального дискурса.	Для	понимания	того,	
на	чем	основывается	восприятие	человеческой	речи	и	формирование	впечатле-
ния,	произведенного	говорящим,	необходимо	рассмотреть	уровни	вербального	
дискурса,	 лежащие	 за	пределами	 его	 лексической	и	 грамматической	 состав-
ляющих.	Э.	Сепир,	например,	выделяет	два	таких	уровня:	голос	и	голосовую	
динамику.

3.1. Голос.	 Голос	 является	 уникальной	индивидуальной	 особенностью	
человека,	 зависящей	 от	 психофизиологической	 организации	 (голос	 одного	
человека	может	вызывать	антипатию,	неприязнь,	в	то	время	как	голос	другого	
способен	возбудить	интерес	к	личности	говорящего),	однако	в	то	же	время	он	
обладает	социальным качеством.	Человек,	находясь	в	определенном	обществе,	
модифицирует	свой	голос,	подражая	голосам	других	участников,	чтобы	не	вы-
зывать	социального	неприятия.	Иными	словами,	происходит	непроизвольная	
подстройка	гортани.	Исходя	из	этого,	можно	заключить,	что	для	исследования	
личности	человека	по	его	голосу	необходимо	различать	индивидуальную	и	со-
циальную	составляющие	последнего.	Определив	каждую	из	них	в	отдельности	
можно	проследить	влияние	социального	фактора	на	первичные	характеристики	
голоса	и,	основываясь	на	этом,	выявить	отношение	говорящего	к	окружающим	
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его	обстоятельствам.	Таким	образом,	можно	заключить,	что	голос	символизирует	
общую	установку	человека	[4,	с.	293].

3.2. Голосовая динамика,	которая	включает	в	себя	социальную	и	тональную	
интонации	и	ритм.	В	каждом	обществе	существует	некоторый	набор	интонаций	
и	определенный	тональный	диапазон,	которым	должны	соответствовать	пред-
ставители	данного	общества.	Следовательно,	несмотря	на	то,	что	интонация	
в	той	или	иной	степени	носит	индивидуальный	характер,	необходимо,	прежде	
всего,	учитывать	социальный	фон,	окружающий	говорящего	[4,	с.	296].

Характеристики	 ритма	 человеческой	 речи	 определяются	 в	 результате	
одновременного	взаимодействия	следующих	факторов:	ритма,	свойственного	
каждому	языку	(благодаря	особенностям	его	лексики,	фонетики	и	т.	д.);	ритма	
социальной	экспрессии,	допускаемого	в	конкретных	группах	и	индивидуальных	
ритмических	вариаций	[4,	с.	297].

4. Социальный аспект вербального дискурса – коммуникативная 
компетенция.	Для	эффективной	коммуникации	необходимо	не	только	знание	
языка,	но	и	наличие	социальной	и	культурной	осведомленности,	позволяющей	
использовать	языковые	формы	и	корректно	толковать	их.	Эти	знания	позволяют	
понимать	то,	каким	должно	быть	речевое	поведение	(в	каких	ситуациях	следу-
ет	говорить,	а	в	каких	–	молчать,	как	разговаривать	с	людьми	разных	статусов	
и	ролей,	какие	невербальные	модели	повеления	допускаются	в	данном	контек-
сте,	как	обратиться	с	просьбой,	как	отклонить	помощь	и	т.	д.).	Система	знаний,	
определяющих	то,	 как	 говорящий	должен	производить	речевые	 акты,	 каким	
речевым	событиям	они	должны	соответствовать,	 чтобы	иметь	 возможность	
занимать	активную	социальную	позицию	в	обществе,	называется	коммуника-
тивной компетенцией	[6;	7,	p.	205;	9,	p.	18].

Проводя	исследования	коммуникативной	компетенции,	необходимо	учи-
тывать	широкий	диапазон	описаний,	включающий	в	себя	не	только	лингвисти-
ческие,	но	и	культурные	аспекты.	Сюда,	например,	относятся	лингвистические 
знания	 (дискурсивные	модели,	 вербальные	и	невербальные	 элементы	обще-
ния);	навыки взаимодействия	(знание	организации	процесса	общения,	нормы	
взаимодействия,	 правильное	 толкование	 языковых	форм,	 соответствующих	
конкретным	ситуациям);	культурные знания	(социальная	структура	общества,	
ценности,	характерные	для	него)	[9,	p.	20].

Прежде	чем	потенциальный	речевой	акт	будет	воспроизведен,	сообщение	
должно	пройти	обработку	на	трех	уровнях,	а	именно:

 – языковой компетенции	(возможен	ли	формально	некоторый	акт	в	рамках	
конкретной	культуры);

 – социальной компетенции	(допустим	ли	некоторый	акт	в	данной	сцене,	
с	данными	участниками	и	т.	д.);

 – психофизической компетенции	(осуществим	ли	некоторый	акт,	т.	е.	бу-
дет	ли	понятен	другим	участникам).

Исходя	из	соображений,	представленных	выше,	коммуникативно	компе-
тентным	можно	считать	участника,	обладающего	знаниями	языка	и	культуры	
общества,	навыками	взаимодействия,	а	также	способного	учитывать	все	уровни	
компетенции,	и,	таким	образом,	порождать	сообщение,	способное	функциони-
ровать	в	качестве	приемлемого	речевого	акта	[1,	с.	278–280].
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Заключение.	 Подводя	 итоги,	 следует	 заметить,	 насколько	 сложным	
и	многосторонним	представляется	исследование	вербального	дискурса,	которое	
должно	охватывать	все	аспекты	жизни	человека.	В	предпринятом	анализе	были	
затронуты	лишь	некоторые	моменты	этнографии	вербального	дискурса,	боль-
шей	частью	касающиеся	его	индивидуальных характеристик.	Однако	не	менее	
интересным	из	актуальных	направлений	исследований	в	области	вербального	
дискурса	является	рассмотрение	его	в	связи	с	социализацией	и	культурой	в	целом.	
В	этом	плане	можно	выделить	два	момента:	с	одной	стороны,	имеется	зависи-
мость языка от изменений социокультурной среды,	с	другой	стороны,	благодаря	
способности	языка	отражать	в	своем	содержании	все	культурные	особенности	
общества,	он	оказывает	большое	влияние	на	формирование	у	человека	видения	
социальной действительности.
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Аннотация

В	статье	осуществляется	анализ	понятия	и	феномена	«политическая	повестка	дня».	
Специфические	черты	данного	феномена	проявляются	 в	 содержании,	 структуре,	
механизмах,	субъектах	и	факторах	его	формирования,	в	характере	и	степени	акту-
альности	проблем,	структурирующих	политическую	повестку	дня.	Анализируются	
процессы	внесения	проблемных	вопросов	в	политическую	повестку	и	определения	
их	в	качестве	таковых	с	участием	субъектов,	которые	оказывают	влияние	на	форми-
рование	политической	повестки,	и	субъектов,	которые	непосредственно	принимают	
решение	по	ее	содержанию	и	структуре.	Выявляются	факторы,	под	влиянием	которых	
политическая	повестка	формируется	и	видоизменяется.	Объясняется	феномен	рас-
хождения	двух	вариантов	отечественной	повестки	дня	–	на	уровне	общественных	
отношений	и	на	официальном	уровне.

Ключевые	слова:

массмедиа,	политическая	повестка	дня,	субъекты	формирования	политической	по-
вестки	дня.

Начальной	стадией	политического	процесса,	на	которой	актуальные	поли-
тические	проблемы	определяются	как	таковые,	является	стадия	формирования	
политической	повестки	дня	[1,	с.	529].	В	подходах	к	определению	политической	
повестки	дня,	как	правило,	доминируют	наиболее	значимые	и	актуальные	по-
литические	вопросы	или	социально-политические	проблемы,	имеющие	высо-
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кую	степень	общественной	значимости	и	требующие	политического	решения.	
Существенных	 разночтений	 в	 интерпретации	 политической	 повестки	 дня	
немного.	Наиболее	разнообразно	определяются	формирующие	 ее	проблемы	
и	вопросы	–	«список»,	«круг»,	«набор»,	«иерархия»,	«совокупность»,	«система».	
На	первый	взгляд,	незначительные	смысловые	расхождения,	тем	не	менее,	ха-
рактеризуют	предпочтения	авторов	и	задают	методологическую	направленность	
исследованию	в	целом.	Так,	 например,	 определения	политической	повестки	
как	«набора»	сюжетов	и	проблем,	считающихся	наиболее	важными	[2,	с.	110],	
или	«набора»	тем	и	вопросов,	диктуемых	властью	[7,	с.	8],	акцентируют	вни-
мание	на	критериях	осуществления	набора.	Использование	термина	«список»	
в	отношении	проблем,	которые	считаются	не	просто	важными,	но	«по	мнению	
людей,	требуют	внимания	правительства»	 [1,	с.	186],	переключает	внимание	
на	принципы	формирования	и	упорядочивания	списка,	а	также	его	протяжен-
ности.	 «Иерархия»	 предполагает	 некоторый	 порядок	 подчиненности	 и	 не-
равноценности	проблемных	вопросов,	формирующих	политическую	повестку.	
«Круг»	сюжетов	или	тем,	имеющих	приоритетное	 значение	для	конкретного	
субъекта	в	определенный	промежуток	времени	 [3,	 с.	 46],	перемещая	пробле-
му	в	«замкнутую	часть	плоскости»,	изначально	отказывает	в	многомерности	
и	открытости	феномену	политической	повестки.	Термин	«система»	является	
наиболее	обязывающим,	поскольку	требует	аргументации	в	пользу	системных	
характеристик	политической	повестки	[4].	Методологически	более	комфортна	
«совокупность»,	поскольку	 термин	трактуется	как	«соединение,	 образующее	
сумму»	проблемных	вопросов,	затрагивающих	интересы	большей	части	обще-
ства	и	требующих	принятия	политического	решения.

Более	дискуссионным	и	специфическим	аспектом	политической	повестки	
дня	является	процесс	определения значимых	вопросов	или	проблем и	внесения	
их	в	политическую	повестку.	Нередко	подчеркивается	необходимость	предва-
рительного	публичного	обсуждения	проблемы,	наличие	общественного	резо-
нанса	[2,	с.	110]	или	формирование	общественного	запроса	[1,	с.	529].	Весьма	
устойчиво	мнение,	согласно	которому	наибольший	эффект	достигается	через	
средства	массовой	информации,	в	связи	с	чем	их	роль	в	формировании	политиче-
ской	повестки	традиционно	преувеличивается.	Традиция	берет	начало	в	ставшей	
классической	 теории	повестки	дня,	 предложенной	 американскими	учеными	
М.	Маккомбсом	и	Д.	Шоу.	В	результате	проведенного	ими	исследования	была	
установлена	положительная	корреляция	между	проблемами,	транслируемыми	
массмедиа,	и	проблемами,	которые	действительно	волнуют	граждан	[9].	Однако	
вывод	о	том,	что	массмедиа	навязывают	аудитории	свои	приоритеты,	актуальный	
для	американской	политической	системы,	при	помещении	в	иной	политический	
контекст	не	выглядит	столь	бесспорным	и	универсальным.

Современная	политическая	практика	более	разнообразна	и	свидетельствует	
в	пользу	того,	что	обсуждение	проблемы	в	средствах	массовой	информации,	как	
стадия	формирования	политической	повестки,	является	желательным,	но	далеко	
не	обязательным	в	конкретных	временных	и	политических	условиях.	К	тому	же,	
нередко	массмедиа	начинают	транслировать	информацию	по	той	или	иной	про-
блеме,	требующей	политического	решения,	если	органы	государственной	власти	
соответствующего	 уровня	 отобрали	из	 спектра	 социальных,	 экономических	
и	иных	проблем	те,	которые	они	считают	первостепенными,	приоритетными,	
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готовы	решать	и	выносить	на	публичное	обсуждение.	При	таком	подходе	по-
литическая	повестка	первична	и	определяет	повестку	массмедиа.

Публичное	обсуждение	проблемы	организуется,	контролируется	и	направ-
ляется	властью	в	целях	формирования	или	коррекции	общественного	мнения	
определенной	направленности,	 переключения	 внимания	населения	на	 пози-
тивные	аспекты	и	последствия	решения	данной	проблемы,	для	мобилизации	
общества	на	выполнение	задач	или	профилактики	потенциально	возможного	
социально-политического	протеста.	В	этих	случаях	публичному	обсуждению	
предшествует	тщательный	предварительный	анализ	и	отбор	информации	соот-
ветствующими	структурами,	контролирующими	поток	информации,	имеющей	
отношение	к	вопросам	общественной	и	государственной	важности.	Они	же	кон-
тролируют	и	«обратную	связь»	–	содержание	материалов	в	средствах	массовой	
коммуникации,	опубликованных	по	тем	или	иным	сюжетам.	Как	следствие,	масс-
медиа	чаще	всего	лишь	транслируют	проблемы,	содержание,	порядок	и	способы	
решения	которых	были	определены	субъектами	формирования	политической	
повестки,	имеют	опосредованное	отношение	к	отбору	проблем,	вынесенных	
на	обсуждение,	выступают	лишь	инструментом	внедрения	тем,	вопросов,	про-
блем	и	способов	их	решения	в	сознание	граждан.

Включение	проблемы	в	политическую	повестку	может	произойти	и	вовсе	
без	привлечения	внимания	общества	к	ней	с	помощью	массмедиа,	определяться	
интересами	правящего	политического	класса,	бизнеса	или	каких-либо	иных	субъ-
ективно	мотивированных	групп.	В	этом	случае	проблема	становится	пунктом	
политической	повестки,	минуя	стадию	предварительного	публичного	обсужде-
ния.	Так,	например,	внесение	многочисленных	изменений	в	отечественное	из-
бирательное	законодательство,	имеющее	непосредственное	отношение	ко	всему	
обществу,	осуществляется	без	оформления	ощутимого	общественного	запроса,	
что	 себя	 вполне	 оправдывает	 в	 условиях	 невысокого	 уровня	 политической	
осведомленности	основной	массы	населения	о	возможностях	избирательных	
систем.	При	таком	«нисходящем	потоке»	формирования	политической	повестки	
дня	вполне	корректно	ее	отождествление	со	«скрытыми	мотивами,	лежащими	
в	основе	проводимой	политики»	[7,	с.	8]. Граждане	оказываются	в	ситуации,	
когда	им	предложено	 только	принять	 тот	или	иной	пункт	уже	оформленной	
политической	повестки.

В	этой	части	анализ	политической	повестки	дня	сопряжен	с	проблемой	
субъектов	ее	формирования.	Теоретически	к	субъектам	относят	государствен-
ные	и	негосударственные	структуры	федерального,	регионального	и	местного	
уровней,	массмедиа,	группы	интересов,	бизнес,	некоммерческие	организации.	
Субъектами	являются	научные	и	экспертные	сообщества,	общественные	орга-
низации,	политические	партии,	 оппозиционные	или	иные	 заинтересованные	
группы.	В	идеале	политическая	повестка	должна	быть	результатом	совместных	
усилий	 разнообразных	 субъектов	 или	 продуктом	 «процесса	 коллективного	
определения»	[6,	с.	73].

Однако	 специфика	 «политического»	 существенно	 ограничивает	 круг	
самостоятельных	 субъектов	формирования	политической	повестки.	Для	по-
литической	сферы	характерно	стремление	оказывать	влияние	на	все	общество	
или	какую-либо	его	значительную	часть	с	целью	получения	скорректирован-
ного	поведения	объекта	воздействия.	Такое	право	получает	лишь	очень	узкий	
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и	влиятельный	слой	политической	элиты.	Проблема,	перешедшая	в	разряд	поли-
тических	и	занявшая	место	в	политической	повестке	дня,	затрагивает	интересы	
большей	части	общества,	которое	по-разному	видит	ее	решение,	что	нередко	
приводит	к	конфликтам,	разрешение	которых,	как	правило,	требует	вмешатель-
ства	государства	[1,	с.	529]	–	изменения	законодательства,	институциональной	
реформы	или	того	и	другого	одновременно	[8,	с.	184].	Такими	возможностями	
располагает	далеко	не	каждый	политический	субъект.

В	этой	связи	не	вполне	корректно	рассматривать,	например,	муниципаль-
ный	уровень	власти	в	качестве	самостоятельного	субъекта	формирования	по-
литической	повестки,	а	повестку	дня	муниципалитетов	считать	политической.	
Муниципалитеты	по	своему	назначению	призваны	заниматься	решением	пре-
имущественно	хозяйственных	и	организационных	вопросов,	очень	конкретных	
задач	и	проблем	населения,	соответственно	политической	повестке	общегосудар-
ственного	уровня.	В	лучшем	случае,	они	выступают	в	качестве	субъектов	влияния	
на	процесс	формирования	политической	повестки	дня.	В	свою	очередь,	такой	
субъект,	как	экспертное	сообщество,	активно	участвуя	в	процессе	обсуждения	
той	или	иной	проблемы,	высказывает	мнения	и	формулирует	рекомендации,	при	
этом	выступая	в	качестве	субъекта,	но	всего	лишь	влияния.	Региональная	элита,	
решая	проблемы	регионального	уровня,	вынуждена	встраиваться	в	политиче-
скую	повестку	общегосударственного	масштаба,	не	являясь	самостоятельным	
субъектом	при	определении	её	содержания	и	структуры.

Следуя	выстроенной	таким	образом	логике,	справедливым	будет	распро-
странить	вывод	практически	на	все	перечисленные	выше	субъекты,	которые	
в	лучшем	случае	способны	выступить	в	качестве	субъекта	влияния	на	процесс	
формирования	политической	повестки,	но	не	в	качестве	самостоятельных	субъ-
ектов	ее	формирования.

Полноценным	субъектом	формирования	политической	повестки	дня	может	
быть	лишь	тот	субъект,	за	кем	остается	«последнее	слово»,	кто	несет	политиче-
скую	ответственность	за	принятые	решения	и	имеет	ресурсы	для	их	реализации.	
В	таком	качестве	выступает	относительно	небольшая	группа	политической	элиты	
общегосударственного	уровня,	поскольку	именно	она	координирует,	регулирует,	
располагает	необходимыми	ресурсами,	формулирует	цели,	разрабатывает	стра-
тегию	и	программы,	принимает	правовые	документы	и	окончательное	решение	
по	включению	проблемы	в	повестку	дня.

В	идеале	проблемы,	структурирующие	политическую	повестку,	должны	
отвечать	потребностям	 граждан,	находить	отклик	в	 общественном	сознании.	
К	тому	же	несправедливо	вовсе	отказывать	гражданам	в	причастности	к	фор-
мированию	политической	повестки.	В	зависимости	от	ситуации,	участие	может	
быть	как	конфликтным,	так	и	относительно	спокойным.	Конфликтный	механизм	
запускается	в	отношении	«запущенных»	проблем,	включение	которых	в	полити-
ческую	повестку	происходит	лишь	в	процессе	крайне	«жесткой	конкуренции»	
за	внимание	со	стороны	власти	и	ресурсы	на	ее	решение	[6,	с.	77].

Очевидно,	в	условиях	зрелой	демократии	может	быть	эффективен	и	консен-
сусный	механизм	влияния	общества	на	власть.	Власть	как	субъект	формирования	
политической	повестки	при	наличии	политической	воли,	ответственности	и	ре-
сурсов	имеет	возможность	экстрагировать	значимую	для	принятия	политических	
решений	информацию	из	различных	источников	–	от	граждан,	экспертных	со-
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обществ,	из	данных	социологических	и	мониторинговых	исследований,	стати-
стической	отчетности,	поисковых	запросов,	анализа	«обратной	связи»	и	контента	
социальных	сетей.	Источников	информации	достаточно	для	того,	чтобы	держать	
«руку	на	пульсе»,	знать	настроения	общества,	запросы	граждан	на	сохранение	
или	реформирование	чего-либо.	И	конфликтный,	и	консенсусный	механизмы	
оформляют	«восходящий	поток»	формирования	политической	повестки	дня.

В	целом	ответы	на	 вопросы	о	 структуре,	 содержании	и	 субъектах	фор-
мирования	 политической	 повестки	 дня	 зависят	 от	 конкретных	 временных	
и	политических	условий.	В	частности,	 в	 значительной	 степени	 содержание	
ответов	определяется	моноцентричным	или	полицентричным	характером	по-
литической	системы.	В	условиях	полицентричности	возможно	сосуществование	
различных	 субъектов	и	центров	формирования	политической	повестки	дня.	
Моноцентричность	 не	 исключает	множественности	 субъектов	 экспертного	
влияния	и	публичного	обсуждения	структуры	и	содержания	политической	по-
вестки	дня,	но	предполагает	единый	центр	ее	формирования.

Содержание	и	структура политической	повестки	опосредованы	и	другими	
факторами,	усиливающими	специфику	политической	повестки.	Так,	например,	
власть,	как	правило,	оформляет	политическую	повестку	дня	и	в	целом	политико-
деловой	цикл	соответственно	циклу	электоральному,	приберегая	ресурсы,	чтобы	
пустить	их	в	дело	для	улучшения	психологического	климата	в	обществе	на	пред-
выборный	период.	Именно	накануне	выборов	максимально	используются	все	
ресурсы	для	улучшения	эмоционального	состояния	общества.	В	этот	период	
с	легкостью	решаются	проблемы,	не	решаемые	десятилетиями,	повышаются	
заработные	платы,	пенсии,	стипендии,	выплачиваются	гранты,	премии,	увели-
чивается	количество	наград	различного	достоинства,	презентуются	многочис-
ленные	программы,	общественно	значимые	проекты,	устремленные	в	будущее,	
проводятся	публичные	культурные,	спортивные	и	масштабные	увеселительные	
мероприятия,	 ориентированные	на	все	 социальные	 группы.	Особенно	много	
внимания	уделяется	успехам,	достигнутым	в	предыдущие	годы	в	экономике,	
в	международных	отношениях,	 образовании,	 здравоохранении,	 укреплении	
безопасности	страны.

По	мере	приближения	к	выборам	существенно	увеличивается	позитивная	
составляющая	политической	повестки,	 исчезают	информационные	 сюжеты,	
способные	в	той	или	иной	степени	травмировать	общество.	Разумеется,	все	это	
можно	делать	и	ранее,	но	технологически	рациональнее	так	работать	именно	
перед	выборами	для	создания	атмосферы	психологического	комфорта	в	обще-
стве.	Оппозиция	стремится	предложить	обществу	иную	политическую	повестку,	
пытаясь	привлечь	внимание	к	недостаткам	и	просчетам	политической	власти	
и	 управления.	Однако	 задача	 власти	 с	 помощью	различных	 инструментов	
и	 ресурсов	 приглушить	 информацию	 такого	 рода.	Политическая	 повестка	
претерпевает	 существенные	изменения	после	 проведения	 выборов,	 именно	
в	этот	период	принимаются	непопулярные	в	обществе,	но	необходимые	власти	
изменения	в	законодательстве,	меняется	структура	политических	институтов,	
осуществляются	кадровые	замены.

Помимо	актуальных	проблем,	требующих	непосредственного	решения,	по-
литическая	повестка	имеет	символическую	составляющую,	что	также	оформляет	
ее	специфику.	В	нее	включаются	проблемы,	имеющие	не	столько	актуальное	
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звучание,	сколько	способствующие	формированию	имиджа	определенной	на-
правленности.	Так,	например,	активно	обсуждаемые	представителями	власти	
сюжеты	с	«криптовалютами»	и	«биткоинами»,	чаще	всего	не	только	не	актуаль-
ные	для	основной	массы	населения,	но	и	малопонятные	большинству	граждан,	
способствуют	обновлению	имиджа	государства	и	его	лидеров	в	инновационной	
и	символической	составляющей.	Как	следствие,	нередко	высказывается	мнение	
о	расхождении	или	даже	разрыве	двух	вариантов	отечественной	повестки	дня	–	
на	уровне	общественных	отношений	и	на	официальном	уровне,	что	справедливо,	
но	лишь	отчасти.

Расхождение	или	разрыв	повесток	формируется	по	ряду	причин,	одна	из	ко-
торых	заключена	в	том,	что	для	мобилизации	общества	на	решение	долгосрочных	
задач	политическая	власть	должна	быть	источником	оптимизма	и	позитивной	
социальной	энергии.	Политические	лидеры	обязаны	внушать	уверенность	в	за-
втрашнем	дне,	публично	обозначая	контуры	этого	завтрашнего	дня,	даже	если	
сами	не	очень	уверены	в	положительном	результате	[5,	с.	117].

Феномен	расхождения	повесток	дня	объясним	и	тем	обстоятельством,	что	
большая	часть	общества,	профессионально	не	занимаясь	политикой,	мыслит	
обыденными	категориями,	значимыми	на	данный	момент	для	гражданина	«здесь	
и	сейчас»	–	повысить	стипендию,	пенсию,	заработную	плату,	улучшить	систему	
здравоохранения,	образования,	безопасности.	Стратегические	вопросы	развития	
государства	находятся	за	пределами	личного	опыта	рядовых	граждан.

Задача	власти	состоит	в	том,	чтобы	слушать,	слышать,	обобщать,	агрегиро-
вать	и,	что	особенно	важно,	–	«переводить»	каждодневные	требования	граждан	
с	языка	обыденности	и	повседневности	на	язык	политических	решений.	В	свою	
очередь,	принятые	политические	решения	в	виде	законов,	указов,	нормативных	
актов,	программ,	стратегий,	институциональных	изменений	требуют	перевода	
в	актуальный	для	граждан	формат,	в	плоскость	понимания	большей	части	обще-
ства.	Особенно	это	актуально	для	таких	исторических	решений,	каким	стало,	
например,	возвращение	Крыма	в	состав	России.	Проблема,	не	воспринимаемая	
массовым	 сознанием	 в	 качестве	 проблемы,	 требующей	незамедлительного	
решения,	принята	обществом	как	стратегическое	и	геополитическое	событие,	
значимое	в	целом	для	страны.

Разъяснение	смысла	политической	повестки	дня	необходимо	с	точки	зре-
ния	приобщения	граждан	к	целевым	стратегическим	установкам,	мобилизации	
общества	на	выполнение	поставленных	задач	и	решения	актуальных	проблем.	
Очевидно,	 разрыв	повесток	 дня	 естественен	 для	 любого	 государства,	 если	
речь	идет	не	о	принятии	популистских	решений,	а	о	долгосрочных	программах	
и	проектах,	 нацеленных	не	на	 «косметический	ремонт»,	 а	 на	 «капитальное	
строительство»,	не	на	сиюминутное	повышение	заработной	платы,	а	на	совер-
шенствование	экономической	политики	государства.

Формирование	 политической	повестки	 осуществляется	 по	 различным	
взаимосвязанным	каналам.	С	 одной	 стороны,	 определенные	проблемы	или	
отдельные	аспекты	проблем,	нуждающиеся	в	дальнейшей	мобилизации	обще-
ства	на	выполнение	неотложных	задач,	могут	быть	вынесены	на	общественное	
обсуждение,	 технологически	нуждаясь	 в	 этой	процедуре.	Для	мобилизации	
общества	необходимо	сформулировать	цель	и	результат,	к	достижению	которых	
оно	будет	 устремлено.	Однако,	 с	 другой	 стороны,	 вопросы	 стратегического	
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значения	могут	быть	внесены	в	политическую	повестку	дня	и	минуя	стадию	
публичного	обсуждения.

Структурируют	политическую	повестку	проблемы	внутри-	и	внешнепо-
литического	значения,	стратегической	и	текущей	политики,	актуальные	с	точки	
зрения	общества	в	целом	и	какой-либо	влиятельной	группы,	проблемы	реаль-
ного	и	 символического	 звучания,	национального	и	регионального	масштаба,	
заявленные	публично	и	не	публично.

Субъекты	политики	должны	быть	способны	не	только	отвечать	на	обще-
ственные	 запросы,	 но	 и	 самостоятельно формулировать	 политическую	по-
вестку	 стратегической	или	упреждающей	направленности,	 обеспечивающей	
не	сиюминутное,	а	долгосрочное	развитие	государства	и	общества.	Включение	
в	политическую	повестку	дня	 таких	вопросов	 становится	 возможным	в	 том	
случае,	 если	 субъекты	имеют	 собственное	 понимание	 национальной	 идеи,	
интересов,	собственные	проекты	развития	государства	и	общества,	способны	
стратегически	мыслить	и	действовать.	При	этом	не	исключается	период	всесто-
роннего	изучения,	обсуждения	и	анализа	проблемы	с	привлечением	широких	
слоев	общества	в	лице	экспертов,	представителей	общественных	организаций	
и	профессиональных	сообществ.	Общественные	 запросы,	на	которые	власть	
вынуждена	давать	ответы,	достраивают	и	корректируют	политическую	повестку	
дня,	сформулированную	политической	элитой.	Продуктивное	взаимодействие	
нисходящего	и	восходящего	потоков	приводит	к	формированию	наиболее	опти-
мального	и	сбалансированного	варианта	политической	повестки	дня.
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Аннотация

В	статье	предлагается	рассмотрение	политического	фрейминга	в	качестве	стратегии	
манипулирования	политическим	сознанием,	включающей	в	себя	последовательность	
и	взаимосвязанность	определенных	этапов:	отбор,	категоризация	и	наименование	
значений,	акт	повествования	и	выделение	модусов	фреймирования.	Особое	внима-
ние	автором	уделяется	рассмотрению	инструментов,	способствующих	преодолению	
инерционности	мышления.

Ключевые	слова:

фрейм,	политический	фрейминг,	манипулирование,	политическое	сознание,	инер-
ционность	мышления,	формирование	повестки	дня.

В	политике	стратегия	фрейминга1	используется	в	качестве	одной	из	важ-
ных	и	актуальных	на	сегодняшний	день	технологий	социального	управления,	
поскольку	конструируемая	и	контролируемая	политическим	субъектом	область	
политических	значений	позволяет	эффективно	консолидировать	нацию	или	груп-

1	Политический	 фрейм	 представляет	 собой	 «определение	 политической	 ситуа-
ции»	(И.	Гофман),	в	основе	которой	лежит	определенная	«схема	интерпретации»	или	«ма-
трица	возможных	событий»	(Г.	Батыгин,	В.	Вахштайн).	Данные	механизмы	воздействуют	
на	мотивационную	систему	политического	сознания,	на	основе	которой	формируются	по-
литические	ориентации,	установки	и	отношения	к	отражаемому	(М.	Минский	и	Н. В.	Во-
лосухина).
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пу	людей	вокруг	определенных	ценностей,	идей	и	представлений.	Справедливо	
замечают	А. Д.	Плисецкая	и	К. В.	Филимонов	о	том,	что	«именно	фреймы	фор-
мируют	нашу	социальную	политику	и	институты,	которые	мы	создаем	для	ее	
реализации»	[5,	c.	161].

Главная	цель	стратегии	политического	фрейминга	заключается	во	вклю-
чении	некоторой	области	значений	в	политическое	сознание	объекта	политиче-
ского	воздействия	и	усилении	восприимчивости	к	этим	и	другим	семантически	
близким	значениям.	Стратегия	политического	фрейминга	раскрывается	через	
организацию,	структурирование,	представление	и	закрепление	в	политическом	
сознании	объекта	политического	воздействия	некоторой	области	значений,	вос-
принимаемой	индивидуальным	сознанием	в	первичной	системе	фреймов2.	Все	
это	позволяет	оказывать	 влияние	на	 восприятие	необходимой	манипулятору	
информации.

Многие	политические	деятели	часто	прибегают	к	использованию	данной	
технологии,	некоторые	даже	неосознанно.	Однако	технологически	правильное	
и	последовательное	применение	стратегии	политического	фрейминга	способно	
настроить	политическое	сознание	индивида	в	нужном	для	субъекта	воздействия	
направлении.	Субъекты	политического	воздействия	создают	и	контролируют	
определенные	аспекты	политической	реальности,	делая	их	более	заметными	
для	сознания	объекта	воздействия,	пропагандируя	таким	образом	определенную	
трактовку	проблемы,	интерпретацию	причин	ее	появления,	моральную	оценку	
и	возможные	решения.	Отсюда	следует,	что	воспринимаемая	индивидом	поли-
тическая	реальность	есть	следствие	применения	стратегии	фрейминга,	которая	
последовательно	адаптирует	в	политическом	сознании	индивида	определенные	
политические	значения	и	смыслы.	Каналами	адаптации	области	значений	могут	
служить	 пресса,	 политические	 движения,	 политические	 партии,	 политиче-
ские	лидеры,	политическая	реклама	и	любые	другие	источники	информации.	
Политический	фрейминг	изначально	несет	 в	 себе	 отпечаток	 субъективного	
восприятия	реальности,	служащий	основанием	манипуляций	политтехнологов.

Для	фокусирования	внимания	аудитории	на	некоторой	области	значений	
необходимо	реализовать	стратегию	фрейминга,	то	есть	произвести	отбор	необ-
ходимых	значений,	правильно	сформулировать	данные	значения,	сгруппировать	
их	в	близкие	семантические	слоты	и	представить	в	форме	политического	по-
вествования.	Разберем	эти	операции	более	подробно.

Важным	этапом	в	процессе	политического	фрейминга	является	процесс	
отбора,	категоризации	и	наименования.	Селективный	отбор	кодируемой	обла-
сти	значений	зависит	как	от	конкретного	варианта	фреймирования,	выбранного	
политическим	актором,	так	и	от	сложившейся	социально-политической	обста-
новки	и	доминирующего	культурного	 кода3.	Осмысление	 ситуации	объектом	

2	Primary	frameworks	(или	первичные	системы	фреймов)	–	это	система	фреймов,	фор-
мирующая	картину	мира	индивида.	Система,	посредством	которой	индивид	обнаруживает	
нечто	осмысленное	в	тех	особенностях	сцены,	которые	в	ином	случае	не	имели	бы	никакого	
смысла.

3	Наука	о	коммуникациях	все	чаще	подтверждает	важность	культурных	кодов	в	си-
стеме	 восприятия	 внешней	 информации.	 Примером	 могут	 служить	 современные	 иссле-
дования	 сериальной	 продукции,	 подтверждающие,	 что	 один	 и	 тот	 же	 контент	 в	 разных	
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воздействия	всегда	начинается	со	«вступления»	–	отбора	ключевых	значений,	
подлежащих	наименованию	и	категориальному	описанию.	Например,	различия	
между	фреймом	 «революции»	 и	фреймом	 «цветной	 революции»,	 конструи-
руемые	политтехнологами	с	целью	смены	политической	власти	в	государстве.	
Отличительной	особенностью	фрейма	«цветной	революции»	от	фрейма	«клас-
сической	революции»	является	то,	что	в	первом	случае	делается	ставка	на	со-
блюдение	 законности,	 конституции	и	на	 ненасильственные	методы	борьбы4,	
а	толчок	революции	происходит	через	выборы,	тогда	как	фрейм	«классической	
революции»	определяется	как	направленное	качественное	насильственное	из-
менение	конституционного	строя.	Отсюда	следует,	что	операция	фреймирования	
всегда	начинается	с	процесса	отбора	тех	или	иных	значений	с	их	последующим	
наименованием.	Наименование	призвано	присвоить	этим	значениям	определен-
ный	смысл,	подробно	раскрывающийся	 в	процессе	 категоризации.	Операция	
категоризации	относит	воспринимаемые	сознанием	значения	к	некоторой	группе	
близких	значений,	уже	закрепленных	в	сознании	реципиента.	Таким	образом	
устанавливаются	различия	между	друзьями	и	врагами,	своими	и	чужими,	жерт-
вами	и	насильниками,	законным	и	преступным.	Процесс	отбора,	наименования	
и	категоризации	выдвигают	на	первый	план	одних	акторов,	исключая	из	опреде-
ления	других.	Больше	того,	эти	операции	проводят	различия	между	действиями	
и	словами,	фактами	и	мнениями,	описаниями	и	предписаниями.	Д.	Яноу	и	М.	ван	
Хульст	в	своих	работах	замечают:	«…Хотя	зачастую	только	один	аспект	ситуации	
явно	поименован,	 при	фреймировании	 –	 например,	 при	маркировании	 чего-
либо	в	качестве	«террористического	акта»	–	другие	аспекты	ситуации	помогают	
определить	ее	общий	смысл.	В	политических	процессах,	когда	определенный	
способ	действия	утрачивает	доверие	и	больше	не	кажется	надежным,	ему	на	смену	
приходит	новая	практика	и	привносит	новые	смыслы»	[7,	c.	96].

Одним	из	главных	правил	этапа	отбора,	наименования	и	категоризации	
является	семантическая	точность	транслируемых	значений	субъектом	политики,	
поскольку	в	противном	случае	может	наблюдаться	«когнитивное	искажение,	
которое	влияет	на	наше	восприятие	сообщения	в	зависимости	от	его	изначаль-
ного	представления»	[4,	с.	74].	Очевидно,	что	информация,	скрываемая	в	вос-
принимаемой	индивидом	области	значений,	представленная	разными	словами	
и	символами,	способна	значительно	повлиять	на	восприятие	и	поведение	людей.	
Так,	например,	политик	получит	совершенно	разную	реакцию,	если	он	назовет	
закон,	 ограничивающий	 владение	 определенными	 видами	 оружия,	 «мерой	
контроля»	или	«мерой	безопасности».	В	первом	варианте	закон	попадает	под	
фрейм	«вмешательство	государства»,	во	втором	–	«забота	о	людях».	Это	отлично	

сообществах	воспринимаются	по-разному.	Проблема	диффузии	инновации,	также	постав-
ленная	в	рамках	коммуникативной	теории,	доказывает	важность	учета	культурного	кода.	
Такие	концепции	во	многом	объясняют	частые	провалы	пропаганды	(к	которым	относится	
визуальная	пропаганда,	использующая	визуальный	язык,	искажающийся	при	декодирова-
нии),	а	также	демонстрируют	необходимость	широкого	осмысления	исторических	и	соци-
альных	процессов	при	анализе	дискурса.

4	Более	подробно	см.	в	кн.:	Шарп	Д.	От	диктатуры	к	демократии:	Стратегия	и	тактика	
освобождения	/	Пер.	с	англ.	Н.	Козловской.	–	М.:	Новое	издательство,	2005.	–	84	с.
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понимали	представители	Республиканской	партии	США,	которые,	как	замечает	
Д.	Лакофф,	«трудились	десятилетиями	и	потратили	миллиарды	на	исследова-
тельские	центры,	чтобы	создать	фреймы	и	соответствующий	язык,	и	добиться,	
чтобы	их	язык	и	фреймы,	которые	он	вызывает,	стали	общепринятыми»	[3,	с.	314].	
Одним	из	таких	известных	исследователей	и	политических	консультантов	ре-
спубликанцев	является	Фрэнк	Лунц,	опубликовавший	еще	в	1997	году	памятку	
объемом	в	222	стр.	под	заголовком	«Язык	XXI	века»	(Language	of	the	21st	Century).	
В	памятке	перечислялись	многие	 темы,	 о	 которых	республиканцам	 следует	
и	не	следует	говорить	избирателям.	Д. А.	Шойфель	и	Д.	Тьюксбери	справедливо	
замечают:	«Фрэнк	Лунц	анализировал	сообщения	и	послания	Республиканской	
партии,	извлекая	из	них	те	термины	и	фразы,	которые	наиболее	сильно	резони-
ровали	с	интерпретационными	схемами	аудитории	и	тем	самым	способствовали	
изменению	их	взглядов»	[9,	р.	9].

В	противоположном	политическом	лагере	в	качестве	реакции	на	эффек-
тивное	применение	политического	фрейминга	республиканцами	появились	свои	
политические	исследователи	и	стратеги.	Одним	из	них	стал	американский	про-
фессор	когнитивной	лингвистики	Дж.	Лакофф,	который	в	2004	году	опубликовал	
ряд	статей	и	книгу	под	названием	Don’t	Think	of	an	Elephant	(«Не	думай	о	сло-
не»).	В	своих	работах	Лакофф	показал	практическое	использование	стратегий	
фрейминга	и	рефрейминга	в	политическом	дискурсе	и	предложил	осуществить	
Демократической	партии	США	рефрейминг,	 задающий	прогрессистскую	по-
вестку	дня	для	американского	электората.	Например,	анализируя	популярность	
в	 республиканском	дискурсе	 выражения	 «облегчение	налогового	 бремени»,	
Лакофф	пишет,	что	«фрейм	облегчения	–	пример	более	общего	сценария	спа-
сения,	в	котором	участвуют	герой	(дающий	облегчение),	жертва	(страдающий),	
преступление	(страдание),	виновник	(причина	страдания)	и	спасение	(облегче-
ние).	Отсюда	следовал	вывод:	«Налоги	–	страдание,	сторонники	налогообложе-
ния	–	причины	страдания	(злодеи),	налогоплательщик	–	страдающий	(жертва),	
а	сторонники	снижения	налогов	–	герои,	которые	заслуживают	благодарности	
налогоплательщиков…	Каждый	раз,	когда	употребляется	выражение	облегчение	
налогового	бремени,	 его	 слышат	или	читают	миллионы	людей,	 укрепляется	
мнение,	что	налогообложение	–	страдание,	болезнь,	а	консерваторы	–	герои»	[3,	
с.	313].	Лакофф	замечает,	что	налоги	могут	быть	фреймированы	и	с	противо-
положной	позиции,	а	именно	с	прогрессистской	точки	зрения.	Налоги	могут	
представлять	собой	цену	цивилизации,	которую	вы	платите,	чтобы	жить	в	США.	
Налоги	есть	взнос	демократии,	взнос	за	возможность	доступа	к	инфраструктуре,	
созданной	предыдущими	налогоплательщиками	[3,	с.	314].

Следует	заметить,	что	операция	отбора,	наименования	и	категоризации	
значений	должна	сопровождаться	использованием	семантически	определенных	
и	понятных	для	аудитории	фраз	и	оборотов,	специальной	лексики,	метафор,	при-
меров,	визуальных	образов,	аргументации	(обоснования	причинно-следственной	
связи)	и	культурного	подтекста	[2,	с.	87].	И	здесь	раскрывается	следующая	про-
блема	данного	этапа	–	гармоничное	соотнесение	кодируемой	области	значений	
и	первичной	системы	фреймов	объекта	воздействия.

Первичная	 система	фреймов,	 закрепленная	 в	 ассоциативной	 памяти,	
активируется	посредством	селекции	вниманием	определенных	политических		
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значений	политической	реальности	и	задает	вектор	инерционности	мышления5.	
Психологическая	инерционность	мышления	может	способствовать	неприня-
тию	новых	идей,	смыслов	и	значений	людьми.	Объекты	воздействия	невольно	
будут	отвергать	транслируемые	значения,	поскольку	они	не	вписываются	в	их	
первичную	систему	и	не	соответствуют	их	предубеждениям.	В	качестве	при-
чины	инерции	некоторые	исследователи	называют	недостаток	ментальной	
энергии	(в	психологии	–	низкая	оперативность	мышления),	необходимой	для	
постоянного	изменения	вектора	направления	внимания,	значений	и	смещения	
рамки	восприятия.	Следовательно,	используя	стратегию	фрейминга	для	при-
влечения	внимания	людей	к	информации	и	закреплению	в	их	политическом	
сознании	 определенных	 значений,	 необходимо	 учитывать	 инерционность	
системы	фреймов,	которая	может	способствовать	непринятию	человеком	или	
группой	людей	некоторых	значений,	так	как	они	вполне	вероятно	могут	не	со-
ответствовать	их	представлениям	и	убеждениям.

Решению	проблемы	способствует	некий	«ключ»	(«key»),	который	пред-
ставляет	собой	настройку	тональности	межличностного	общения,	посредством	
которой	явления,	события,	ситуации	или	объекты	осмысливаются	в	категориях	
первичной	системы	фреймов.	Управляя	созданием,	настройкой	и	импринтингом	
необходимой	формы	и	содержания	«ключа»	(значений),	социально-политическое	
управление	поведением	политического	субъекта	становится	в	большей	степени	
предсказуемым.	«Ключ»	настраивает	тональность	коммуникации,	а	свойство	
фреймов	к	расширению	способствует	включению	в	область	первичной	системы	
фреймов	новых	значений.

Б.	Парр	акцентирует	внимание	на	двух	инструментах	преодоления	инер-
ционности	первичной	системы	фреймов:	адаптация	и	формирование	повестки	
дня	[4,	с.	79–80].	Под	адаптацией	автор	понимает	процесс	выявления	базовой	
системы	фреймов	целевой	аудитории	и	адаптации	к	ней	нужной	субъекту	воздей-
ствия	информации.	Чтобы	данный	процесс	имел	положительный	результат,	не-
обходимо	учитывать	множество	факторов,	однако	автор	выделяет	три	наиболее	
важных:	а)	определение	восприимчивости	аудитории;	б)	определение	интересов	
и	потребностей	аудитории;	в)	определение	культурных	норм	и	традиций	ауди-
тории.	Выявление	и	анализ	этих	факторов	позволяет	субъекту	политического	
воздействия	получить	информацию	о	том,	что	думает	объект	воздействия,	и	как	
он	будет	реагировать	на	 транслируемые	 значения.	Тем	не	менее,	 адаптация	
является	только	частью	стратегий	политического	фрейминга.

Другим	аспектом	стратегии	политического	фрейминга	является	форми-
рование	повестки	дня	[9].	Согласно	теории	формирования	повестки	дня,	под	
фреймингом	понимается	«процесс	отбора	отдельных	аспектов	отображаемой	
журналистами	реальности	и	усиления	представленности	этих	аспектов	в	целях	
фиксации	 определенных	причинно-следственных	 связей,	формулирования	
морально-нравственных	интерпретаций	и	выработки	рекомендаций	относитель-
но	того,	как	нужно	поступать	в	той	или	иной	ситуации»	[6,	с.	48].	А. А.	Казаков	
упрощает	 эту	формулировку:	 «результатами	фрейминга	 становятся	диагноз,	

5	Психологическая	 инерция	 мышления	 представляет	 собой	 предрасположенность	
к	какому-либо	конкретному	методу	и	образу	мышления	при	решении	задачи,	игнорирова-
ние	всех	возможностей,	кроме	единственной,	встретившейся	в	самом	начале.
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оценка	и	предписание»	[2,	с.	107].	Следовательно,	основная	функция	фреймин-
га	заключается	в	том,	чтобы	определенная	тема	становилась	более	заметной	
в	информационном	поле,	способствуя	тем	самым	замене	значений	слотов,	за-
ставляя	фокусировать	внимание	на	необходимых	смыслах	всякий	раз,	когда	
они	появляются	в	информационном	пространстве.	Более	того,	данная	функция	
служит	предписанием	к	определенному	политическому	действию.

Функция	фрейминга	в	процессе	установления	повестки	дня	реализуется	
посредством	трех	важных	аспектов.	Во-первых,	формирование	повестки	дня	
способно	изменить	приоритеты	публики	посредством	механизмов	повторения	
одних	и	тех	же	смыслов	[4,	с.	89].	Тем	не	менее,	если	механизм	повторения	
и	повышает	убедительность	транслируемых	значений,	его	назначение	огра-
ничивается	 лишь	привлечением	внимания	 аудитории,	 в	 противном	 случае	
дополнительное	 повторение	 уменьшает	 силу	 убеждения.	Следовательно,	
механизм	 повторения	 применяется	 только	 в	 тех	 случаях,	 когда	 ваши	 со-
общения	 едва	 замечают.	Во-вторых,	повторение	 сопровождается	не	 только	
акцентированием	внимания	 аудитории	на	 определенных	 аспектах	 явления,	
но	также	–	умолчанием	иных	аспектов.	Р.	Энтман	справедливо	отмечает,	что	
«фрейминг	–	это	не	только	то,	каким	образом	что-то	преподносится	в	прессе,	
но	также	и	умолчание	об	отдельных	сторонах	некоего	события,	явления	или	
личности»	 [2,	с.	108].	В-третьих,	интерпретируемая	сюжетная	линия	содер-
жит	в	себе	не	только	артикуляцию	проблемной	ситуации,	но	и,	как	правило,	
определенные	моральные	суждения	и	описание	предпочтительных	способов	
разрешения	проблемы.	Следовательно,	политический	фрейминг	повестки	дня	–	
это	процесс	конструирования	политической	реальности	средствами	массовой	
информации,	что	еще	раз	подтверждает	то,	что	фрейминг	изначально	несет	
в	себе	не	только	элемент	субъективного	восприятия	реальности,	но	и	некоторый	
манипулятивный	потенциал.

Следующий	этап	стратегии	политического	фреймирования	предполагает	
акт	повествования,	убеждающий	других	в	«истинности»	определенной	интер-
претации.	Повествование	является	неотъемлемым	этапом	процесса	фрейми-
рования,	призванным	обеспечить	происходящее	объяснением.	Повествование	
склеивает	 результаты	ранее	 совершенных	операций	 отбора,	 категоризации	
и	наименования	в	некоторый	нарратив	посредством	определенного	сюжета	[7,	
c.	98].	Нарратив	предлагает	описание	ситуации,	в	которой	оказались	акторы,	
устанавливает	начало	сценария,	создает	кульминацию	и	указывает	на	возмож-
ную	развязку.	Раскрывает	самих	политических	акторов,	открыто	или	латентно	
приписывает	им	некоторые	качества	и	указывает	на	их	возможные	действия.	
Это	понимали	еще	М.	Райн	и	Д.	Шен,	которые	рассматривали	фреймирование	
не	просто	как	операцию	отбора	одних	элементов	и	игнорирование	других,	а	как	
«увязывание	друг	с	другом	характерных	особенностей	ситуации…	в	хорошо	
распознаваемый	и	внутренне	согласованный	паттерн»	[8,	р.	239].

Операция	повествования	политического	фреймирования	включает	решение	
трех	взаимосвязанных	проблем.	Представим	их	краткое	 содержание.	Первая	
проблема	связана	с	производством	воспринимаемой	сознанием	политической	
истории,	 требующей	 разработки	 ее	 сюжетной	 линии	и	 обоснования	 транс-
лируемых	значений.	Это	объясняется	тем,	что	в	массе	своей	люди	стремятся	
преимущественно	к	осмысленным	интерпретациям	воспринимаемых	ситуаций.
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Вторая	проблема	заключается	в	том,	что	политические	акторы	не	занима-
ются	фреймированием	в	одиночку,	поскольку	«смыслообразование	–	социально	
и	политично.	Чтобы	сделать	некоторую	интерпретацию	основанием	коллектив-
ного	действия	(например,	политического),	нужно,	чтобы	сама	интерпретация	
была	понятна	остальным	–	в	этом	заключается	социальная	часть.	Акторы	вы-
нуждены	выполнять	работу	смыслообразования	вместе	с	другими	акторами:	дру-
зьями,	коллегами,	конкурентами,	избирателями	и	даже	собственными	врагами.	
Чтобы	запустить	коллективное	действие,	интерпретация	требует	поддержки	–	это	
политическая	часть…	они	[акторы	воздействия]	должны	представлять	себе,	как	
их	аудитория	воспримет	их	истории;	если,	конечно,	они	хотят	эту	аудиторию	
убедить»	[7,	c.	99].

Третья	проблема	связана	с	появлением	в	политическом	информационном	
пространстве	 весьма	неоднозначных	нарративов,	 допускающих	множествен-
ные	интерпретации,	иногда	взаимоисключающие	другу	друга.	В	разное	время	
разные	субъекты	политического	воздействия	производят	разные	политические	
нарративы,	имеющие	потенциально	разные	 значения	для	 разных	 аудиторий.	
В	итоге	политический	нарратив	можно	рассматривать	как	непрерывный	процесс	
фреймирования	и	рефрейминга.	Кроме	того,	необходимо	принять	во	внимание,	
что	повествование	–	это	процесс,	в	котором	участвуют	разные	дискурсы	(спосо-
бы	рассказывания).	Побеждает	лишь	тот	дискурс,	который	легитимирует	свою	
версию	событий	в	публичных	пространствах	и	на	публичных	аренах,	в	первую	
очередь	–	в	СМИ	[1,	с.	69].

Еще	 одной	 важной	проблемой	исследования	 стратегии	политического	
фрейминга	 является	 связь	между	различными	взаимосвязанными	модусами	
фреймирования.	Лакофф	выделяет	такие	модусы	фрейма,	как	«герой»	(дающий	
облегчение),	 «жертва»	 (страдающий),	 «преступление»	 (страдание),	 «вино-
вник»	(причина	страдания)	и	«спасение»	(облегчение).	Д.	Яноу	и	М.	ван	Хульст,	
группируя	модусы,	акцентируют	внимание	на	трех	уровнях:	1)	конкретные	обще-
ственные	проблемы	и	их	значения;	2)	идентичности	авторов	нарративов	и	их	
отношения;	3)	сам	процесс	их	взаимодействия.	Группируя	модусы	фреймирова-
ния,	авторы	стремятся	показать,	что	фрейминг	на	этих	уровнях	осуществляется	
одновременно.	Следовательно,	взаимоотношения	и	идентичности	вовлеченных	
акторов	могут	становиться	частью	процесса	фреймирования.

В	 заключение	 следует	 сказать,	 что	политический	фрейминг	 влияет	 как	
на	кратковременное,	так	и	на	продолжительное	внимание	(долгосрочные	инте-
ресы)	объекта	политического	воздействия.	Используя	стратегию	политического	
фрейминга,	субъект	политического	воздействия	способен	не	только	оказаться	
в	фокусе	внимания	аудитории,	но	и	адаптировать	к	первичной	системе	фреймов	
те	или	иные	значения	или	даже	изменить	первичные	значения,	чтобы	повысить	
восприимчивость	к	себе	и	своим	идеям.	Однако	первичная	система	фреймов	ха-
рактеризуется	инертностью,	следовательно,	изменение	значений	требует	прове-
дения	определенных	последовательных	операций,	направленных	на	уменьшение	
инертности	и	усиление	восприимчивости	объекта	воздействия.	Как	справедливо	
замечает	Бен	Парр:	«не	торопитесь,	сначала	нужно	понять	фрейм	аудитории,	
а	уж	потом	выбирать	стратегию	привлечения	внимания»	[4,	с.	98].
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Аннотация

Статья	 посвящена	 изучению	 «мягкой	 силы»	 Китая	 в	 эпоху	 Си	Цзиньпина.	
Представленное	исследование	опирается	на	материалы	официальных	выступлений	
политических	лидеров,	 публикаций.	В	 статье	 особое	 внимание	уделяется	 транс-
формации	понимания	«мягкой	 силы»	Китая	 как	 концепта	 внутренней	политики.	
В	статье	впервые	рассматривается	неклассическая	интерпретация	«мягкой	силы»	
на	примере	отдельно	взятой	страны.

Ключевые	слова:

мягкая	сила,	Китай,	эпоха	Си	Цзиньпина.

Введение

В	настоящей	 статье	 предпринята	 попытка	 анализа	феномена	 «мягкой	
силы»	в	эпоху	Си	Цзиньпина,	теоретического	осмысления	истории,	динамики	
и	отдельных	особенностей	развития	«мягких»	аспектов	внешней	и	внутренней	
политики	Китая.	Председатель	КНР	предложил	новое	видение	«мягкой	силы»,	
которое	в	обозримом	будущем	окажет	влияние	на	политику	Поднебесной	«во-
внутрь»	и	«вовне».	В	ходе	внутриполитической	борьбы	и	поиска	компромисса	
между	различными	фракциями	КПК	[3]	меняется	теория	и	практика	управления	
государством:	 концентрация	 власти	 в	 руках	председателя	КНР,	 расширение	
полномочий	ЦКПД	 (Центральная	 комиссия	 по	 проверке	 дисциплины)	 и	 ее	
руководителя,	усиление	контроля	партии	над	обществом,	экономическая	«ре-
форма	предложения»,	предложенная	лично	Си	Цзиньпином,	инициатива	«Один	
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пояс	и	один	путь».	Теоретическим	и	практическим	изменениям	подверглась	
и	внешнеполитическая	стратегия	страны,	в	том	числе	концепция	«мягкой	силы»,	
выступающая	ее	ключевым	фактором.

Китай	 эффективно	реализует	многообразный	инструментарий	«мягкой	
силы»,	и	в	последние	двадцать	лет	с	её	помощью	существенно	укрепил	и	про-
должает	расширять	 своё	 гуманитарное	и	 экономическое	присутствие	 в	Юго-
Восточной	Азии,	Латинской	Америке	и	Африке.	К	наиболее	важным	компонен-
там	«мягкой	силы»	китайские	и	зарубежные	специалисты	относят	дипломатию,	
международные	институты,	финансовые	инвестиции,	образование,	китайский	
язык	и	китайскую	культуру.

«Вакцинация	мира»	против	навязывания	и	распространения	принципов	
жёсткого	однополярного	мироустройства	китайским	штаммом	«мягкой	силы»	
стала	возможной	благодаря	усилиям	международного	коллектива	западных	и	ки-
тайских	учёных	по	решению	сложнейшей	задачи	научного	определения	и	обосно-
вания	институциональных	рамок	ее	использования	в	КНР,	включая	преодоление	
сложностей	перевода	понятия	«мягкая	сила».	Так,	среди	различных	вариантов	
его	перевода	можно	выделить	следующие:	软实力	–	«жуань шили» – «мягкая 
сила в её практике», 软力量	–	«жуаньлилян» – «мягкая сила в её количестве»,	
软权力	– «жуаньцюаньли» – «мягкая мощь», 软国力	–	«жуань голи» – «мяг-
кая власть».	Перевод	в	значении	软权力	–	«жуаньцюаньли» – «мягкая мощь»,	
по	мнению	китайских	исследователей,	отражает	западное	«американское»	по-
нимание	концепции	«мягкая	сила»	в	её	стремлении	к	доминированию,	тогда	как	
软实力	–	«жуань шили» – «мягкая сила» выражает	созидательное	стремлении	
к	гармонии	внутри	Китая	и	за	его	пределами,	где	культура	является	ядром,	её	
главным	источником.

Одним	из	первых	изучением	природы	роли	и	 значения	«мягкой	 силы»	
во	внешнеполитической	стратегии	развития	КНР	занялся	«отец»	«мягкой	силы»	
Дж.	Най	 [32].	Впоследствии	к	дискуссии	присоединились	другие	известные	
исследователи	–	Курланцик	Д.	[29],	Хантер	А.	[28],	Шамбо	Д.	[33]	и	др.	Ряд	
участников	 (Курланцик	Д.,	Шамбо	Д.),	 отмечая	рост	Китая	 в	политическом,	
экономическом	и	культурном	аспектах,	предупреждает	о	грозящей	угрозе	экс-
пансии	Китая	в	странах	Африки,	Латинской	Америки	и	Юго-Восточной	Азии	–	
традиционных	союзниках	США.	Позиция	Алана	Хантера,	учитывающая	историю	
цивилизационного	развития	Китая	в	рамках	«общества	гармонии»,	акцентирует	
внимание	на	преемственности	политических	идеалов	и	концептов,	подчеркивая	
тем	самым	«мирный	рост»	Поднебесной.

Среди	китайских	основоположников	изучения	данной	темы	следует	назвать	
Вана	Хунина,	 выделившего	шесть	составляющих	фундамента	национальной	
мощи	КНР	[38].	Проблема	структурной	детализации	концепции	власти	раскрыва-
ется	в	работах	профессора	университета	Цинхуа	Яня	Сюэтуна,	анализирующего	
«мягкую	силу»	КНР	сквозь	призму	наращивания	культурной	притягательности	
и	усиление	политической	мощи	страны	[26].	Обоснованию	дипломатии	«гармо-
ничного	мира»	и	концепции	«гармоничного	общества»	посвятили	свои	труды	
Юй	Кэпин	[25],	Лю	Цзяньфэй	[13],	Ван	Цзыси,	Ли	Син	[9].	Следует	отметить,	
что	китайские	эксперты	придерживаются	официальной	риторики	партии	и	рас-
сматривают	«мягкую	силу»	как	составляющую	«совокупной	мощи	государства».
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В	отечественной	науке	весомый	вклад	в	анализ	и	оценку	китайской	«мягкой	
силы»	содержится	в	работах	О. Н.	Борох,	А. В.	Ломанова	[2],	А. В.	Лукина	[11],	
М. М.	Лебедевой	[8],	А. Д.	Воскресенского	[4],	С. Г.	Лузянина	[10].

Концепция «мягкой силы» КНР

Впервые	китайский	вариант	концепции	«мягкой	силы»	находит	обоснова-
ние	в	работах	известного	в	китайских	академических	кругах	ученого	и	крупного	
партийного	деятеля	Вана	Хунина,	посвященных	теории	и	практике	националь-
ной	«мягкой	силы»	Поднебесной	и	впоследствии	принятых	партией	в	качестве	
фундамента	 зарождающейся	«мягкой	силы»	КНР.	Ван	Хунин,	уроженец	про-
винции	Шандун,	в	настоящее	время	занимает	крупные	посты	в	структурах	КПК:	
член	ПК	Политбюро	ЦК	КПК,	член	Секретариата	ЦК	КПК,	начальник	центра	
по	изучению	политики	при	ЦК	КПК,	глава	канцелярии	Центральной	руководя-
щей	группы	по	всестороннему	углублению	реформ,	находящейся	под	личным	
руководством	председателя	Си	Цзиньпина.

В	последнее	 десятилетие	 правительство	КНР	рассматривает	 «мягкую	
силу»	в	своей	внешнеполитической	доктрине	в	качестве	одного	из	эффектив-
ных	инструментов	реализации	стратегического	курса	на	превращение	страны	
к	середине	XXI	века	в	ведущую	мировую	державу	[1,	c.	34–36].

Началом	 этого	 нового	 стратегического	 курса	можно	 считать	 решения	
XV	съезда	ЦК	КПК,	прошедшего	в	1997	г.	На	этом	съезде	была	выдвинута	новая	
стратегия	развития,	основанная	на	экспортной	ориентации	национальной	эконо-
мики	Китая	в	лучших	традициях	«азиатских	экономических	тигров».	В	2000	г.	
Генеральный	секретарь	КПК	Цзян	Цзэминь	назвал	реализацию	данной	стратегии	
«главным	полем	битвы»	[5,	c.	110],	а	лозунг	«идти	вовне»	стал	символом	нового	
курса	Китая	[7,	c.	91].	Был	разработан	целый	комплекс	задач	для	«превращения	
слабости	в	силу»,	«идти	вовне»,	использовать	«два	вида	сырья,	два	рынка»	(сы-
рье	страны	и	других	государств,	внутренний	и	мировой	рынки),	«два	импорта,	
один	экспорт»	(импорт	сырья	и	капиталов,	экспорт	капитала),	последовательно	
развивать	«трансграничное	хозяйствование»	[15,	c.	21].

В	 стратегии	«идти	 вовне»,	 разработанной	в	целях	 экономического	раз-
вития	Китая,	особое	внимание	ЦК	КПК	также	уделяет	роли	и	силе	китайской	
культуры.	Архитекторы	«мягкой	силы»	КНР	считают,	что	именно	она	должна	
стать	главным	фактором	данной	стратагемы.	Вопросам	развития	культуры	и	ее	
использования,	как	ядра	китайской	«мягкой	силы»,	был	посвящен	IV	пленум	
ЦК	КПК	16-го	созыва	в	сентябре	2004	г.,	на	котором	было	принято	решение	
«укреплять	культурную	силу	Китая,	пропагандировать	и	продвигать	китайскую	
культуру	за	рубежом,	усиливая	ее	международное	влияние»	[39].

Концепция	«мягкой	силы»	как	инструмент	достижения	внешнеполитиче-
ских	и	внешнеэкономических	целей	была	окончательно	закреплена	в	официаль-
ных	документах	КПК	и	получила	свою	китайскую	интерпретацию	в	политическом	
докладе	Ху	Цзиньтао	на	XVII	съезде	КПК,	проходившем	с	15	по	21	октября	2007	г.	
На	данном	съезде	«мягкая	сила»	была	включена	в	раздел,	посвященный	культу-
ре,	что	должно	означать	«культуроцентричность»	китайской	«мягкой	силы»	[2].	
В	ходе	съезда	были	выдвинуты	конкретные	задачи	строительства	«мягкой	силы»	
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государства	по	четырем	направлениям:	1)	«создавать	систему	стержневых	со-
циалистических	ценностей,	 увеличивать	 притягательные	и	 цементирующие	
силы	социалистической	идеологии»;	2)	«формировать	 гармоничную	культуру,	
воспитывать	цивилизованные	нравы»;	3)	«широко	распространять	националь-
ную	культуру,	строить	общий	духовный	очаг	китайской	нации»;	4)	«продвигать	
новаторство	в	культуре,	усиливать	жизненную	силу	развития	культуры»	[17].

Исследователи	феномена	 китайской	 «мягкой	 силы»	настаивают	на	 не-
обходимости	адаптации	концепции	к	реалиям	китайского	социума,	что	ведет	
к	дальнейшему	поиску	ресурсов	ее	наполнения.	Американский	исследователь	
китайского	происхождения	Ван	Хун’ин	 считает	источниками	«мягкой	 силы»	
США	поп-культуру,	политические	идеалы	и	ценности,	в	то	время	как	основ-
ными	ресурсами	«мягкой	силы»	КНР,	по	его	мнению,	являются	«традиционная	
культура»,	«экономическая	модель	развития»,	«национальное	единство»,	«со-
циальная	 справедливость»,	 «политическая	 реформа»,	 «моральные	 нормы»,	
«антикоррупционная	борьба»	и	т.	д.	[37].

«Мягкая сила» в решениях XIX съезда

На	XIX	съезде	коммунистической	партии,	прошедшем	в	октябре	2017	г.,	
особое	внимание	было	уделено	детальному	обсуждению	концепции	«мягкой	
силы»,	как	части	внешнеполитической	доктрины	страны.	В	отчетном	докладе	
председатель	партии	Си	Цзиньпин	особо	выделил	вопросы	многоуровневого	
развития	концепции	«мягкой	силы»,	ее	практики,	институтов	и	инструментов.	
Получил	 дальнейшее	 развитие	 лозунг,	 выдвинутый	 предыдущим	 лидером	
Поднебесной	Ху	Цзиньтао,	о	развитии	«гармоничного	общества»	внутри	Китая	
и	«гармоничного	мира»	за	его	пределами.	Интерес	к	концепции	«мягкой	силы»,	
её	содержанию	и	практике	реализации	в	КНР	определяет	её	дальнейшее	развитие	
в	рамках	китайского	политического	дискурса.

Традиционно	 «мягкая	 сила»	 в	 докладе	Си	Цзиньпина	 была	 включена	
в	 раздел,	 посвященной	культуре	и	идеологии.	Председатель	партии	подчер-
кнул	важность	китайской	традиционной	культуры	в	деле	развития	общества	
и	призвал	к	неустанной	борьбе	за	реализацию	«китайской	мечты»	о	«великом	
возрождении	китайской	нации»:	«За	прошедшие	годы	в	Китае	была	проделана	
колоссальная	работа	в	сфере	предоставления	массовых	мероприятий,	продол-
жали	расцветать	 литература	и	искусство,	 непрерывно	улучшалось	 развитие	
Интернета,	управление	им	и	его	использование.	Повсеместно	развертывались	
общенародные	мероприятия	по	укреплению	здоровья,	всесторонне	развивался	
профессиональный	 спорт.	Все	 это	 способствовало	 значительному	усилению	
воздействия	«мягкой	силы»	Китая	и	влияния	китайской	культуры,	прочнее	стали	
идейная	сплоченность	и	единство	партии	и	общества»	[42].

В	своей	речи	глава	государства	наметил	ближайшие	задачи,	стоящие	перед	
партией	и	обществом,	а	именно	–	укрепление	уверенности	в	собственной	куль-
туре.	Культура,	по	мнению	Си	Цзиньпина,	–	душа	страны	и	нации.	«Расцвет	
культуры	означает	процветание	страны,	а	сила	культуры	–	силу	нации.	Без	твер-
дой	уверенности	в	собственной	культуре,	без	расцвета	и	процветания	культуры	
не	может	быть	и	речи	о	«великом	возрождении	китайской	нации»	[42].
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Далее	отмечается	необходимость	стимулирования	расцвета	и	процветания	
социалистической	культуры,	а	также	важность	формирования	«идеологии	социа-
лизма	с	китайской	спецификой,	обладающей	консолидирующей	и	направляющей	
силой,	чтобы	народ	в	своих	идеалах	и	убеждениях,	ценностных	представлениях	
и	нравственных	устоях	был	сплочен	воедино.	Важно	укреплять	теоретическое	
вооружение,	чтобы	идеи	о	социализме	с	китайской	спецификой	новой	эпохи	
глубоко	вошли	в	души	людей»	[42].

Си	Цзиньпином	 уделяется	 также	 внимание	 развитию	 социалистиче-
ской	идеологии	в	 рамках	 традиционной	китайской	культуры.	Он	призывает:	
«…	Культивировать	 и	 претворять	 в	жизнь	 основные	 ценности	 социализма	
с	 китайской	 спецификой,	 выражающейся	 в	 концентрированном	воплощении	
китайского	духа	современной	эпохи	и	сосредотачивающей	в	себе	общие	цен-
ностные	устремления	народа…	Рассматривать	взращивание	новых	людей	эпохи,	
на	которых	возложены	грандиозные	задачи	по	национальному	возрождению,	как	
заслуживающий	особого	внимания	аспект…	На	основе	интенсификации	про-
светительского	наставничества,	практической	выработки	и	институционального	
обеспечения	 выявить	роль	основных	ценностей	 социализма	как	ориентиров	
в	воспитании	граждан,	формировании	и	распространении	духовной	культуры.	
Следует	внедрять	концепцию	основных	ценностей	социализма	во	все	аспекты	
социального	развития,	добиться	ее	признания	на	уровне	эмоций	и,	тем	самым,	
изменить	поведенческие	привычки	людей»	 [42].	Председатель	КНР	призвал	
развивать	социалистическую	литературу,	искусство,	культуру,	здравоохранение,	
спорт	в	качестве	инструментов	«мягкой	силы»	[42].

Среди	китайских	исследователей	существует	полемика,	что	является	перво-
степенным	в	строительстве	и	развитии	аутентичной	концепции	«мягкой	силы»:	
«мягкая сила культуры»	(文化软实力)	или	«мягкая сила политики» (政治软实
力).	Здесь	взгляды	китайских	исследователей	разошлись	и	появились	две	школы	
китайской	«мягкой	силы»:	«культурная»	и	«политическая».

В	 отчетном	докладе	XIX	 съезда	ЦК	КПК	председатель	Си	Цзиньпин	
выдвинул	 новую	 концепцию,	 объединяющую	 обе	школы	 («культурную»	
и	«политическую»),	положив	конец	идеологическим	прениям.	Концепцию	Си	
Цзиньпина	(	国家文化软实力)	–	«гоцзя вэньхуа жуань шили»	можно	перевести	
как	«государственная культурная мягкая сила» или «культурная мягкая сила 
под контролем государства»	[42].	Политика	и	культура,	образующие	совокуп-
ную	мощь	китайской	«мягкой	силы»,	взаимодополняют	друг	друга,	где	куль-
тура	является	внутренним	ядром,	а	политика	–	инструментом	экстернализации	
культурного	содержания.	Во	многом	перемены,	касающиеся	концепции	«мягкой	
силы»	в	понимании	Си	Цзиньпина,	заключаются	в	укреплении	государственного	
контроля	над	контентом	«мягкой	силы»	в	плане	содержания,	взаимодействия	
и	 взаимодополняемости	политических	и	 культурных	 компонентов	 при	пре-
обладании	первых.	 «Культурная	мягкая	 сила	Китая»,	 понимаемая	 как	 союз	
культурной	политики	и	народа,	по	мнению	председателя	КНР,	нуждается	в	го-
сударственном	руководстве	и	контроле.	Её	ударная	мощь	зависит	от	степени	
усвоения	населением	Китая	традиционных	китайских	ценностей	и	ценностей	
коммунизма	с	китайской	спецификой.
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Китайские	политические	лидеры	рассматривают	концепцию	«мягкой	силы»	
как	инструмент	создания	общей	культурно-политической	идеологической	осно-
вы,	консолидирующей	широкие	слои	населения	–	как	ханьцев,	так	и	нацменов,	
как	жителей	богатых	прибрежных	провинций,	так	и	жителей	западной	части	
страны	[30;	34].	Основная	цель	внедрения	и	разработки	концепции	«внутренней	
мягкой	силы»	–	создание	«китайской	идеи»,	«китайской	мечты»,	понятной	для	
всех.

Заключение

В	документах	XIX	съезда	компартии	Китая	теория	и	практика	реализации	
концепции	«мягкой	 силы»	претерпела	некоторые	изменения.	В	 связи	 с	 кон-
центрацией	 власти	 в	 руках	председателя	КНР	Си	Цзиньпина	«мягкая	 сила»	
государства	становится	настраиваемым	со	стороны	государства	рупором	идеи	
о	всеобъемлющей	«китайской	мечте».	Нынешнее	пятое	поколение	китайских	
руководителей,	понимая,	что	быстрый	экономический	рост	является	ключом	
к	внутренней	политической	и	социальной	стабильности,	сосредоточило	особое	
внимание	на	экономическом	развитии,	объявив	об	изменениях	экономической	
структуры,	а	также	укреплении	«гармоничного	общества	внутри	и	вне	Китая»	
с	акцентом	на	идейно-нравственное	строительство.	Подчеркивается,	что	«мягкая	
сила»,	направленная	внутрь	страны,	имеет	такое	же	значение,	как	и	строитель-
ство	«глобального	гармоничного	мира»,	способствующего	мирному	развитию	
Китая.	Правительство	КНР	пришло	к	комбинированному	сочетанию	ресурсов	
«мягкой»	и	«жесткой»	сил,	где	первая	является	продолжением	второй	так	же,	
как	и	внешняя	–	продолжением	внутренней.	Концепция	«мягкой	силы,	направ-
ленной	 как	 «вовне»,	 так	 «вовнутрь»,	 является	 стабилизирующим	фактором,	
уравновешивающим	трения	внутри	китайского	общества	и	консолидирующим	
его,	нейтрализующим	сомнения	по	поводу	«мирного	роста	Китая».	Таким	об-
разом,	вопрос	эффективности	«мягкой	силы»	напрямую	связан	с	легитимностью	
Коммунистической	партии	Китая	в	глазах	китайской	и	мировой	общественности.	
В	отличие	от	предыдущего	лидера	Ху	Цзиньтао,	пытавшегося	ослабить	контроль	
партии	над	обществом,	в	том	числе	и	над	способами	трансляции	«мягкой	силы»	
за	рубеж,	председатель	Си	Цзиньпин	выдвинул	концепцию	(国家文化软实力)	–	
«гоцзя вэньхуа жуань шили» – «государственная культурная мягкая сила»,	
которая	положила	конец	теоретическим	прениям	между	«культурной»	и	«по-
литической»	школами	«мягкой	силы»,	тем	самым	подчеркнув,	что	источником	
мягкой	силы	является	государство.

Проведенные	 по	 данной	 теме	 исследования	 показали,	 что	 концепция	
«мягкой	силы»	КНР	является	мощным	фактором	оптимизации	развития	нацио-
нальной	культуры	и	легитимной	формой	совершенствования	сотрудничества	
в	межкультурном	аспекте.	В	то	же	время,	очевидно,	что	эффективность	при-
менения	инструментария	«мягкой	силы»	на	внешнеполитической	арене	(вовне)	
в	значительной	степени	зависит	от	степени	интернализованности	рекламируемых	
ценностей	китайского	мира	в	собственно	китайском	обществе.	Тем	более	что	
в	последнее	десятилетие	Китай	столкнулся	с	рядом	экономических	и	социальных	
проблем,	вызванных,	в	том	числе,	мировым	экономическим	кризисом.	Поэтому	
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на	XIX	съезде	КПК	высшим	политическим	руководством	Китая	была	подчер-
кнута	необходимость	смещения	центра	тяжести	в	стратегии	«мягкой	силы»	КНР	
в	сторону	усиления	ее	государственного	регулирования.
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Аннотация

Статья	посвящена	медицинским	ономастическим	единицам	вне	профессиональной	
сферы	их	употребления.	Отмечается,	что	в	современном	PR	и	рекламном	дискурсах	
фармаконимы	выполняют	номинативную,	когнитивную	и	воздействующую	функции.	
Основная	для	PR	и	рекламного	дискурсов	функция	воздействия	фармацевтической	
лексики	обусловлена	маркетинговой	целью	PR	и	рекламного	дискурсов,	 а	 также	
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связана	 с	 прецедентными	отечественными	образами,	 отразившими	личностные	
и	социальные	качества	врача	и	разные	формы	коммуникации	врача	и	пациента.
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В	настоящее	 время	фармацевтическая	 лексика,	 представляющая	 собой	
неотъемлемую	часть	медицинского	дискурса,	нередко	выходит	за	пределы	про-
фессиональной	среды	своего	формирования	и	активно	используется	не	только	
в	медицинской,	но	и	в	иных	социальных	сферах.

Общефармацевтическая	 терминология	 является	 предметом	 специаль-
ных	исследований	фармацевтического	 профиля.	Опыт	 осмысления	 особен-
ностей	функционирования	фармацевтической	лексики	представлен	в	работах	
И. Б.	Масловой	и	Э. А.	Коржавых,	отмечающих	наиболее	интенсивное	развитие	
в	последние	десятилетия	науки	о	лекарственных	растениях	–	фармакогнозии.	
Непрекращающиеся	попытки	российских	ученых	стандартизировать	и	система-
тизировать	фармацевтическую	терминологию	объясняются,	в	первую	очередь,	
тем,	 что	фармацевтика	 является	одной	из	наиболее	«терминогенных»	дисци-
плин	[7,	с.	25].	Термин	«фармаконим»	был	введен	в	научный	оборот	австрийским	
ученым	П.	Анрейтером	[11],	который	обратил	внимание	на	мотивационный	по-
тенциал,	заложенный	в	названии	лекарственного	препарата.	Поэтому	изучение	
фармаконима	представляется	особенно	актуальным	с	учетом	прагматической	
направленности	рекламного	текста.

Представления	пациента	 о	 враче	 и	 назначаемом	им	лечении	 восходят	
к	 архетипичным	образам	 этой	 социально	 важной	профессии.	Сложившийся	
в	сознании	пациента	сценарий	общения	и	образ	доктора	основаны	на	культурно-
социальных	прецедентах,	связанных	с	врачебной	деятельностью.	К	ним	мож-
но	 отнести,	 например,	 клятву	Гиппократа	 (один	из	 древнейших	 ритуально-
профессиональных	текстов),	белый	халат	(символ	чистоты	помыслов	и	действий	
врача),	определенные	личностные	качества,	в	первую	очередь	доброту	и	умение	
сострадать,	поскольку	образ	«доброго	доктора»	часто	складывается	в	сознании	
пациента	с	детства.	Ярким	тому	примером	являются	художественные	образы	
в	отечественном	искусстве	–	герои	произведений	А. П.	Чехова,	В. В.	Вересаева,	
М. А.	Булгакова,	фильмов	«Попрыгунья»	(1955),	«Дорогой	мой	человек»	(1958),	
«Айболит-66»	(1966),	«Собачье	сердце»	(1988)	и	др.	Как	художественное	отра-
жение	действительности,	искусство	хранит	образы	доктора	Айболита,	доктора	
Дымова,	Владимира	Устименко,	профессора	Преображенского,	 ставшие	пре-
цедентными	в	отечественной	культуре	и	отразившие	личностные	и	социальные	
качества	врача,	разные	виды	и	формы	коммуникации	врача	и	пациента,	основной	
из	которых	является	коммуникативное	лидерство	врача,	назначающего	лечение.

При	конструктивном	двухстороннем	общении	«врач-пациент»	необходи-
мые	препараты	назначаются	врачом,	и	пациент,	получив	ответы	на	волнующие	
его	вопросы,	следует	назначениям	доктора.	Степень	доверия	пациента	к	врачу	
определяется,	в	том	числе,	и	эффективностью	предписанных	врачебных	мани-
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пуляций,	процедур,	верой	в	действие	выписанных	им	лекарственных	препара-
тов.	Фармаконим	в	данном	случае	является	коммуникативным	инструментом,	
связующим	звеном	между	пациентом	и	врачом,	выстраивая	цепочку	Пациент-
Врач-Лекарство.

Менее	 доверительная	 коммуникация	приводит	 к	 нарушению	сценария	
эффективного	двустороннего	общения.	Уже	в	русском	фольклоре	нашло	отраже-
ние	неоднозначное	отношение	народа	к	докторам.	Был больным, стал лекарем; 
Врач других лечит, а сам больной ходит; Врач, уврачуй сначала свой недуг; 
Врач придет – болезнь уйдет; Не врач пьет лекарства, а больной; И лекарь 
может ошибиться в лекарстве –	в	этих	пословицах	выражены	эмоциональные	
противоречия,	связанные	с	коммуникацией	«врач-пациент».	С	одной	стороны,	
это	уважение	и	признание	важности	врачебной	специальности,	с	другой	–	недо-
верие.	Поэтому	пациент	может,	не	обращаясь	к	врачу,	«назначить»	препарат	себе	
самостоятельно.	В	таком	случае	полноценная	цепочка	Пациент-Врач-Лекарство	
сокращается	на	коммуникативное	звено	«врач».

Самостоятельный	 выбор	 лекарственного	 средства	 связан	 с	 речемысли-
тельным	процессом,	который	в	данном	случае	зависит	от	базовых	социальных	
и	культурно-исторических	фоновых	знаний	и	представлений	пациента	о	меди-
цине.	В	культуре	и	сознании	образ	врача	и	медицины	формируется	благодаря	
концептам.	В. И.	Карасик	определяет	концепт	как	ментальное	образование,	в	«со-
ставе	которого	выделяются	понятийное,	образное	и	ценностное	измерения»	[3].	
В	основе	коммуникации	лежат	те	принципы	языкового	освоения	мира	–	актуаль-
ный	переживаемый	опыт,	его	сенсорное	представление	и	образное	представление	
данного	кванта	опыта,	–	которые,	в	свою	очередь,	обусловливают	«трехмерную	
модель	концепта»	 [4,	 с.	 6].	Речевое	поведение	участников	коммуникации	об-
наруживает	когнитивные	признаки	концепта	–	образные,	интерпретационные,	
ценностные,	понятийные,	ассоциативные,	общенациональные,	региональные,	
индивидуальные	и	др.

Концепты	«Болезнь»	и	 «Здоровье»	 отражают	противоположные	 в	 оце-
ночном	плане	 состояния	человека:	 здоровье	 –	 это	 хорошо,	 болезнь	 –	плохо.	
Как	отмечает	Н. Д.	Арутюнова,	«отношение	между	хорошим	(здоровым)	и	пло-
хим	(слабым,	больным)	в	рамках	медицинского	добра,	как	и	во	всех	случаях	
привативных	отношений,	 контрадикторны»	 [1,	 с.	 68].	Концепты	«Здоровье»	
и	«Болезнь»	находятся	в	отношениях	приватной	оппозиции,	для	пациента	это	два	
полярных	состояния,	и	связующими	звеньями	между	ними	являются	концепты	
«Лекарство»	и	«Врач».	Пациент	посещает	врача	в	первую	очередь	при	плохом	
самочувствии,	в	том	числе	при	необходимости	выписать	лекарство.	Однако,	как	
уже	было	сказано	выше,	этого	может	и	не	происходить.

Содержание	концептов	«Здоровье»	и	«Болезнь»	раскрывается	не	только	
в	специальной	медицинской	среде,	но	и	за	рамками	профессиональной	сферы	–	
например,	в	PR	и	рекламном	дискурсах,	где	обращение	к	ним	связано	с	необ-
ходимостью	привлечения	внимания	пациента	к	рекламному	продукту.	Акцент	
в	 рекламных	 текстах	 делается	 на	 способности	 лекарства	 помочь	 пациенту	
в	борьбе	с	недугом	без	участия	квалифицированного	специалиста.

Концепты	«Здоровье»	и	«Болезнь»	функционируют	в	рекламном	дискурсе	
как	определенные	ментальные	образования,	которые	хранят	в	себе	индивиду-
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альный	опыт	и	 вызванное	им	 ассоциативное	 знание	реципиента.	Первичное	
интуитивное	знание,	связанное	с	опытом	применения	того	или	иного	лекарствен-
ного	средства,	наряду	с	развертыванием	в	рекламном	дискурсе	маркетинговых	
характеристик	предлагаемого	продукта,	составляет	содержание	фармаконима.	
К	важным	признакам	концепта	«Лекарство»	в	русской	наивной	картине	мира	
можно	отнести	способность	победить	болезнь.	В	соответствии	с	этим	представ-
лением	разворачиваются	сценарии	вокруг	данного	концепта	в	PR	и	рекламном	
дискурсах.	Коррелирующие	с	фармаконимом	концепты	«Здоровье»	и	«Болезнь»	
формируют	вокруг	себя	кванты	знаний,	которые	выстраиваются	по	определенной	
модели	или	сценарию.

Одной	из	основных	содержательных	доминант	фармаконима	является	ка-
тегория	времени,	которая	реализуется	в	рекламных	слоганах,	актуализирующих	
мысль	о	быстротечности	времени	(Кальций-Д3 Никомед. Не упустить момент. 
Накопить прочность; Кардиомагнил. Дарит Вам время; Не откладывайте 
лечение. Релиф. Способствует мягкому устранению большинства симптомов 
болезни и возвращению к нормальной жизни),	о	пользе	быстро	принятых	реше-
ний	(Фастум гель. Быстро побеждает воспаление и боль!	Кагоцел. Работает 
даже при запоздалом лечении).

Наименования	лекарственных	средств,	репрезентируемые	в	дискурсивных	
практиках	рекламы,	 утрачивают	 свою	имманентную	принадлежность	 к	фар-
мацевтической	сфере	в	результате	элиминации	их	первоначального	значения,	
которое	в	определенной	степени	призвано	раскрыть	состав	лекарства	и	те	или	
иные	фармацевтические	характеристики.	Основная	роль	в	презентации	лекар-
ственного	средства	принадлежит	маркетинговой	составляющей	фармаконима,	
способного	сформировать	в	сознании	потребителя	представление	о	лекарствен-
ном	препарате	как	действенном	средстве	в	борьбе	с	недугом.

Значение	фармаконима,	используемого	для	обозначения	ономастических	
единиц	фармацевтических	препаратов	в	рекламном	и	PR	дискурсе,	определяется	
информацией,	транслируемой	как	самим	названием	лекарственного	препарата,	
так	и	слоганом,	усиливающим	его	суггестивное	воздействие	на	потребительскую	
аудиторию.	Например:

Атероклефит. Холестерин может быть в норме с Атероклефитом! 
Натуральное лекарственное средство Атероклефит – пусть сосуды будут 
чистыми, а сердце здоровым!

Овесол. Способствует бережному очищению печени. Только в нем овес 
молочной спелости усилен травами и куркумой.

Ротокан. Растительное лекарство для лечения воспалительных заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и слизистой полости рта [9].

Выполняя	 номинативную	функцию,	фармаконим	 является	 заметным	
и	устойчивым	элементом	взаимосвязи	между	производителем	лекарства	и	потре-
бителем.	В	современном	мире	«бренды	–	как	слова,	являющиеся	собственностью	
корпораций,	 стали	–	случайно	или	умышленно,	–	частью	звукового	сопрово-
ждения	нашей	жизни,	ключевыми	компонентами	повседневного	современного	
языка,	если	не	прототипом	нового	языка»	[10,	с.	139].

Отдавая	предпочтение	тем	или	иным	лекарственным	препаратам,	потре-
битель,	с	одной	стороны,	реагирует	на	известные	(благодаря	рекламе)	названия,	
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а	с	другой	–	опирается	на	фоновые	и	социальные	знания.	Например,	при	наличии	
определенного	заболевания	пациент	знает	несколько	названий	лекарственных	
препаратов,	способных	излечить	именно	этот	недуг,	следит	за	появлением	но-
вых	лекарств.	Так,	Лазолван	–	более	известный	препарат,	чем	Амброксол	или	
сироп	От кашля.

Производители	 лекарственных	 препаратов	 используют	фармаконимы,	
построенные	по	разным	принципам	номинации,	в	том	числе	и	прямой,	кото-
рая	позволяет	«через	конкретный	признак	именуемого	предмета	выразить	его	
обобщенный	образ,	то	есть	от	частного,	субъективного	перейти	к	общему,	объ-
ективизированному»	[2,	с.	9].

Прямые	отсылки	к	 сфере	применения	 содержат	 сложносоставные	фар-
маконимы,	в	состав	которых	входят	корни,	обозначающие	орган	или	проблему,	
которую	и	будет	решать	лекарственный	препарат.	Например,	названия	Длянос, 
Носовичок, Ринонорм, Носонорм, Риностоп, Ринофлуимуцил, Санорин	 дают	
прямую	отсылку	к	лор-органам.	В	фармаконимах,	в	состав	которых	входят	корни	
«сон»	или	«бакт»	построены	по	тому	же	принципу:	таблетки	Сонные, Сонмил, 
Лизобакт. Бифидумбактерин.

Наименования	лекарственных	средств,	используемые	вне	профессиональ-
ной	сферы	их	употребления,	являются	актуальным	предметом	дискурсологиче-
ского	исследования,	которое	позволяет	определить	основные	онтологические	
параметры	 современной	 коммуникации.	Проникновение	фармацевтической	
лексики	в	обиходно-бытовую	коммуникативную	сферу	привело	к	возникнове-
нию	новых	ономастических	единиц	медицинского	дискурса	с	целью	обеспечить	
большую	привлекательность	лекарственных	средств	перед	широкой	аудиторией	
потребителей.

Назначение	 лекарственного	 средства	 актуализируется	 в	 дополняющем	
его	 слогане,	 являющем	 собой	 композит	 онима	фармацевтического	 средства.	
Например:	Йодомарин. Йод для жизни необходим; Формула сна. Усиленная 
фито-мелатонином; Кардиомагнил. Дарит Вам время; Если кашляешь – прими 
Бромгексин Берлин-Хеми; Мезим. Для желудка незаменим.

Слоган	усиливает	эмоционально-экспрессивную	функцию	фармаконима,	
в	 результате	чего	действенность	рекламируемого	лекарственного	препарата	
определяется	как	основная	смысловая	доминанта	фреймовой	структуры	фар-
маконима.	Побудительные	модальные	конструкции	рекламного	текста,	широко	
представленные	в	слоганах,	 актуализируют	мысль	о	борьбе	с	недугом	и	по-
следующем	выздоровлении	как	пути,	который	с	легкостью	способен	пройти	
пациент	при	условии	соблюдения	рекомендаций	по	применению	лекарственного	
средства.

Тексты	разных	жанров	составлены	по	одному	сценарию,	который	автома-
тически	экстраполирует	готовые	смысловые	блоки	на	привычную	для	сознания	
пациента	 ситуацию:	болезнь – лекарство – выздоровление.	Манипулятивная	
стратегия	заключается	во	введении	новых	слотов,	позволяющих	креатору	убе-
дить	реципиента	в	возможности	быть	самому	себе	доктором.	К	таким	слотам	
относится,	например,	место	возможного	проявления	болезни	в	организме,	в	ко-
тором	используются	наименования	органов	человека.	Реципиент	экстраполирует	
данный	слот	на	себя	и	формирует	ложную	логическую	цепочку:	«У меня есть 
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этот орган (печень, желудок, горло и т. п.), значит есть (возможна) болезнь, 
значит ее надо лечить (предотвратить)».	Помимо	 этого,	 креатор	 актуали-
зирует	только	одно	свойство	концепта	«лекарство»	–	его	натуральный	состав:	
натуральное лекарственное средство, растительное лекарство, натуральный 
йод и лапчатка. На	первый	план	выходит	ценностная	сторона	концепта,	которая	
формирует	отношение	к	любому	лекарству	как	необходимому	компоненту	для	
здоровья:	Атероклефит – пусть сосуды будут чистыми, а сердце здоровым!

Другой	сценарий	разворачивается	в	медицинском	дискурсе	инструкции	
по	применению	лекарств.	Его	основа	–	устойчивая	модель	текста,	включающая	
следующие	смысловые	блоки:	торговое	наименование,	лекарственная	форма,	
состав,	 описание,	фармакотерапевтическая	 группа,	фармакологические	 свой-
ства	(фармакодинамика,	фармакокинетика),	показания	к	применению,	противо-
показания,	способ	применения	и	дозы,	побочные	действия,	передозировка,	взаи-
модействие	с	другими	препаратами,	особые	указания,	форма	выпуска,	условия	
отпуска	из	 аптек,	 владелец	регистрационного	удостоверения,	 производитель,	
условия	хранения.	На	первый	план	в	этом	сценарии	выходит	понятийная	сторона	
концепта	«Лекарство».	Например:

Атероклефит® представляет собой жидкий экстракт из травы клевера 
красного, полученный путем двойной экстракции сырья 40% этанолом <…> 
Механизм действия жидкого экстракта травы клевера красного связан с пере-
распределением холестерина из ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин 
быстрее метаболизируется и выводится из организма. Жидкий экстракт травы 
клевера красного также способствует снижению интенсивности перекисного 
окисления липидов; в результате чего уменьшается перекисная модификация 
липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки [5].

В	тексте	не	дается	оценка	лекарству.	Сценарий	строится	на	подробном	
перечислении	характеристик,	действий	и	противодействий,	последствий	приема	
лекарства,	побочных	действий.	Для	неспециалиста	стилистически	текст	не	яв-
ляется	 простым,	 но	 его	 восприятие	 обусловлено	 «жанровыми	ожиданиями	
реципиента»	[14].

Для	привлечения	 внимания	 к	фармацевтическому	препарату	 риторика	
рекламного	текста	апеллирует	к	мотивационной	сфере	зрительской	аудитории	
за	счет	выделения	эмоциональных	аргументов	в	качестве	доминантной	формы	
речевого	воздействия.	Предпочтительной	риторической	формой	для	достиже-
ния	перлокутивного	эффекта	в	процессе	речевой	репрезентации	фармаконима	
является	императив,	который	регламентирует	выбор	реципиента.	Примерами	им-
перативного	речевого	акта	являются	следующие	рекламные	слоганы:	Примите 
Лазолван. Проводите время с семьей, а не с кашлем; Лазолван Рино. Дышите 
свободно; Капсикам. Задай боли перца.

Синтагматическая	 организация	 рекламного	 текста,	 включающая	номи-
нативную	часть	 и	 императив,	 выполняет	 коммуникативно-прагматическую	
функцию.	Императивные	по	форме	 рекламные	 слоганы	ориентируют	 реци-
пиента	 действовать	 в	 соответствии	 с	 рекламным	 сюжетом.	Эффективность	
как	семантическая	доминанта	фармаконима	усиливается	за	счет	визуального	
ряда	–	сцены	занятия	спортом,	подвижных	игр	для	всей	семьи	или	активного	
семейного	отдыха.
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Привлекательность	 как	один	из	признаков	фармаконимов	формируется	
за	счет	аттрактивно-эмотивной	лексики:	«свободно»	(Лазолван Рино. Дышите 
свободно),	«забота»	(Виброцил. Бережная забота о дыхании с маслом лаванды;	
Фосфоглив. Забота о печени с удвоенной силой),	«боль»	(Изжога, боль и от-
равление. Фосфалюгель – одно решение!),	 «быстро»	 (Фастум гель. Быстро 
побеждает воспаление и боль!).

Манипулятивные	 возможности	 рекламного	 текста	 во	многом	 зависят	
от	ассоциативных	значений,	которые	способно	реконструировать	сознание	ре-
ципиента.	Восприятие	информации	и	принятие	реципиентом	рекламного	образа	
будет	происходить	только	в	том	случае,	если	медиа	образ	«соответствует	уже	
сформированным	предпочтениям»	[12,	с.	157].	Поэтому	выбор	способа	речевого	
воздействия	на	адресата	определяется	коммуникативной	установкой,	заданной	
рекламным	текстом	и	реализуемой	рекламным	дискурсом.

Альтернативной	формой	 социально-бытового	 сценария	 является	 сюжет,	
имитирующий	научное	объяснение	действию	предлагаемого	фармацевтического	
препарата.	Принцип	научного	изложения	использован	в	следующих	примерах:

Натуральный состав Синуфорте при попадании на слизистую оболочку 
вызывает интенсивное рефлекторное очищение пазух носа, помогает восста-
новить носовое дыхание.

Кагоцел. Вызывает образование интерферонов с высокой противовирус-
ной активностью.

Полиоксидоний. Выводит токсины, заряжает антиоксидантами и акти-
вирует иммунитет. Это и есть полиэффект от простуды и гриппа.

Противовирусные средства могут действовать так: сначала избыточ-
ная поддержка организма, а потом ее спад, и вирусы снова размножаются. 
Цитовир 3 работает без остановок, поэтому курс лечения короткий – 4 дня. 
При ОРВИ прими Цитовир 3!

Употребление	специальной	лексики	–	«рефлекторное	очищение»,	«носо-
вое	дыхание»,	 «противовирусная	 активность»,	 «токсины»,	 «антиоксиданты»,	
«вирусы»	«курс	лечения»	и	др.	–	обусловлено	коммуникативно-прагматической	
заданностью	рекламного	текста.	В	рамках	рекламного	дискурса	наблюдается	
усиление	аксиологического	значения	терминов	за	счет	их	ассоциативного	со-
отнесения	с	областью	медицинского	знания.

Императивная	модальность	эхофразы	лекарственного	средства	призвана	
обеспечить	 рекламируемому	 товару	 узнаваемость	 по	 прошествии	 времени.	
С	 этой	целью	используется	 также	прием	демонстрации	«привлекательных»	
образов	 героев,	 которые	после	принятия	 лекарственного	 средства	 выглядят	
здоровыми,	веселыми,	спокойными,	уравновешенными,	полными	сил	и	энер-
гии	(Афобазол, Ибуклин, Компливит, Септолете тотал)	[13,	с.	10].

Визуальный	ряд	рекламного	ролика,	а	также	рекламный	текст,	содержащий	
аргументы	в	пользу	того	или	иного	лекарственного	средства,	актуализируют	
социально-культурные	ценности	–	семья,	время,	спорт,	здоровье,	которые	яв-
ляются	смысловыми	доминантами	фармаконима,	образующими	его	фреймовую	
структуру.

Современные	названия	лекарственных	препаратов	выполняют	несколько	
языковых	функций	(номинативную,	воздействующую,	когнитивную),	способ-
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ствуют	запоминаемости	и,	как	следствие,	–	узнаваемости	конкретного	лекарства.	
Разнообразие	 и	многочисленность	фармаконимов	 в	 современном	PR	и	 ре-
кламном	дискурсах	позволяет	говорить	о	необходимости	систематизирования	
и	 структурирования	 названий,	 которые	могут	 стать	 отдельным	предметом	
дискурс-анализа.
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Аннотация

В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 политико-правового	 обоснования	 переда-
чи	Крымской	области	из	 состава	РСФСР	в	 состав	Украинской	ССР	в	 1954	 году.	
Отмечается,	 что	 это	 событие	наложило	 заметный	отпечаток	на	политику	нацио-
нальной	памяти	на	постсоветском	пространстве,	а	непрекращающиеся	дискуссии	
по	этому	вопросу	сосредоточены	вокруг	двух	основных	тем:	о	мотивах	решения	
советского	руководства	передать	Крым	Украине	и	о	законности	этого	акта.	На	осно-
вании	 анализа	основополагающих	правовых	документов	 того	 времени	–	 текстов	
конституций,	законов,	указов	и	постановлений	высших	органов	государственной	
власти	СССР	и	союзных	республик	–	автор	делает	вывод,	что	передача	Крымской	
области	была	осуществлена	в	целом	юридически	корректно,	в	полном	соответствии	
со	сложившимися	к	тому	времени	в	СССР	политическими	традициями	и	правоприме-
нительными	практиками	территориально-административного	обустройства	страны.

Ключевые	слова:

политика	национальной	памяти,	Крымская	 область,	Н. С.	Хрущев,	Конституция	
СССР,	Конституция	РСФСР.

История	передачи	в	1954	году	Крымской	области	из	состава	РСФСР	в	со-
став	Украинской	ССР	по-прежнему	приковывает	интерес	как	российских,	так	
и	зарубежных	специалистов.	В	последние	годы	о	«крымском	вопросе»	вышло	
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немало	работ	научного	и	публицистического	характера,	среди	которых	можно	
отметить	публикации	П.	Вольвача	 [2],	А.	Хорошевой	 [19],	Д.	Караичева	 [9],	
В.	Панова	и	А.	Чичкина	[15],	С.	Бабурина	[1],	С.	Мошкина	[13],	Д.	Беляева	
и	Н.	Старикова	[17].	Однако,	несмотря	на	обильный	корпус	доступных	офи-
циальных	документов,	опубликованных	мемуаров,	книг	и	статей	на	эту	тему,	
спорными	остаются,	как	минимум,	два	вопроса:	1)	чем	было	мотивировано	ре-
шение	советского	руководства;	2)	насколько	исполненная	процедура	по	передаче	
Крымской	области	из	состава	одной	союзной	республики	в	другую	в	рамках	
единого	союзного	государства	соответствовала	действующему	на	тот	момент	
законодательству,	была	ли	она	вообще	законной?

Ни	один	советский	руководитель,	включая	Н. С.	Хрущева,	при	котором	
собственно	и	была	осуществлена	передача	Крыма,	по	этому	поводу	официально	
не	высказались,	что	объяснимо:	в	советские	годы	не	принято	было	комменти-
ровать	ранее	принятые	государственные	решения,	тем	более	сомневаться	в	их	
целесообразности	и	законности.	Публично	не	высказывался	и	первый	прези-
дент	постсоветской	России	Б. Н.	Ельцин,	хотя	по	воспоминаниям	его	коллеги,	
первого	президента	независимой	Украины	Л. М.	Кравчука,	во	время	обсуждения	
Беловежских	 соглашений	в	декабре	1991	 года	 в	приватных	разговорах	 этот	
вопрос	поднимался.	 «Когда	мы	рассматривали	 соглашение	об	 образовании	
СНГ,	–	рассказал	Кравчук	в	интервью	газете	«Комсомольская	правда	–	Урал»,	–	
встал	вопрос	о	ядерном	оружии	и	о	Крыме.	Ельцин	начал	рассуждать…	Ну	вот	
Крым,	1954	год.	Хрущев	подарил	Украине.	Может,	говорит,	надо	восстановить	
как	бы	справедливость	и	порядок.	Я	ответил,	что	никакого	подарка	не	было.	
Наоборот,	Украина	взяла	на	себя	огромную	обузу.	Хрущев	тогда	сказал,	что	
нужно	передать	Крым,	чтобы	Украина	помогла	восстановить	хозяйство	Крыма,	
сделав	из	него	базу	отдыха	<…>	Ельцину	я	сказал:	давайте	мы	вопрос	о	пере-
даче	Крыма	сейчас	рассматривать	не	будем.	Мы	просто	договорились,	что	вот	
создадим	СНГ,	начнем	жить,	и	тогда	будем	рассматривать	границы,	все	по	за-
кону,	в	соответствии	с	международными	нормами.	Ельцин	согласился…»	[12].

Позиция	Ельцина	в	изложении	Кравчука	примечательна	не	только	тем,	что	
российский	президент	не	проявил	особой	настойчивости	в	вопросе	о	принад-
лежности	Крыма,	но	и	тем,	что	своими	словами	воспроизвел,	пожалуй,	самую	
устойчивую	мифологему,	 отложившуюся	в	 коллективной	памяти	россиян,	 –	
Хрущев	Украине	Крым	«подарил».	Украинцы	же,	 напротив,	 воспринимали	
тогда	присоединение	Крыма	как	некую	«огромную	обузу»,	а	вовсе	не	подарок,	
о	чем	красноречиво	свидетельствовал	уже	процитированный	выше	Кравчук.	
Впрочем,	существует	и	другая	версия	того	разговора	в	Беловежье,	ее	изложил	
Сергей	Никитович	Хрущев,	сын	Н. С.	Хрущева.	По	его	словам,	Кравчук	тогда	
спросил	у	Ельцина:	 «А	как	 с	Крымом	будем	поступать?»,	 тот	 ответил:	 «Да	
забирай»	[15].	Затем,	как	известно,	начался	процесс	по	юридическому	оформ-
лению	(делимитации)	российско-украинской	границы	на	основе	полного	при-
знания	Крыма	украинской	территорией	обеими	сторонами.

Всё	изменилось	весной	2014	года.	После	шестидесятилетнего	пребывания	
Крыма	в	составе	Украины	российское	руководство	впервые	за	все	эти	годы	офи-
циально	поставило	под	сомнение	законность	передачи	полуострова	в	1954	году.	
В	«крымской	речи»	18	марта	2014	года	Президент	России	В. В.	Путин	так	изло-
жил	свое	видение	событий	тех	лет:	«В	1954	году	последовало	решение	о	пере-
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даче	в	её	(Украинской	ССР	–	С.М.)	состав	Крымской	области…	Инициатором	
был	лично	глава	Коммунистической	партии	Советского	Союза	Хрущёв.	Что	
им	двигало	–	стремление	заручиться	поддержкой	украинской	номенклатуры	
или	 загладить	 свою	вину	 за	 организацию	массовых	репрессий	на	Украине	
в	30-е	годы	–	пусть	с	этим	разбираются	историки.	Для	нас	важно	другое:	это	
решение	было	принято	с	очевидными	нарушениями	действовавших	даже	тогда	
конституционных	норм»	[14].

Путин,	как	видим,	тоже	не	чурается	исторических	мифов	по	поводу	при-
чин	передачи	Крыма,	хотя	и	оставляет	эту	тему	на	откуп	специалистам.	К	слову	
заметим,	на	сегодняшний	день	не	известно	ни	одного	официального	документа,	
свидетельствующего	о	персональной	ответственности	Хрущева	 за	передачу	
Крыма.	Это	было	коллективное	решение	 советского	руководства,	 и	без	 уча-
стия	Г. М.	Маленкова,	Л. М.	Кагановича,	В. М.	Молотова,	К. Е.	Ворошилова,	
Н. А.	Булганина,	А. И.	Микояна	и	прочих	представителей	«сталинской	гвардии»	
оно	бы	не	состоялось.	Правовая	же	оценка	событий,	по	мнению	Путина,	со-
вершенно	однозначная	–	«решение	было	принято	с	очевидными	нарушениями».

По	традиции	тех	лет	все	важнейшие	государственные	решения	первона-
чально	рассматривались	на	заседаниях	Президиума	(позже	–	Политбюро)	ЦК	
КПСС,	и	 только	 затем,	 в	 случае	одобрения,	 передавались	для	формального	
утверждения	высшими	органами	Советов.	Так	было	и	с	Крымом.	25	января	
1954	года	на	заседании	Президиума	ЦК	КПСС	(протокол	№	49)	был	утверж-
ден	проект	Указа	Президиума	Верховного	Совета	СССР	о	передаче	Крымской	
области	из	 состава	РСФСР	в	 состав	УССР	 [8].	Далее	 события	развивались	
стремительно.

Уже	5	февраля	1954	года	Президиум	Верховного	Совета	РСФСР	на	своем	
заседании	(протокол	№	41)	постановляет:	«передать	Крымскую	область	из	со-
става	РСФСР	в	состав	Украинской	ССР»,	«настоящее	постановление	внести	
это	на	утверждение	Президиума	ВС	СССР»	[8].	В	тот	же	день	аналогичное	по-
становление	(протокол	№	156)	принимает	Совет	Министров	РСФСР,	в	котором	
признается	целесообразность	передачи	полуострова	[8].

Через	неделю,	13	февраля,	Президиум	ВС	Украинской	ССР	принимает	
встречное	постановление	«О	представлении	Президиума	Верховного	Совета	
РСФСР	по	вопросу	передачи	Крымской	области	в	состав	УССР»,	в	котором	
отмечает,	что	«передача	Крыма	Украинской	ССР	<…>	вполне	целесообразна	
и	является	свидетельством	безграничного	доверия	великого	русского	народа	
украинскому	народу»	и	просит	Президиум	ВС	Союза	ССР	передать	Крымскую	
область	из	состава	РСФСР	в	состав	УССР	[8].

Еще	через	шесть	 дней,	 19	февраля,	 собирается	Президиум	ВС	СССР,	
рассматривает	представления	Президиумов	ВС	РСФСР	и	УССР	и	утверждает	
проект	Указа	Президиума	ВС	СССР	«О	передаче	Крымской	области	из	 со-
става	РСФСР	в	состав	УССР»,	одобренный	ранее,	25	января,	Президиумом	
ЦК	КПСС.	Именно	этот	день	–	19	февраля	1954	года	–	считается	официаль-
ной	датой	передачи	Крыма.	В	Указе	за	подписями	Председателя	Президиума	
ВС	СССР	К. Е.	Ворошилова	и	Секретаря	Президиума	ВС	СССР	Н. М.	Пегова,	
в	частности,	говорилось:	«Учитывая	общность	экономики,	территориальную	
близость	и	 тесные	хозяйственные	и	 культурные	 связи	между	Крымской	об-
ластью	и	Украинской	ССР,	Президиум	Верховного	Совета	Союза	Советских	
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Социалистических	 Республик	 постановляет:	 утвердить	 совместное	 пред-
ставление	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	и	Президиума	Верховного	
Совета	УССР	о	передаче	Крымской	области	из	состава	Российской	Советской	
Федеративной	Социалистической	Республики	в	состав	Украинской	Советской	
Социалистической	Республики»	[18].	В	прессе,	в	том	числе	и	крымской,	доку-
мент	был	опубликован	27	февраля	1954	года.	На	следующий	день,	28	февраля,	
газета	 «Крымская	правда»	 вышла	 как	 орган	Крымского	 обкома	 компартии	
Украины.	С	этого	времени	делопроизводство	партийных	и	советских	органов	
Крымской	области	велось	уже	не	от	лица	РСФСР	и	КПСС,	а	от	лица	Украинской	
ССР	и	КПУ.

Затем,	в	соответствии	с	правовыми	процедурами	тех	лет,	данный	Указ	
подлежал	утверждению	(ратификации)	Верховным	Советом	СССР,	что	и	было	
сделано	спустя	два	месяца,	26	апреля	1954	года,	Законом	Союза	ССР	«О	пере-
даче	Крымской	области	из	состава	РСФСР	в	состав	Украинской	ССР».	Своим	
вторым	пунктом	Закон	предписывал	внести	соответствующие	изменения	в	ста-
тьи	22	и	23	Конституции	СССР	[6].

2	июня	1954	года	на	сессии	Верховного	Совета	РСФСР	были	приняты	по-
правки	в	Конституцию	РСФСР,	в	соответствии	с	которыми	Крымская	область	
исключалась	из	состава	РСФСР	[3].	Конституционные	поправки	о	включении	
Крымской	области	в	состав	УССР	были	оформлены	республиканским	Законом	
на	сессии	Верховного	Совета	УССР	17	июня	1954	года	[7].	По	сути,	в	июне	
1954	года	республиканские	конституции	РСФСР	и	УССР	лишь	приводились	
в	 соответствие	 с	Конституцией	Союза	ССР,	 по	 которой	Крым	стал	 частью	
Украины	еще	в	апреле.

Такова	вкратце	хронология	принятия	основных	правовых	актов	по	пере-
даче	Крыма	 из	 состава	 Российской	Федерации	 в	Украину.	Вся	 процедура	
и	формальности	–	от	обсуждения	вопроса	на	Президиуме	ЦК	КПСС	25	января	
до	Указа	Президиума	ВС	СССР	от	19	февраля	1954	года	–	заняли	менее	месяца,	
а	если	считать	время	до	дня	изменения	Конституции	УССР	17	июня	1954	года	–	
менее	пяти	месяцев.	Но	были	ли	принятые	решения,	при	их	очевидной	скоро-
течности,	неконституционными,	как	считает	Путин?

Чтобы	ответить	на	этот	вопрос,	надо	прежде	всего	разобраться:	соответ-
ствовали	ли	Постановление	Президиума	ВС	РСФСР	от	5	февраля	1954	года	
и	Указ	Президиума	ВС	СССР	от	19	февраля	1954	года	«О	передаче	Крымской	
области	из	состава	РСФСР	в	состав	УССР»	действовавшей	тогда	Конституции	
СССР	1936-го	года,	а	также	Конституциям	РСФСР	и	УССР?

Как	отмечалось	выше,	передаче	Крыма	предшествовали	соответствующие	
Постановления	Президиумов	Верховных	Советов	РСФСР	и	УССР,	а	также	их	
совместное	представление	о	передаче	Крымской	области	из	состава	РСФСР	в	со-
став	УССР,	утвержденное	Президиумом	ВС	СССР	19	февраля	1954	года.	Здесь	
главный	вопрос:	были	ли	Президиумы	Верховных	Советов	союзных	республик,	
и	в	частности	–	Президиум	ВС	РСФСР,	наделены	такими	полномочиями?

Действующая	тогда	Конституция	РСФСР	1937-го	года	в	редакциях,	акту-
альных	на	начало	1954	года,	не	называет	в	числе	полномочий	Президиума	ВС	
РСФСР	право	решать	вопросы	территориальной	целостности	РСФСР.	Более	
того,	статья	16	Конституции	РСФСР	прямо	указывала,	что	«территория	РСФСР	
не	может	быть	изменяема	без	согласия	РСФСР»	[10].	Но	если	Президиум	ВС	
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РСФСР	был	в	этом	вопросе	неправомочен,	кто	же	тогда,	следуя	конституци-
онному	законодательству,	имел	право	давать	согласие	от	имени	РСФСР	на	из-
менение	ее	территории?

В	соответствии	со	статьями	22	и	24	Конституции	РСФСР	Верховный	Совет	
республики	являлся	высшим	органом	государственной	власти	и	единственным	
законодательным	органом	РСФСР.	Согласно	статье	23	Конституции,	он	осу-
ществлял	все	права,	присвоенные	РСФСР.	Статья	19	специально	оговаривает	
перечень	вопросов,	подлежащих	ведению	РСФСР	в	лице	ее	высших	органов	
государственной	власти	и	органов	государственного	управления.	Этот	список	
исчерпывающий,	 состоящий	из	 26	 пунктов,	 от	 установления	Конституции	
РСФСР	и	контроля	за	ее	соблюдением	до	амнистии	и	помилования	граждан,	
осужденных	судебными	органами	РСФСР.	Но	и	здесь	исчерпывающий	пере-
чень	 вопросов,	 относящихся	 к	 ведению	РСФСР	в	 лице	 ее	 высших	органов	
власти,	не	включал	в	себя	вопроса	о	территориальной	целостности	и	изменения	
границ	РСФСР	[10].	Выходит,	что	правовая	норма,	содержащаяся	в	статье	16	
Конституции	РСФСР	–	«территория	РСФСР	не	может	быть	изменяема	без	со-
гласия	РСФСР»	–	находилась	вне	сферы	прав	не	только	Президиума,	но	и	са-
мого	Верховного	Совета	РСФСР.	Иными	словами,	как	это	ни	парадоксально	
звучит,	никакие	органы	 государственной	власти	и	органы	 государственного	
управления	РСФСР	не	были	наделены	правом	изменять	территорию	РСФСР	
или	давать	согласие	на	ее	изменение.	Это	был	явный	конституционный	пробел	
Основного	Закона	РСФСР.

Единственным	безупречным	с	правовой	точки	зрения	способом	получе-
ния	согласия	РСФСР	на	передачу	Крыма	Украинской	ССР	было	бы	проведение	
всероссийского	референдума	на	эту	тему,	да	и	то	в	случае	его	положительного	
результата.	Конституция	РСФСР	(статья	33	пункт	«г»)	наделяла	Президиум	
Верховного	Совета	РСФСР	правом	«производить	всенародный	опрос	(референ-
дум)»	[10].	В	1954	году	российские	власти	такой	возможностью	не	воспользова-
лись.	Однако	надо	понимать,	что	ни	Конституция,	ни	законодательство	РСФСР	
тех	 лет	не	 описывали	правовой	 статус	и	юридические	рамки	 всенародного	
опроса	(референдума),	упомянутого	в	Основном	Законе.	Это	была	«мертвая»	
правовая	норма,	 на	 деле	никогда	не	применявшаяся.	Первый	 всенародный	
референдум	в	истории	РСФСР	–	о	введении	поста	президента	–	был	проведен	
много	лет	спустя,	по	сути,	в	другой	России	–	17	марта	1991	года,	одновременно	
с	единственным	за	всю	историю	СССР	всесоюзным	референдумом	–	о	сохра-
нении	СССР.

Но	если	высшие	органы	власти	РСФСР	не	имели	права	на	отчуждение	
российских	земель,	кто	мог	это	правомерно	сделать?	Официально	передача	
Крыма,	 как	 отмечалось	 выше,	 состоялась	на	 основании	Указа	Президиума	
ВС	СССР	от	19	февраля	1954	года.	И	здесь	очередной	вопрос:	а	Президиум	
Верховного	Совета	СССР	обладал	такими	правами?

Конституция	СССР	 того	 времени	 (статья	 14	 пункт	 «д»)	 гласила,	 что	
«утверждение	изменений	границ	между	союзными	республиками»	относится	
к	ведению	Союза	ССР	в	лице	его	высших	органов	власти	и	органов	государ-
ственного	управления	[11].	Высшим	органом	государственной	власти	в	СССР,	
согласно	статье	30,	являлся	Верховный	Совет	СССР	[11].	Не	Президиум,	а	имен-
но	сам	Верховный	Совет.
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Передача	Крымской	 области	из	 одной	 союзной	 республики	 в	 другую	
неизбежно	требовала	внесения	поправок	в	статьи	22	и	23	Конституции	СССР,	
в	 которых	перечислялись	 территории,	 входящие,	 соответственно,	 в	 состав	
РСФСР	и	УССР.	Но	изменять	Конституцию,	 согласно	 статье	 146,	 было	ис-
ключительным	правом	Верховного	Совета	СССР	[11].	То	есть	право	изменять	
состав	союзных	республик	и	границы	между	ними	было	только	у	Верховного	
Совета	СССР,	но	никак	не	у	его	Президиума.	Кроме	того,	согласно	статье	49	
Конституции	СССР,	в	которой	детально	изложены	полномочия	Президиума,	
ему	не	 предоставлялось	право	изменять	 границы	 союзных	республик	 [11].	
Поэтому	издание	Президиумом	ВС	СССР	Указа	«О	передаче	Крымской	области	
из	состава	РСФСР	в	состав	УССР»	от	19	февраля	1954	года	–	строго	говоря,	
очевидное	превышение	полномочий	со	стороны	Президиума	Верховного	Совета	
СССР.	Ситуация	вернулась	в	правовое	поле	буквально	через	два	месяца	после	
выхода	Указа	Президиума,	когда	Верховный	Совет	СССР	реализовал	свое	право	
на	изменение	границ	между	РСФСР	и	УССР,	издав	Закон	СССР	«О	передаче	
Крымской	области	из	состава	РСФСР	в	состав	Украинской	ССР»	от	26	апреля	
1954	 года.	Постановляющая	часть	 Закона	начиналась	 словами:	 «Утвердить	
Указ	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	19	февраля	1954	года	о	передаче	
Крымской	области…»	[6].

В	 этой	 истории	 остается,	 пожалуй,	 последний	 вопрос:	 превышение	
полномочий	Президиумом	ВС	СССР	в	отношении	изменения	границ	между	
союзными	республиками	произошло	из-за	поспешности	решения	о	Крыме,	или	
такое	случалось	и	раньше	и	было,	по	сути,	устоявшейся	практикой	в	СССР?	Для	
ответа	снова	вернемся	к	конституционным	полномочиям	Президиума	ВС	СССР.

Конституция	СССР	(статья	49	пункт	«б»)	наделяла	Президиум	правом	
в	 период	 сессиями	Верховного	Совета	СССР	 издавать	 указы,	 имеющие,	
по	сути,	силу	закона	[11].	Как	правило,	большинству	этих	указов	не	требова-
лось	утверждение	со	стороны	редко	собиравшегося	(два	раза	в	год)	Верховного	
Совета	СССР,	так	как	они	не	касались	изменения	текста	Конституции	СССР.	
Но	даже	тогда,	 когда	Указы	Президиума	ВС	СССР	затрагивали	конституци-
онные	вопросы,	Президиум	ВС	легко	шел	на	превышение	своих	полномочий	
и	принимал	решения,	которые	позднее	узаконивались	на	сессиях	Верховного	
Совета	СССР.	Подчас	 это	 было	 связано	 с	 обстоятельствами	 ситуативного	
реформирования	 и	 переименования	 различных	 государственных	 ведомств,	
упомянутых	в	тексте	Основного	закона,	но	нередко	и	в	связи	с	изменениями	
территориально-административного	устройства	союзных	республик,	зафикси-
рованном	в	тексте	Конституции	СССР.	Так,	к	примеру,	по	Указу	Президиума	
Верховного	Совета	СССР	в	конце	1953	года	в	составе	РСФСР	была	образована	
Магаданская	область	[16,	с.	48],	в	1954	году	в	РСФСР	практически	в	один	день	
появились	Арзамасская	[16,	с.	50],	Балашовская	[16,	с.	49],	Белгородская	[16,	
с.	49],	Каменская	[16,	с.	49–50]	и	Липецкая	[16,	с.	50]	области.	На	территории	
Украинской	ССР	в	 1954	 году,	 опять-таки	по	Указам	Президиума	ВС	СССР,	
была	упразднена	Измаильская	область	[16,	с.	55],	появилась	новая	Черкасская	
область	 [16,	 с.	 54],	 а	 Каменец-Подольская	 область	 была	 переименована	
в	Хмельницкую	[16,	с.	55].	Все	эти	новации,	кстати,	осуществлялись	без	всяких	
предварительных	референдумов,	и	были	утверждены	общим	списком,	в	один	
день	одним	Законом	СССР	от	26	апреля	1954	года	«Об	утверждении	Указов	
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Президиума	Верховного	Совета	СССР»,	в	котором	передача	Крымской	области	
из	состава	РСФСР	в	состав	Украинской	ССР	была	всего	лишь	одним	из	пунктов	
обширного	перечня	территориально-административных	перемен	[5].	Так	что,	
по	мнению	руководства	СССР,	в	законодательном	оформлении	передачи	Крыма	
не	было	ничего	необычного,	 это	была	общепринятая	 в	СССР	юридическая	
практика.	И	началась	она	отнюдь	не	во	времена	правления	Хрущева,	а	гораздо	
раньше.	К	примеру,	практически	по	такой	же	схеме	весной	1940	года	Карельская	
АССР	была	выведена	из	состава	РСФСР	и	преобразована	в	Союзную	Карело-
Финскую	ССР	[4].	По	такой	же	схеме	летом	1965	года	последняя	была	обратно	
преобразована	в	Карельскую	АССР	и	вновь	включена	в	состав	РСФСР	[16,	с.	24].

Перекройка	 границ	между	республиками,	 краями	и	областями,	 учреж-
дение	 новых	 и	 упразднение	 прежних	 территориально-административных	
единиц	в	послевоенном	СССР	вообще	было	делом	заурядным.	После	войны	
коренным	образом	изменился	экономический	и	демографический	«ландшафт»	
страны,	и	это	требовало	от	руководства	адекватных	ситуации	территориально-
административных	изменений.	Поэтому,	 после	 того	 как	 2	 июня	 1954	 года	
на	 сессии	ВС	РСФСР	все	делегаты	 единогласно	проголосовали	 за	приведе-
ние	Основного	Закона	РСФСР	в	соответствие	с	общесоюзной	Конституцией	
и	приняли	Закон	РСФСР	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	статью	14	
Конституции	(Основного	Закона)	РСФСР»	[3],	все	вопросы,	касающиеся	юри-
дического	оформления	передачи	Крымской	области,	с	точки	зрения	советского	
законодательства,	были	закрыты.

Таким	образом,	 вспоминая	 слова	Путина	 об	 «очевидных	нарушениях	
действовавших	тогда	конституционных	норм»	при	передаче	Крыма	из	состава	
РСФСР	[14],	мы	можем	с	этим	согласиться,	правда,	с	серьезными	оговорками,	
связанными	с	двумя	обстоятельствами:	это	–	неиспользованная	возможность	
проведения	референдума	в	РСФСР	и	превышение	полномочий	Президиумом	
Верховного	Совета	СССР.
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Аннотация

В	статье	для	проекта	«Энциклопедия	дискурсологии»	проводится	дискурс-анализ	
концепта	«Врата»,	 обладающего	богатейшим	архетипическим	содержанием,	 что	
проявляется	 в	 самом	широком	 спектре	 его	 значений	и	применения	 в	материаль-
ной	 и	 духовной	 культуре	 всего	 человечества	 на	 протяжении	 всей	 его	 истории.	
Анализируются	главные	аспекты	данного	концепта	–	семиотический,	аксиологиче-
ский,	праксеологический,	институциональный,	кратологический.

Ключевые	слова:

врата,	портал,	«черная	дыра»,	пещера,	путь,	мост,	ключ,	привратник.

Врата [7]	– это особый промежуток границы между различными мирами, 
пригодный для проникновения из одного в другой.

А) ворота, проход, калитка, врата, дверь, портал, нора, гора, дыра, 
пещера, сторона света, гора, яма, зеркало, небо, вода, вульва, рот, глаза, 
ущелье, начертанный круг, пропускной пункт (чекпойнт) на границе, люк, 
морской (речной, воздушный) порт, «черная дыра», «кротовые норы» («чер-
воточины»), точки входа (доступа) в Интернет (терминал) [6].

Мифологический	пласт	концепта	 сразу	 вводит	нас	 в	 весьма	широкий	
спектр	значений	и	универсальность.	Прежде	всего,	необходимо	отметить	бога-
тый	чувственно-образный	«слой»	концепта.	В	Библии	[1;	1	Цар.	4:18]	–	Ворота,	
врата	 это	 ворота	 города,	 обнесенные	 стенами;	 обыкновенно	 входили	чрез	
ворота	деревянные,	или	обитые	железом,	или	медью	[1;	Деян.	12:10].	В	дома	
также	входили	чрез	ворота,	и	есть	основание	полагать,	что	в	воротах	иногда	
устраивалась	калитка,	чтоб	не	отворять	всех	ворот,	когда	кому-либо	приходи-
лось	входить	в	дом	[1;	Деян.	12:13].	По	свидетельству	Геродота,	в	Вавилоне	
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находилось	сто	ворот,	и	все	они	были	[3]	сделаны	из	меди.	Во	многих	азиат-
ских	городах	находятся	широкие,	мощеные	частями	или	сплошь	улицы,	при-
способленные	для	купцов	и	торговцев	разными	житейскими	потребностями;	
на	этих	улицах	находились	также	площади	с	лавками	и	палатками	продавцов.	
Особенно	много	находилось	их	при	городских	воротах,	у	которых	обыкновенно	
собиралось	много	народа	[1;	2	Цар.	15:2,	4	Цар.	6:1].	У	городских	ворот	про-
исходили	также	судебные	разбирательства	и	наказания	[1;	Втор.	17:5,	Руф.	4:1,	
12,	Ам.	5:10,	12,	15.];	при	них	также	собирались	люди,	свободные	для	отдохно-
вения	или	развлечения.	Так	как	право	владения	городскими	воротами	принад-
лежало	самому	городу,	то	слово	ворота	употребляется	иногда	для	обозначения	
силы,	власти	и	могущества.	«И	врата	адовы	не	одолеют	ее»	(Церковь),	сказал	
Господь»	[1;	Мф.	16:18].	Как	памятник	древневосточного	обычая,	осталось	
название	Турецкого	Двора	Высокою	Портою.	Городские	 ворота	 тщательно	
охранялись	днем	и	 запирались	ночью.	Ворота	царских	дворцов	и	даже	до-
мов	частных	лиц	украшались	надписями	из	закона	Моисеева	[1;	Втор.	6:9],	
и	при	оных	находились	привратники	[1;	Втор.	6:9].	Из	ворот	внешнего	двора	
Иродова	храма	девять	были	обложены	золотом	и	серебром,	а	десятые	–	красные	
были	вылиты	из	Коринфской	меди	и	считались	по	ценности	и	красоте	выше	
остальных	девяти.

Врата	как	архитектурный	элемент,	насыщенный	глубоким	символизмом,	
вообще	самым	широким	образом	употребляются	в	мировой	культуре	с	древней-
ших	времен.	Врата	–	ритуальные	двери	в	храме.	Врата	солнца	–	каменная	арка,	
принадлежащая	культуре	Тиуанако	(доиспанская	индейская	культура	с	центром	
в	городе	Тиуанако,	в	15	км	южнее	озера	Титикака.	Находится	на	территории	
современной	Боливии).	Врата	Иштар	–	восьмые	ворота	внутреннего	города	
в	Вавилоне,	построенные	в	575	году	до	н.	э.	по	приказу	царя	Навуходоносора	II	
в	северной	части	города.	Врата	Небесного	Спокойствия	–	главный	вход	в	импе-
раторский	дворец,	также	известный	как	«Запретный	город»,	в	Пекине,	столице	
Китайской	Народной	Республики.	«Врата	на	Запад»	(англ.	Gateway	Arch)	–	часть	
Джефферсоновского	Национального	Мемориала	Экспансии,	а	также	визитная	
карточка	г.	Сент-Луис,	штат	Миссури,	США.

Подстать	 чувственно-образному	богатству	 концепта	–	 его	 смысловое,	
раскрываемое	 связанными	 с	 ним	другими	 концептами:	 врата	 (ворота)	 по-
нимаются	 как	 естественный	«проход»	 в	 границе	миров	 (главным	образом	
нашего	и	потустороннего	или	мира	мертвых).	Вратами	в	потусторонний	мир	
часто	являются	пещеры	и	норы:	подобные	представления	и	верования	широко	
распространены	в	различных	племенных	культурах.

Особенная	роль	принадлежит	Границе	–	между	мирами:	своим	и	чужим,	
загробным	и	посюсторонним.	Ею	всегда	являлось	нечто,	что	существовало	
на	самом	деле	(река,	горный	хребет,	пролив	и	т.	п.):	например,	славяне	счита-
ли,	что	гранью	служит	река Смородинка.	Смородинка	–	название	огненной	
реки,	через	которую	переброшен	Калинов	мост,	где	заставой	стоят	былинные	
богатыри	и	обычно	там	славянский	сказочный	герой	сражается	со	всякой	не-
чистью	(Змеем	Горынычем	или	Чудом-Юдом).	Река	называется	так	не	потому,	
что	там	растет	ягода-смородина,	а	потому,	что	она	источает	сильный	зловонный	
запах	–	смрад:	горящая	смола	в	реке	едко	дымила,	а	слово	«смород»	как	раз	
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означает	«сильный,	неприятный,	удушливый	запах».	«Калинов»	мост	через	
нее	тоже	не	простой	–	он	не	из	калины,	а	«калёный»,	раскалённый.

У	древних	греков	гранью	между	мирами	была	река	Ахерон	(Ахеронт).	
Это	река	скорби,	отделяющая	мир	живых	от	мира	мертвых	в	древнегреческой	
мифологии.	Именно	через	Ахерон	[3]	Харон	перевозит	умерших.	Для	уплаты	
за	перевозку	через	Ахерон	по	погребальному	обряду	усопшему	клали	в	рот	
обол	–	мелкую	медную	монету.	Болотистый,	медленно	текущий	Ахерон	–	одна	
из	пяти	рек	в	царстве	мертвых.	Его	воды	сливаются	с	потоками	реки Стикс.	
Там	их	встречает	Харон	и	перевозит	через	реку	Ахеронт,	притоком	которой	
является	Стикс.	Слово	стикс	значит	«ненавистная».	В	греческой	мифологии	
река	Стикс	находилась	в	царстве	мертвых	и	являлась	границей	между	миром	
жизни	и	смерти.	Стикс	охраняет	одноименное	божество,	дочь	Океана	и	Тефиды,	
олицетворение	первобытного	ужаса	и	мрака.	Течет	Стикс	из	мировой	реки	
Океана,	 которая	 окружает	 обитаемую	 землю.	Переплыть	 ее	можно	 только	
на	лодке	Харона.	Существовала	самая	страшная	клятва,	связанная	с	этой	рекой.	
Даже	боги	не	могли	нарушить	клятву	водой	Стикса,	боясь	стать	на	целый	год	
бездыханными	и	на	девять	лет	изгнанными	с	Олимпа.	В	древности	считали,	
что	воды	Стикса	–	яд.	Хель	(Хельхейм)	–	это	царство	мертвых	в	скандинавской	
мифологии,	обычно	его	противопоставляют	Валгалле,	царству	мертвых	для	
избранных.	Хель	находится	на	Севере,	под корнем ясеня Иггдрасиль [3].

Кельты	считали	входом	в	загробный	мир	необъятное	море,	которое	душа	
должна	была	преодолеть	с	помощью	проводника.	Скандинавы	считали,	что	
между	мирами	живых	и	умерших	находится	 глубочайшая	речка	с	мрачной	
зловещей	водой.	Ее	берега	лишь	в	одном	месте	якобы	были	соединены	мостом	
из	чистейшего	золота.	Кельты	верили,	что	после	смерти	их	ожидает	многообе-
щающая	«Земля	женщин»,	 в	 которой	каждый	может	 заниматься	любимым	
делом.	Умерших,	 которые	 сумеют	 туда	попасть,	 ожидала	беззаботная,	 при-
ятная	жизнь.	Аваллон	–	в	кельтских	мифах	это	чудесный	остров	блаженных,	
потусторонний	мир	на	далеких	 западных	островах.	На	 этом	острове	было	
остановлено	время.	Аваллон	называли	по-разному:	«чудесными	островами»,	
«великой	землей»,	«землей	жизни	и	женщин».

Архетипичность	 концепта	«Врата»,	 кроме	 того,	 проявляется	 в	 его	 ам-
бивалентности.	Врата, как таковые, безразличны к тем мирам, границей 
между которыми они являются: это и врата рая, и врата ада. Джаханнам	–	
мусульманское	название	ада.	Коран	говорит,	что	в	Джаханнам	попадут	и	люди,	
и	джинны,	кто-то	будет	в	аду	вечно,	кто-то	временно.	Тяжкие	мучения	будут	
терпеть	там	грешники	–	их	ждет	огонь,	кипяток	и	гнойная	вода.	К	семи	воро-
там	Джаханнама,	которые	охраняют	19	ангелов,	ведет	мост	шириной	в	лезвие	
меча.	Муспельхейм	–	мир	огня	в	германо-скандинавской	мифологии,	страна,	
где	живут	огненные	великаны.	Вход	в	Муспельхейм	охраняет	великан	Сурт.	
Еще	один	смысл	концепта,	получивший	разработку	в	современной	неоэзоте-
рической	мифологии	–	«Врата	богов»	или	«порталы»	в	иные	миры	(измерения).	
Современное	научное	знание	интенсивно	разрабатывает	идею	многомерности	
Вселенной	(или	множественности	«вселенных»),	пронизанной	своеобразны-
ми	В.	(порталами),	роль	которых,	возможно,	выполняют	загадочные	«черные	
дыры»	(«кротовые	норы»).
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Юду	–	в	переводе	с	древнекитайского	–	«столица	мрака».	Юду	–	столица	
подземного	мира	в	древнекитайской	мифологии.	Она	расположена	на	крайнем	
севере,	а	вход	туда	находится	на	северо-западе,	в	горе	Бучжлушань	[12].

Сварга	 –	 в	 позднейшей	индуистской	мифологии	 так	 называется	 рай	
Индры,	небесное	царство	(слово	значит	«идyщий	на	небо»).	Находится	в	анта-
рикше	(пространстве	между	небом	и	землей),	на	вершине	горы	Меру;	по	другим	
источникам	–	в	Рипейских	горах	над	Белой	Алатырской	горой.	«Врата	богов»,	
Пуэрто	де	Хайу	Марка,	Перу,	были	обнаружены	в	1996	году.	«Ворота	Солнца»	
в	Тиауанако,	Боливия.

В	 средневековом	католичестве	Лимб	–	 это	преддверие	 христианского	
ада	(и	рая).	Здесь	находятся	души	праведников,	живших	в	дохристианскую	
эпоху	и	души	некрещеных	младенцев.	Души	в	Лимбе	не	мучаются,	но	испыты-
вают	тоску,	ведь	они	не	могут	попасть	в	рай.	После	Страшного	суда	обитатели	
Лимба	окажутся	в	раю.	Библейский	Шеол	имеет	также	следующие	значения:	
«страна	безмолвия»,	«земля	забвения»,	«долина	смертной	тени»,	«погибель»,	
«низший	мир»,	«источник	истребления»,	«врата	смерти»	[1;	Пс.	138,	8;	Амос	
9,	2;	Иов	11,	8].	Шеол	представляется	одушевлённым	существом,	страшным	
чудовищем,	во	многом	аналогичным	Тиамат	в	аккадской	мифологии	[3].	Шеол	
проглатывает	мёртвых,	 смыкая	над	ними	свои	 гигантские	челюсти,	 утроба	
Шеол	вечно	ненасытима,	а	душа	его	расширяется	и	волнуется	в	предчувствии	
добычи	[1;	Ис.	5,	14;	14,	9;	Авв.	2,	5;	Пс.	140,	7;	Притч.	27,	20;	Иов	24,	19].

Чувственно-образное	и	смысловое	многообразие	содержания	концепта	
В.	глубоко	раскрывается	в	ряду	смежных	с	ним	(Путь, Путник, Приключение, 
Окно, Страж, Проводник, Ключ, Мост).

Врата	тесно	связаны	с	концептами	Путь [3],	Приключение:	Путник	в	про-
цессе	своих	странствий	неоднократно	сталкивается	с	различными	вратами-
проходами	в	иные,	неизведанные	области	и	пределы,	поскольку	врата	–	это	
граница	миров	(даже	если	речь	идет	только	о	пороге	дома,	юрты,	сакли,	хижины,	
дворца,	кабинета	и	т.	п.;	начало	всякого	Пути	–	выход	за	ворота	(из	знакомого	
мира	в	иной)).	В	литературе	путешествий	приключения,	как	правило,	начи-
наются	с	того,	что	Герой	(Путник)	куда-то	неожиданно	«попадает»	(жанровая	
ниша	–	«Попаданцы»)	через	некое	«окно»	(портал,	«Старгейт»).

Богат	чувственно-образный	и	смысловой	ряд,	раскрываемый	смежным	
концептом – Окно [4].	Весьма	важную	роль	в	дискурсе	«Врат»	играет	Страж.	
Концепт	Привратника (Стража):	охрана	В.,	проходов	м.	б.	тайной	или	явной,	
постоянной	или	временной,	вещественной	или	виртуальной,	электронной	(за-
щитой)	–	например,	системы	кодов	и	шифров	(в	т.	ч.	антивирусные	программы)	
для	предотвращения	несанкционированного	и	нежелательного	проникновения.	
Современный	мир	широко	практикует	 охранные	 системы	и	 сигнализации.	
Во	многих	мифах	и	легендах	у	дверей	загробных	царств	стоят	стражи,	кото-
рыми	чаще	всего	являются	собаки.	Некоторые	подобные	стражи	не	только	
охраняют	врата	загробного	мира,	но	и	защищают	в	дальнейшем	его	обитателей.	
В	Древнем	Египте	считалось,	что	загробным	миром	руководит	Анубис	–	бо-
жество	с	шакальей	головой,	которого	очень	уважали	и	побаивались.	Анубис	
встречал	души,	доставленные	проводником,	после	чего	сопровождал	их	на	суд	
к	Осирису	и	присутствовал	рядом	с	ними	до	приговора.	У	древних	 греков	
стражем	Аида	считался	трехглавый	пес	Цербер	[3].	Страж	ворот	Аида	–	чудо-



115

Энциклопедия «Дискурсология»

вищный	трехголовый	пес	Кербер	(Цербер)	с	туловищем,	усеянным	головами	
змей,	и	змеиным	хвостом	пропускает	всех	в	Аид,	но	никого	оттуда	не	выпускает.	
По	легенде,	однажды	Аид	пожаловался	своему	брату	Зевсу	на	то,	что	его	мир	
плохо	охраняется:	души	постоянно	выбираются	из	него,	нарушая	вселенское	
равновесие.	Выслушав	брата,	Зевс	подарил	ему	этого	свирепого	охранника.	
На	протяжении	долгих	столетий	Цербер	верно	служил	Аиду,	но	однажды	нена-
долго	покинул	свой	пост,	после	чего	был	убит	Гераклом	ради	головы,	которую	
герой	потом	подарил	царю	Еврисфею	(один	из	подвигов	Геракла)	[3].	Семь	
Ворот	Джаханнама	охраняют	19	ангелов.	В	славянской	языческой	мифологии	
стражем	загробного	мира	является	крылатый	пес	Семаргл	[3].	Царство	мерт-
вых	(в	скандинавской	мифологии)	–	Хьель охраняет	дева	Модгуд	[3].	Вход	
в	Муспельхейм	охраняет	великан	Сурт,	повелитель	огненных	великанов.	Он	
сидит	на	самом	краю	Муспельхейма	[3].

Концепт	«Ключ»	весьма	тесно	связан	с	концептом	«Врата».	Обыкновенно	
врата	заперты	на	ключ	(раскрытые	настежь	врата	–	знак	беды,	несчастья,	раз-
грома	и	погрома)	или	же	охраняются	стражем	(привратником).	Важнейшие	
врата	весьма	серьезно	заперты	и	охраняются	серьезной	стражей.	Владение	
ключами	(от	городских	ворот)	–	важная	привилегия	повелителя	(Potestate	clavis)	
или	победителя	(ему	вручали	ключи	от	города).	Ключи	весьма	разнообразны	–	
в	зависимости	от	характера	врат:	двери,	люки,	калитки	и	пр.	закрыты	хитро-
умными	замками	с	секретными	ключами.	Ключом	могут	быть	слова	(«Сезам,	
откройся!»	или	сегодня	голосовые	команды	персональному	компьютеру).	Ключ	
электронный	 (чип,	 карта),	 программа	 открывания	 операционной	 системы.	
Ключ	может	быть	законным,	или	поддельным	–	хакинг.	Хакеры	подделывают	
ключ	и	осуществляют	вход	в	запретную	зону.

О	вратах	бездны	и	ключе	говорится	в	Библии:	«И	Пятый	ангел	протрубил,	
и	я	увидел	звезду	с	неба,	упавшую	на	землю,	и	дан	был	ему	ключ	от	колодца	
бездны.	И	он	открыл	колодец	бездны,	и	поднялся	дым	из	колодца,	как	дым	
большой	печи;	и	померкло	солнце	и	воздух	от	дыма	колодца»	[1;	Откр.,	9	гл.].	
В	мифологии	осетин	Зыдон	(зиндон)	представляет	собой	ад,	он	заперт,	а	ключ	
от	него	находится	у	Барастыра	 («наделенного	сильной	властью»),	 владыки	
загробного	мира.

Проводник	–	еще	один	важный	концепт,	тесно	связанный	с	В.	Он,	как	
правило,	находится	у	врат,	разделяющих	миры	(проводник,	паромщик,	гид,	
толмач	 (переводчик)),	 преодолеть	 границу	можно	лишь	 с	помощью	прово-
дника.	К	паромщику,	который	переправлял	души	в	загробный	мир,	относились	
с	уважением.	Египтяне,	к	примеру,	проводили	отдельные	ритуалы,	чтобы	за-
добрить	его.	Суровым	перевозчиком	в	загробный	мир	считался	герой	мифо-
логии	Древней	Греции	–	Харон,	который	переправлял	души	через	реку	Стикс	
в	мир	Аида.	Он	отличался	крайней	законопослушностью	и	никогда	не	спорил	
с	богами	Олимпа.	За	переправу	Харон	требовал	всего	лишь	один	обол	–	мел-
кую	монету	того	времени,	которую	родные	покойного	клали	ему	в	рот	в	ходе	
похорон.	Если	во	время	похорон	не	соблюдались	традиции	и	обычаи,	Харон	
отказывался	пускать	душу	на	свою	лодку:	например,	если	родня	покойного	
поскупилась	на	щедрое	жертвоприношение	Аиду	[3].	Скандинавы	верили,	что	
погибших	в	бою	встречал	Один	собственной	персоной,	после	чего	сопрово-
ждал	их	в	Валгаллу	–	мифологический	загробный	мир	для	воинов,	в	котором	
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их	ждет	вечный	праздник	с	прекрасными	валькириями.	У	кельтов,	чтобы	до-
браться	до	«Земли	женщин»,	необходимо	было	проплыть	на	лодке	с	проводни-
ком	из	таинственного	селения	на	западе	Бретани.	В	славянской	религии	души	
к	загробному	миру	провожал	волк	(который	потом	превратился	в	персонажа	
сказки	об	Иване	Царевиче).

Столь	же	 важен	концепт	 «Мост»	 (в	 чем-то	 аналогичен	Вратам	–	 это	
место	возможного	пересечения	границы	миров).	В	скандинавской	мифологии	
Хель	(Хельхейм),	царство	мертвых,	обычно	противопоставляется	Вальгалле	–	
царству	мертвых	для	избранных.	У	ворот	царства	мертвых	течет	река	Гьёлль.	
Через	нее	перекинут	мост,	 который	 строго	 охраняет	 дева	Модгуд.	Пройти	
по	данному	мосту,	считали	скандинавы,	самостоятельно	практически	невоз-
можно,	 так	как	его	охраняли	 злые	великаны	и	свирепые	псы.	У	души	был	
единственный	выход:	как-то	договориться	с	матерью	этих	великанов,	которой	
являлась	та	самая	ведьма	(дева)	по	имени	Модгуд.	К	семи	воротам	Джаханнама	
ведет	мост	шириной	в	лезвие	меча.

Аспекты	Дискурса	В.
–	Лингвистический: слово	В.	«общеслав.	индоевроп.	характера	(ср.	тохар.	

B	wärto	«сад»,	др.	–	прус.	warto	«дверь»	и	т.	д.).	Образовано	с	помощью	суф.	–	
t-	от	той	же	основы,	что	и	др.	–	рус.	воръ	«ограда,	забор»,	производное	с	пере-
гласовкой	о/е	от	*verti	«запирать»	[10].	Ворота:	1.	Проезд	внутрь	строения	или	
за	ограду,	закрываемый	широкими	створами,	а	также	сами	эти	створы.	Въехать	
в	в.	Закрыть	в.	Тесовые	в.	В.	шлюза	(регулирующие	уровень	воды	в	шлюзе)	[7].	
Проезд,	запираемый	створами	(в	строениях,	стенах,	заборах).	В	ворота	въехала	
телега.	«Он	(волк)	рад	бы	в	первые	тут	шмыгнуть	ворота,	да	то	лишь	горе,	что	
все	ворота	на	запоре»	[8].	2.	Подвижная	ограждающая	конструкция,	предна-
значенная	для	обеспечения	функциональной	связи	между	двумя	смежными	
пространствами	 (помещениями,	 территориями)	 [2].	 3.	Широкий	 вход	или	
проезд,	запираемый	створами	(в	строениях,	зданиях),	а	также	створы	для	за-
крытия	этого	входа	или	проезда;	точно	обозначенная	защищаемая	часть	поля	
каждой	из	двух	команд	при	игре	в	футбол,	хоккей	и	т.	п.;	место	вхождения	
и	выхода	из	какого-л.	органа	кровеносных	и	лимфатических	сосудов	(о	печени).	
В	русском	языке	XI–XVII	вв.	изв.	ворота,	полuворота.	Из	праслав.	*ворта,	вос-
ходящего	к	и.	–	е.	глаг.	основе	*wert-:	*wort-:	*wrt-	«вер-теть».	Соответствия:	
др.	 –	прус.	warto,	 лит.	 vartai	 «ворота».	Название	дано	потому,	 что	древние	
ворота	имели	створки,	 вращающиеся	на	осях,	 углубленных	в	 специальные	
каменные	подпятники	[10].

Содержательны	энциклопедичные	данные	по	этимологии	этого	концеп-
та	в	словаре	Фасмера	[9].	Существенно	расширяют	картину	происхождения	
и	развития	концепта	(связанного	с	латинским	«Порт»)	иноязычная	этимоло-
гия	[11]:	интересно,	что	в	английском:	figuratively	«place	of	refuge,	asylum»	(об-
разно	–	«место	убежища,	убежище»)	и	французском	языке	есть	и	такой	смысл	
концепта	«Lieu	de	repos,	de	refuge,	d’une	situation	tranquille»	(«Место	отдыха,	
убежища,	спокойной	обстановки»).	Или	еще	более	выпукло:	«Lieu	où	l’on	se	
retire	loin	des	embarras	du	monde,	où	l’on	cherche	à	se	mettre	à	couvert	de	quelque	
danger»	(«Место,	где	человек	удаляется	от	смущения	мира,	где	он	пытается	
укрыться	от	какой-нибудь	опасности»).	Помимо	морских	и	речных,	в	60-е	гг.	
появился	термин	«Сухой	порт»	(Port	à	sec)	[13].
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Богат	синонимический	ряд:	баб,	брама,	брана,	вайга,	воротища,	воротца,	
врата,	 въезд,	 гульфик,	 калитка,	 пайлоу,	портал,	потерна,	пролив,	пропилеи,	
проход,	рамка,	рольворота,	рот,	торама,	торана,	ширинка	(а	также:	вагина	[14]).

–	Семиотический:	знаково-символическое	выражение	столь	же	много-
образно,	как	и	семантическое.

–	Праксеологический:	врата	требуется	открывать/закрывать,	в	этом	их	
главная	функция;	далее	–	важно	правильно это делать	 (отпирать/запирать,	
пользоваться	 ключами,	 использовать	 стражу/привратников;	 важно	 время	
отпирания/запирания	ворот	(день	открытых	дверей;	переговоры	за	закрыты-
ми	дверями);	правильное	состояние	врат	–	закрытое.	Граница	должна	быть	
на	замке:	не	должно	происходить	беспорядочное	(где	попало	и	когда	угодно)	
пересечение	 границы	и	 смешивание	миров.	Существуют	многообразные	
«инструкции»	по	запиранию/отпиранию	ворот	(магические	обряды,	речевые	
формулы	и	действия,	письменные	распоряжения,	шифры	и	коды).	Поэтому	
вратами	нужно	пользоваться	умело.	Путник	должен	быть	определенным	об-
разом	подготовлен	(экипирован)	к	открытию	ворот	(отправляясь	в	Путь,	за-
пасаясь	верительными	грамотами,	подорожными,	удостоверениями,	ключами,	
шифрами	и	пинкодами,	и	т.	п.).

–	Кратологический:	врата	обладают	властно-распорядительным	воздей-
ствием	–	они	суть	только	то	место,	где	возможно	пересечение	границы	между	
мирами	(иные	места	и	способы	–	либо	просто	невозможны,	либо	незаконны);	
в	культурах	существует	множество	правил	и	предписаний,	техник	прохождения	
ворот	(от	молитвы	или	снятия	головного	убора	при	входе	до	обязательных	
словесных	формул	(«стой,	кто	идет?»,	«откройте,	полиция!»))	окликания	и	при-
ветствия,	секретных	паролей («введите	пин-код»);	создание	особенных	арте-
фактов	для	открывания	врат:	паспорт	(passé-port:	проход	ворот),	хитроумные	
ключи	(или	отмычки!),	подорожная	грамота,	знаки	и	символы	власти,	позво-
ляющие	беспрепятственно	пересекать	границу	через	врата	(«синие	мигалки»).

–	Аксиологический:	 врата	 обладают	ценностью (безразлично	 какой	 –	
положительной	или	отрицательной),	т.	к.	обнаружение	их	–	нахождение	того	
заветного	участка	на	границе	миров,	где	переход	возможен	и	обладание	им	
дает	величайшую	власть.
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Аннотация

В	обзоре	 анализируется	 статья	 британского	профессора	Вестминстерского	 уни-
верситета	Кристиана	Фукса	«Авторитарный	капитализм,	авторитарные	движения	
и	авторитарная	коммуникация»1,	в	которой	предлагается	в	качестве	научного	под-
хода	для	изучения	феномена	Дональда	Трампа	использовать	критическую	теорию	
авторитаризма.	Выбор	данного	подхода	объясняется	недостаточной	теоретической	
проработанностью	и	многозначностью	понятия	популизм,	что,	по	мнению	автора,	
затрудняет	изучение	«трампизма»	как	нового	политического	явления.

Ключевые	слова:

популизм,	трампизм,	авторитаризм,	неолиберализм,	Дональд	Трамп.

Во	второй	половине	XX	века	в	предисловии	к	одному	научному	изданию	
была	использована	фраза	«Призрак	бродит	по	Европе,	призрак	популизма»	[11,	
с.	1].	Данный	материал	был	приурочен	к	конференции	Лондонской	школы	эконо-
мики,	проходившей	в	1967	г.,	целью	которой	было	привлечение	внимания	ученых	
к	изучению	многообразных	проявлений	популизма.	Является	ли	актуальным	
сегодня	изучение	феномена	популизма?

Не	так	давно	в	научной	среде	стали	появляться	исследования,	констати-
рующие	кризис	установившегося	после	упадка	биполярной	системы	неолибе-
рального	мирового	устройства.	 Знаковыми	проявлениями	данной	 тенденции	
стали	такие	события,	как	брекзит	и	победа	в	2016	г.	на	американских	выборах	

1	Fuchs	 C.	 «Authoritarian	 capitalism,	 authoritarian	 movements	 and	 authoritarian	
communication».	–	Media,	Culture	&	Society.	2018,	Vol.	40	(5).	779–791.
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Дональда	Трампа,	чье	имя	приобрело	статус	концепта	под	названием	«трампизм».	
К	примеру,	О. Ф.	Русакова	отмечает:	«Избирательная	кампания	Трампа	и	дис-
курс	трампизма	оказались	более	эффективными	инструментами	воздействия	
на	американский	электорат,	поскольку	отвечали	его	внутренним	протестным	
чувствам,	связанным	с	неудовлетворенностью	своим	социальным	положением	
и	идеологическим	влиянием	«ядерного»	слоя	американской	нации	в	лице	«белой	
протестантской	Америки»,	разделяющей	традиционные	ценности»	[5,	c.	19].

На	фоне	кризиса	неолиберальных	ценностей	мы	можем	наблюдать	еще	
не	до	конца	оформленные,	но	все	же	отличные	от	доминирующих	политические	
идеи,	которые	в	научном	дискурсе	стали	обозначаться	как	«новая	правая	альтер-
натива»	или	«alt-right».	«В	широком	смысле	слова,	alt-right	–	это	название	для	
открывающейся	возможности	формирования	нового	альтернативного	мирового	
порядка,	а	в	лице	Трампа	–	нового	порядка	в	США»	[5,	с.	15].

В	связи	с	подрывом	либерального	консенсуса	ряд	исследователей	начали	
признавать	появление	нового	популизма	«как	новой	нормальности	в	развитии	
партийно-политических	 систем»	 [3].	Причем,	 отмечается,	 что	 определение	
идеологической	направленности	современного	популизма	не	поддается	иденти-
фикации,	так	как	одни	и	те	же	политики	разных	идеологий	могут	именоваться	
популистами.	По	этому	поводу	И.	Крастев	пишет,	что	«популизм	утратил	свое	
первоначальное	идеологическое	значение	как	выражение	аграрного	радикализма.	
Популизм	слишком	эклектичен,	чтобы	быть	идеологией,	такой	как	либерализм,	
социализм	или	консерватизм»	[9].	Обращение	к	проблематике	популизма	в	на-
стоящее	время	в	значительной	степени	может	являться	реакцией	на	современные	
переломные	процессы,	одним	из	выражений	которых	–	разочарование	в	неоли-
беральной	идеологии	и	отсутствие	идеологически	внятной	и	последовательной	
альтернативы.

Если	ряд	современных	исследователей	ставят	вопрос	о	важности	изуче-
ния	феномена	популизма	в	контексте	текущих	политических	трансформаций,	
то	автор	анализируемой	нами	статьи	Кристиан	Фукс	считает	теоретически	не-
пригодным	использование	термина	«популизм»	для	осмысления	современной	
политической	реальности	(в	частности,	феномена	Трампа	или	так	называемого	
«трампизма»).	Более	того,	сама	статья	начинается	с	размышлений	автора	о	труд-
ностях	в	научном	употреблении	данного	понятия,	поскольку	оно	отличается	
чрезмерной	многозначностью.	Так,	согласно	автору,	популизм	может	означать	
движение	сделать	что-то	привлекательным	для	людей,	он	может	являться	обозна-
чением	для	конкретного	стиля	политика	(к	примеру,	стиль	В. В.	Жириновского).	
Также	термин	имеет	устойчивые	негативные	коннотации,	связанные	с	идеоло-
гией	нацизма,	выражением	чего	стала	эксплуатация	правыми	и	фашистскими	
движениями	народных	предрассудков	[10,	p.	780–781].

Для	доказательства	наличия	 в	 термине	фундаментально	разного	 содер-
жания	автор	приводит	позиции	двух	авторов:	А.	Грамши	и	А.	Гитлера.	Если	
в	 первом	 случае	популизм	был	 связан	 с	 народной	 культурой,	 органической	
интеллигенцией,	 культурным	измерением	 классовой	 борьбы,	формировани-
ем	 коллективной	 социалистической	 воли,	 то	 во	 втором	 варианте	 популизм	
понимается	 как	 популяризация	 антисемитского	 нацистского	 движения	 [10,	
p.	781].	Таким	образом,	для	автора	понятие	«популизм»	является	политически	
запутанным	и	«плавающим»	термином.	Такое	обстоятельство,	по	его	мнению,	
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дает	основание	при	изучении	феномена	Трампа	использовать	вместо	термина	
«популизм»	термин	«авторитаризм».	Ниже	мы	подробно	рассмотрим	данную	
категорию	и	способы	ее	применения.	Сейчас	же	хочется	отметить	несколько	
моментов	относительно	полноты	рассмотрения	автором	понятия	«популизм»,	
так	как	от	уровня	проработки	данного	термина	будет	завесить,	насколько	право-
мерно	использовать	вместо	термина	«популизм»	термин	«авторитаризм».

Отметим,	что	здесь	исследователь	ограничивается	несколькими	общими	
определениями	понятия,	указывает	на	проблемные	места	политического	опреде-
ления	термина,	а	также	приводит	разные	подходы,	где	определения	популизма	
имеют	противоположные	значения.	Подобное	рассмотрение	в	контексте	несо-
стоятельности	термина	популизма	является	интересным	и	вполне	оправданным,	
но,	как	нам	представляется,	не	совсем	достаточным.	На	наш	взгляд,	в	статье	
не	хватает	ретроспективного	подхода,	где	бы	читатель	мог	увидеть	динамику	
развития	и	изменения	концепта	популизма.	В	своей	статье	Фукс	не	обращается	
к	классическим	примерам	определения	популизма	и	не	пытается	вычленить	его	
устойчивые	характеристики.

Удачным	примером	 подобного	 анализа	может	 быть	 работа	 2016	 года	
Я.	Мюллера	«Что	такое	популизм?».	В	ней	автор	дает	следующее	определение	
популизма:	«…Это	особое	моралистическое	воображение	политики,	способ	вос-
приятия	политической	действительности,	предполагающий	моральную	чистоту	
и	внутреннюю	однородность»	[2,	с.	37].	Он	относит	к	элементам	популизма	такие	
явления,	как	критика	элит,	неприятие	плюрализма	и	представление	о	собственной	
способности	выражать	подлинные	интересы	народа	[2,	с.	16].

Критический	взгляд	Фукса	в	отношении	популизма	является	своего	рода	
прологом	к	основной	части	статьи	–	к	рассмотрению	теории	авторитаризма	и	его	
современному	применению.	В	качестве	методологии	автор	использует	критиче-
скую	теорию	авторитаризма,	разработанную	учеными	Франкфуртской	школы:	
Франц	Леопольд	Нейманн,	Эрих	Фромм,	Теодор	В.	Адорно,	Г.	Маркузе	 [10,	
p.	782–784].

Основное	внимание	Фукс	уделяет,	может	быть,	не	самому	известному	из	всех	
представителей	данной	школы	Францу	Леопольду	Нейманну	(Franz	L.	Neumann)	
и	его	работе	«Тревога	и	политика»	1957	г.	(«Anxiety	and	Politics»),	переизданной	
в	2017	г.	Такое	предпочтение	автор	объясняет	тем,	что	в	работах	Неймана	при	
анализе	авторитаризма	присутствует	одновременно	политико-экономический,	
идеологически-критический	и	критически-психологический	подходы.	Особенно	
ценным	в	работе	Нейманна	Фукс	считает	его	рассуждение	о	том,	что	широко-
масштабная	поддержка	ультраправых	 сил	порождена	деструктивной	коллек-
тивной	 тревогой.	Данная	 тревога	 возникает	при	 совпадении	шести	условий:	
а)	отчуждение	труда,	б)	деструктивная	конкуренция,	в)	социальное	отчуждение,	
г)	политическое	отчуждение	в	отношении	политической	системы,	д)	институ-
ционализация	тревоги,	е)	деструктивное	психологическое	отчуждение	и	тревога	
преследования.	«Эти	категории	–	по	мнению	Фукса	–	могут	быть	применены	
к	анализу	связей	между	современными	формами	неолиберального	капитализ-
ма	и	подъемом	правого	 авторитаризма.	Неолиберальный	капитализм	привел	
к	 усилению	отчуждения	 труда,	 разрушительности	 конкуренции,	 большому	
страху	перед	социальным	упадком,	политической	апатии	и	недоверию	к	поли-
тическим	институтам	демократии	и	политикам.	Неолиберализм	–	это	политика	
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социальной	тревоги	(неустойчивый	труд	и	неустойчивая	жизнь),	которая	может	
иметь	обратный	эффект	и	превратиться	в	фашистскую	политику	политической	
тревоги.	В	 этой	политической	пустоте	националистические	и	 ксенофобские	
ультраправые	движения	и	их	авторитарные	лидеры	не	только	разжигают	страхи,	
создавая	козлов	отпущения,	но	и	обещают	альтернативы	в	виде	национализма,	
сильных	лидеров	и	авторитарного	правления»	[10,	p.	782].

Опираясь	на	исследования	представителей	Франкфуртской	школы,	Фукс	
выделяет	 следующие	признаки	 авторитаризма:	 а)	 авторитарное	руководство,	
б)	национализм,	в)	схема	«друг-враг»	и	г)	патриархат	и	милитаризм	[10,	p.	783].	
Под	национализмом	автор	подразумевает	дискурсивный	конструкт	фиктивной	
этничности,	посредством	которого	пытаются	идеологически	объединить	людей	
с	использованием	таких	элементов	как	вера,	общность	крови,	традиций,	языка,	
происхождения,	культуры.	Схема	«друг-враг»	представляет	собой	форму,	при	
которой	 конструируется	 исключительность	 врага	 для	 его	 дальнейшего	 уни-
чтожения.	Под	милитаризмом	и	 патриархатом	 ученый	понимает	 гендерное	
неравенство,	где	главная	роль	отводится	мужчине-солдату	как	общественному	
идеалу.	В	 таком	 типе	общества	 единственными	решениями	социальных	кон-
фликтов	будет	выступать	конкуренция,	насилие,	война.

Примечательно,	что	автор	не	дает	обобщающего	определения	понятию	
«авторитаризм»,	 включающего	 все	 его	многообразные	формы,	 а	 без	 каких-
либо	 логических	мостиков	 сразу	 переходит	 к	 раскрытию	 термина	 «правый	
авторитаризм»	(right-wing	authoritarianism).	Под	правым	авторитаризмом	автор	
подразумевает	«тип	политического	фетишизма,	который	боготворит	нацию	как	
мифический	коллектив,	направленный	против	воспринимаемых	аутсайдеров,	
которые	должны	быть	сдержаны,	очищены	или	устранены,	чтобы	достичь	ве-
личия.	Ее	идеологическая	роль	заключается	в	том,	что	она	отвлекает	внимание	
от	сложных	структурных	причин	социальных	проблем	капитализма,	связанных	
с	классовыми	структурами	и	социальным	господством,	и	не	позволяет	им	выявить	
их»	[10,	p.	783].

Также	Фукс	использует	в	своей	статье	такой	термин,	как	«авторитарный	
капитализм»,	который	означает	форму	капиталистической	политической	эконо-
мии,	где	государством	используются	принципы	правого	авторитаризма	в	целях	
организации	капитализма	и	отстаивания	капиталистических	отношений	 [10,	
p.	783].

В	 разделе	 статьи	под	названием	«Трамп,	 социальные	медиа	и	правый	
авторитаризм»	 (Trump,	 social	media	 and	 right-wing	authoritarianism)	Фукс	рас-
сматривает	некоторые	позиции	участников	академической	дискуссии,	посвящен-
ной	раскрытию	причин	общественной	поддержки	ультраправых	движений.	Он	
обращается	к	анализу	социально-экономической	и	культурологической	гипотез,	
представленных	в	статье	Рональда	Инглехарта	и	Пиппа	Норриса	«Трамп,	брекзит	
и	подъем	популизма:	экономические	неимущие	и	культурные	последствия»	[8].	
Согласно	первой	гипотезе,	причины	массовой	поддержки	популизма	содержатся	
в	экономическом	неравенстве,	трансформации	рабочей	силы	в	постиндустри-
альной	экономике,	технологической	автоматизации,	глобальном	потоке	рабочей	
силы,	сокращении	социальной	защиты.	Данные	факторы	порождают	у	электората	
чувство	фрустрации,	тревоги,	страха,	что	создает	удачную	«почву»	для	привле-
чения	к	эмоционально-окрашенной	правой	политической	повестке.
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Культурологическая	 гипотеза	или	«культурная	 обратная	реакция»	пред-
полагает,	 что	 рост	 голосов	 за	 популистские	 партии	может	 быть	 реакцией	
не	только	на	изменения	экономического	положения,	но	также	в	значительной	
степени	–	реакцией,	направленной	против	так	называемых	прогрессивных	куль-
турных	изменений	[8,	p.	2].	Под	прогрессивными	культурными	изменениями	
Р.	Инглехарт	и	П.	Норрис	понимают	сдвиг	в	сторону	постматериалистических	
ценностей,	 таких	 как	 космополитизм,	мультикультурализм,	 концепция	прав	
человека,	 теория	 гендерного	равенства,	 идеология	«зеленых».	Обе	 гипотезы	
Фукс	считает	правомерными	для	объяснения	происхождения	и	распространения	
правого	авторитаризма.

Кроме	 того,	Фукс	 видит	причины	привлекательности	правых	 взглядов	
в	современных	формах	неолиберального	капитализма.	Под	неолиберализмом	он	
понимает	«политику	социальной	тревоги,	выраженной	неустойчивостью	труда	
и	жизни,	которая	может	превратиться	в	фашистскую	политику	политической	
тревоги»	[10,	с.	782].	Такую	позицию	можно	назвать	довольно	смелой	ввиду	того,	
что	неолиберальная	доктрина	до	сих	пор	является	доминирующей	парадигмой	
в	зарубежных	гуманитарных	исследованиях.

Приведенные	выше	материалы	говорят	о	том,	что	автора	статьи	интересует	
не	только	изучение	феномена	авторитаризма	и	его	составляющих,	но	и	причины	
общественного	запроса	на	данную	идеологическую	модель.	В	связи	со	стира-
нием	идеологических	границ,	созданием	гибридных	идеологий,	зарождением	
тренда	на	критику	глобализации	и	неолиберализма,	подобный	анализ	может	
иметь	большую	прикладную	и	теоретическую	ценность	как	для	прогнозирования	
электорального	поведения,	так	и	для	изучения	более	глобальных	геополитиче-
ских	процессов.

Стоит	сказать,	что	изучение	правого	авторитаризма	интересует	К.	Фукса	
прежде	всего	в	качестве	теоретического	инструмента	аналитического	объясне-
ния	коммуникативной	стратегии	и	политической	риторики	Дональда	Трампа.	
Интерес	 к	 политической	 коммуникации	 американского	 политика	 является	
понятным	и	 закономерным	явлением,	 если	вспомнить	хотя	бы	 тот	факт,	 что	
на	завершающих	этапах	предвыборной	гонки	осенью	2016	года	опросы	обще-
ственного	мнения	показывали	незначительное,	но	стабильное	преимущество	его	
соперницы.	Хилари	Клинтон	опережала	республиканца	Трампа	на	3–5	п.	п.,	что	
в	масштабах	страны	делало	ее	президентство	почти	неизбежным	[6].

Объясняя	причины	успеха	Трампа,	автор	статьи	неоднократно	повторяет	
мысль,	что	популярность	и	массовая	поддержка	популистов	или	авторитарных	
политиков	происходит	за	счёт	обращения	к	эмоциям,	а	не	к	рациональной	сфере	
человека.	В	эпоху	медиатизации	политики	влияние	на	эмоциональную	состав-
ляющую	может	эффективно	осуществляться	через	публичную	Интернет-	и	теле-
коммуникацию.	Как	подчеркивает	Быков	И. А.,	«Медиатизация	политического	
процесса	дошла	до	такой	степени,	что	навыки	шоумена,	статус	знаменитости	
и	гламурный	облик	приводят	к	победе	на	выборах,	а	профессиональные	поли-
тики	с	огромным	опытом	реальной	работы	в	органах	государственной	власти	
проигрывают»	[1,	с.	122].	В	таком	случае	основной	властный	ресурс	политика	
будет	состоять	в	искусстве	эффективного	использования	инструментов	поли-
тического	брендинга	и	приемов	шоу-политики	[4].
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Фукс	 развивает	 концепцию	политического	 бренда	 как	 символического	
капитала	политика	на	примере	феномена	Трампа:	капитал	американского	прези-
дента	определяет	не	недвижимость	и	казино,	а	бренд	с	надписью	«Трамп».	Такая	
категория,	как	«трампизм»	рассматривается	автором	как	политическая	модель,	
сочетающая	в	себе	самобрендинг	Трампа	с	логикой	«The	Аpprentice»2	и	Твиттера.	
Исследователь	отмечает,	что	выбор	Трампа	в	пользу	реалити-шоу	и	Твиттера	
не	является	случайным.	Твиттер	представляет	собой	коммуникативную	куль-
туру,	включающую	высокую	скорость	передачи	информации,	поверхностность	
и	краткость.	Поэтому	такая	платформа	позволяет	сторонникам	американского	
президента	«восхищаться	своим	лидером	и	выражать	свою	ненависть	к	козлам	
отпущения»	[10,	с.	786].

В	качестве	доказательства	политической	значимости	Твиттера	для	изби-
рательной	кампании	Трампа	К.	Фукс	описывает	проведенное	им	эмпирическое	
исследование	Твиттера	американского	президента,	в	котором	использовалась	
критическая	теория	авторитаризма	Франкфуртской	школы.	Полученные	данные	
анализировались	методом	критического	дискурс-анализа.	При	описании	и	оцен-
ке	данного	метода	исследователь	опирается	на	работу	М.	Рейзигл	и	Р.	Водак	
«Дискурс	и	дискриминация:	 риторика	расизма	и	 антисемитизма»3.	Ссылаясь	
на	авторов,	Фукс	в	рамках	метода	критического	дискурс-анализа	объединяет	
текст-имманентную,	 социально-диагностическую	и	перспективную	критику.	
Особенность	данного	подхода	состоит	в	том,	что	анализ	текста	осуществляет-
ся	с	учетом	социального,	культурного,	исторического	контекста	и,	как	пишет	
Фукс,	«направлен	на	продвижение	перспектив	прогрессивных	изменений	обще-
ства»	[10,	p.	786].

Выбор	именно	такого	метода	исследования	можно	объяснить	тем,	что	ав-
тора	интересует	коммуникативная	составляющая	современного	авторитарного	
дискурса,	который	стремится	к	доминированию	и	утверждению	своих	идеоло-
гических	позиций.	С	учетом	того,	что	целями	критического	дискурс-анализа	
является	вскрытие	неявно	выраженных	идеологизированных	структур	власти	
и	 способов	 доминирования,	 использование	 данного	метода	можно	 считать	
уместным	и	оправданным	[7,	с.	136].

В	своем	эмпирическом	исследовании	автор	приводит	в	качестве	резуль-
тата	сравнительно	небольшое	количество	данных,	в	то	время	как	сама	выборка	
оказывается	довольно	внушительной	и	составляет	1 815	твитов.	Период	сбора	
данных	охватывает	временной	промежуток	между	началом	республиканского	
Национального	собрания	(18	июля	2016	года)	и	инаугурацией	Трампа	(21	января	
2017	года).	В	качестве	примера	в	самой	статье	приводятся	два	твита,	которые,	
судя	по	дате	их	публикации,	не	вошли	в	выборку	исследования:	«It	is	time	for	DC	
to	protect	the	American	worker,	not	grant	amnesty	to	illegals.	Let	is	Make	America	
Great	Again!»	и	«We	should	be	concerned	about	the	American	worker	&	invest	here.	
Not	grant	amnesty	to	illegals	or	waste	$7B	in	Africa»	[10,	p.	787].

2	Реалити-шоу,	 в	 котором	 разыгрываются	 соревнования	 с	 участием	 американских	
бизнесменов.	Лицом	и	хозяином	передачи	с	2004–2015	был	Дональд	Трамп.

3	Reisigl	 M.	 and	 Wodak	 R.	 Discourse	 and	 Discrimination:	 Rhetorics	 of	 Racism	
and	Antisemitism.	London:	Routledge.	2001.
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В	 твитах	Трампа	 заложены	устойчивые	 образы,	 с	 одной	 стороны,	 по-
зитивных	героев	в	лице	американских	рабочих,	которые	олицетворяют	собой	
глубинную	Америку,	с	другой	стороны	–	негативных	персонажей	в	лице	им-
мигрантов,	африканцев,	угрожающих	американскому	образу	жизни.	Согласно	
Фуксу,	трамповские	сообщения	представляют	собой	две	семиотические	цепи	
с	противоположными,	но	сочетающимися	друг	с	другом	ассоциациями:	первая	
содержит	негативную	коннотацию	(амнистия,	нелегалы,	отходы,	Африка),	а	вто-
рая	–	коннотацию	положительную	(американские	трудящиеся,	великая	Америка,	
защита).	Автор	делает	вывод,	что	такая	семиотическая	конструкция	работает	
на	достижение	определенного	эффекта:	призвать	к	политическому	действию,	
выражаемому	в	поддержке	Трампа	как	единственного	лидера,	способного	«сде-
лать	Америку	снова	Великой».

В	заключении	к	статье	Фукс	не	ограничивается	констатацией	политиче-
ского	 выигрыша	право-авторитарных	политиков.	Он	 также	обращается	 к	их	
антагонистам	по	идеологическому	лагерю	–	левым.	Автор	поднимает	проблему	
упадка	левых	сил	на	фоне	успеха	правых,	в	частности,	его	интересует	проигрыш	
«левых»	в	ведении	политической	коммуникации.	Причинами	такого	положения,	
по	мнению	автора,	является	монополия	правых	на	средства	массовой	информа-
ции,	отсутствие	левыми	обращения	к	психологии	масс,	их	чувствам	и	желаниям.	
В	связи	с	этим	ученый	дает	конкретные	рекомендации	политикам	левого	толка,	
которые	заключаются	в	активизации	своего	присутствия	в	медийном	простран-
стве.	Если	правые	активно	заявляют	о	себе	в	социальных	медиа,	реалити-шоу,	
то	отвечать	им	нужно	на	таком	же	языке,	но	с	позиции	собственной	идеологии.	
Ученый	предлагает	активно	использовать	такие	эффективные	формы	политиче-
ской	борьбы,	как	юмор,	сатира	и	пародия.	Он	предлагает	«левым»	брать	пример	
с	творчества	Чарли	Чаплина	и	Бертольта	Брехта	[10,	p.	788].

В	целом,	статья	Кристиана	Фукса	представляет	собой	интересное	и	неря-
довое	исследование,	посвященное	современным	явлениям	в	медийной	полити-
ческой	коммуникации.	Новизна	работы	состоит	в	содержательном	пересмотре	
автором	часто	используемого	понятия	«популизм»,	применяемого	в	отношении	
политики	Трампа	и	в	предложении	замены	его	на	термин	«правый	авторитаризм».	
Примечательным	является	то,	что	автор	актуализирует	целый	ряд	исследований	
представителей	Франкфуртской	школы	применительно	к	анализу	современного	
авторитаризма.	Особого	 внимания	 заслуживает	 также	проведенное	Фуксом	
эмпирическое	исследование	твитов	Трампа	на	основе	применения	метода	кри-
тического	дискурс-анализа.	Интерес	к	статье	также	достигается	посредством	
нескрываемой	личной	заинтересованности	исследователя	к	изучаемой	проблеме,	
выражаемой	в	открытом	проявлении	собственных	идеологических	предпочте-
ний.	Складывается	впечатление,	что	своим	исследованием	автор	намеревается	
не	только	зафиксировать	какие-то	политико-социальные	тенденции,	а	обратиться	
с	определенным	призывом	к	политическим	акторам	правого	и	левого	тоВместе	
с	тем,	по	нашему	мнению,	автор	не	достаточно	убедительно	обосновывает	не-
обходимость	замены	понятия	«популизм»	на	термин	«авторитаризм».	Несмотря	
на	то,	что	представленный	в	статье	анализ	авторитаризма	дается	довольно	глубо-
ко	и	подробно,	вопрос	о	преимуществах	использования	именно	данного	термина	
в	отношении	такого	феномена,	как	«трампизм»	остался	для	нас	открытым.
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Аннотация

Настоящая	работа	представляет	собой	аналитический	обзор	статьи	двух	исследова-
телей	–	Зейнаба	Гасеми	Тари	(университет	Тегерана,	Иран)	и	Захры	Эмамзаде	(уни-
верситет	Кентербери,	Новая	Зеландия),	–	опубликованной	под	названием	«Анализ	
сообщений	СМИ	в	ходе	президентских	выборов	2016	года	в	США:	Тематическое	
сравнение	новостей	CNN	и	твитов	Дональда	Трампа»	в	«Журнале	политики	и	пра-
ва»	в	2018	г.1	Предметом	изучения	авторов	является	медийная	конфронтация	между	
Дональдом	Трампом	и	телеканалом	CNN	во	время	президентских	выборов	в	США.	
Главным	достоинством	рассматриваемой	зарубежной	статьи	является	проведение	
подробного	тематического	анализа	медиапосланий	(твиты	Трампа	и	видеоролики	
CCN),	которыми	обменивались	информационные	противники	в	разгар	избиратель-
ной	кампании	2016	года.

Ключевые	слова:

Трамп,	Твиттер,	CNN,	медиа-послание,	 тематический	 анализ,	 установление	по-
вестки	дня.

Во	введении	к	статье	авторы	говорят	об	истории	телеканала	CNN	и	об	его	
рейтингах	во	время	избирательной	кампании	2016	года	в	США,	дают	список	тем,	
которым	были	посвящены	репортажи	данного	канала.	При	этом	подчеркивается	
большое	информационно-политическое	 влияние	CNN	как	на	 американскую,	

1	Zeinab	Ghasemi	Tari&	Zahra	Emamzadeh.	An	Analysis	of	the	Media	Messages	during	
the	2016	U. S.	Presidential	Election:	A	Thematic	Comparison	between	CNN	News	and	Donald	
Trump’s	Tweets	–	Journal	of	Politics	and	Law;	Vol.	11,	No.	2;	2018	 ISSN	1913–9047E-ISSN	
1913–9055.Published	by	Canadian	Center	of	Science	and	Education.
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так	и	на	зарубежную	аудиторию,	что	получило	отражение	в	появлении	и	рас-
пространении	термина	«Си-Эн-Эн	эффект»	(CNN	effect).	Данный	феномен	стал	
предметом	широкого	изучения	научной	общественностью	с	точки	зрения	раз-
вития	технологий	коммуникации	и	перспектив	медиа-влияния	на	международ-
ные	отношения.	Это	подтверждается	рядом	публикаций,	на	которые	ссылаются	
авторы	[7;	10;	13].

После	 краткого	 рассказа	 о	 медийных	 достижениях	 CNN	 З. Г.	 Тари	
и	З.	Эмамзаде	переходят	к	 анализу	 влияния	новых	медиа	на	избирательную	
кампанию	в	США	в	2016	году,	подчеркивают	особое	значение	Твиттера	в	инфор-
мационной	стратегии	Д.	Трампа:	«Помимо	традиционных	СМИ,	президентские	
выборы	в	США	2016	года	стали	свидетелями	беспрецедентной	роли	новых	соци-
альных	сетей	и	их	значительного	влияния.	В	настоящее	время	многие	политики	
считают	новые	социальные	медиа	незаменимыми	в	своем	политическом	успехе	
и	имеют	собственных	медиа-советников	и	стратегов	во	время	своих	кампаний.	
В	частности,	Twitter	 имел	317	миллионов	пользователей	 в	месяц	 в	 третьем	
квартале	2016	года.	Постоянное	использование	Дональдом	Трампом	Twitter-а	
и	его	способность	достучаться	до	своей	аудитории	с	помощью	140-символьных	
сообщений	привели	к	его	окончательному	успеху.	В	большей	степени,	Трамп	
использовал	Twitter	случайным	образом,	чтобы	атаковать	оппонентов	и	своих	
критиков.	Считается,	что	характер	Twitter-сообщений,	их	короткий	и	упрощен-
ный	контент	были	привлекательными	для	аудитории»	[12,	p.	80].

Авторы	 отмечают,	 что	 социальные	 сети	 дают	 возможность	 выбирать	
не	только	СМИ,	которые	потребители	хотели	бы	читать,	но	также	и	темы,	ко-
торые	вызывают	у	них	интерес.	В	статье	подчеркивается	предпочтительный	
характер	 выбора	Твиттера,	 благодаря	 такой	 его	 особенности,	 как	 краткость	
информационного	 сообщения.	Ссылаясь	на	работу	Мессинга	и	Вествуда	 [9],	
З. Г.	Тари	и	З.	Эмамзаде	отмечают,	что	 существуют	важные	различия	между	
традиционными	и	современными	СМИ:	«…Веб-сайты	и	мобильные	приложения	
отображают	контент	от	разных	поставщиков	новостей	в	одном	месте,	пользовате-
лям	больше	не	нужно	выбирать	источник	новостей;	вместо	этого	они	выбирают	
саму	историю.	Это	представляет	собой	фундаментальный	разрыв	от	прошлых	
режимов	потребления	новостей,	в	котором	люди	приучили	себя	к	надежному	
источнику	–	вместо	этого	пользователи	социальных	сетей	могут	выбирать	ново-
сти	из	широкого	спектра	источников,	которые	друзья	или	другие	пользователи	
Интернета	считают	интересными	или	важными»	[12,	p.	80].

В	разделе	«Теоретические	основы»	описываются	теории,	в	призме	которых	
рассматривается	медийно-политическое	противостояние	между	Трампом	и	CNN.	
Одна	из	теорий,	на	которые	опираются	авторы,	–	теория	«установления	повестки	
дня»	(agenda setting).	Данная	теория	утверждает,	что	СМИ,	хотя	и	не	до	конца	
могут	указать	людям	вектор,	в	котором	им	нужно	думать,	они	при	этом	могут	
очертить	темы,	в	рамках	(фреймах)	которых	люди	начинают	думать.	Фрейм,	рас-
суждают	авторы,	является	центральной	организующей	идеей	для	осмысления	
событий	и	предложения	того,	о	чем	идет	речь,	фрейминг	часто	рассматривается	
как	необходимый	инструмент	для	уменьшения	сложности	вопроса,	учитывая	
ограничения	их	 соответствующих	средств	массовой	информации,	 связанные	
с	новостями	и	 эфирным	временем.	 Здесь	 важную	роль	играют	привратники.	
Под	привратниками	понимается	процесс	 отбора	и	 обработки	бесчисленных	
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бит	информации	в	ограниченном	количестве	сообщений,	которые	достигают	
людей	каждый	день.	Это	относится	и	к	способам	репрезентации	информации,	
которые	используются	редакторами,	журналистами	и	другими	коммуникаторами	
для	того,	чтобы	они	резонировали	с	ментальными	базовыми	схемами	аудито-
рии	[11,	p.	12].	Редакторы	–	это	те,	кто	принимает	решение	о	распространении	
определенной	информации.	В	значительной	степени	они	могут	контролировать	
знания	общественности	о	реальных	событиях,	позволяя	некоторым	сюжетным	
историям	проходить,	блокируя	другие	[12,	p.	81].

Вместе	с	тем,	отмечают	З. Г.	Тари	и	З.	Эмамзаде,	многие	ученые	считают,	
что	agenda setting	в	настоящее	время	уже	не	может	рассматриваться	в	качестве	
доминирующей	технологии	влияния	средств	массовой	информации	[1,	p.	1916].	
Ее	 конкурентом	 выступает	 теория	 «выборочного	 воздействия»	 (selective 
exposure).	Согласно	данной	теории,	люди	не	являются	пассивными	получателями	
медиаконтента.	Её	сторонники	утверждают,	что	во	многих	случаях	люди	сначала	
принимают	решения,	и	только	затем	ищут	доказательства	для	подтверждения	
собственных	решений	[2;	6;	8].

Если	аудитория,	согласно	теории	selective exposure,	сама	выбирает	медиа-
контент,	 исходя	из	 своих	предпочтений,	 то	 тогда,	 считают	 авторы,	 кандидат	
в	президенты	вовсе	не	обязан	постоянно	реагировать	на	какие-либо	негативные	
новости	или	обвинения	со	стороны	оппонента.	Так,	например,	когда	Дональда	
Трампа	обвиняют	в	жестоком	обращении	с	женщинами,	он	совсем	не	должен	
немедленно	на	это	отвечать,	чтобы	убедиться,	что	его	сторонники	не	будут	в	нем	
разочарованы.	Если	он	или	его	советники	считают,	что	многие	из	его	сторон-
ников	не	подвержены	негативным	новостям,	то	правильным	решением	будет	
хранить	молчание	[12,	p.	82].

Исследователи	в	своей	статье	заявляют,	что	перед	ними	стояла	задача	от-
ветить	на	вопрос,	какая	медийная	стратегия	была	ближе	всего	Трампу	во	время	
президентских	 выборов	 2016	 года.	Пытался	 ли	 он	непрерывно	реагировать	
на	то,	в	чем	его	обвиняли?	Если	да,	то	существует	ли	четкая	последовательная	
связь	между	обвинениями	и	реакцией?	Ответить	на	данные	вопросы	важно	еще	
и	потому,	что	Трамп,	как	известно,	победил	на	выборах.	Это	значит,	что	его	ре-
шения	оказались	успешными.	Именно	по	этой	причине	рассмотрение	медийной	
стратегии	Трампа	во	время	избирательной	кампании	имеет	важное	значение	как	
с	политической,	так	и	с	коммуникационной	точек	зрения.

Следующий	 раздел	 статьи	 посвящен	 вопросам	методологии.	Авторы	
концентрируются	на	методе	тематического	анализа.	Тематический	анализ	 за-
ключается	в	извлечении	ключевых	тем	из	кейса,	который	исследователи	хотят	
изучить	[5].	Это	очень	распространенный	метод,	используемый	в	качественных	
исследованиях	для	определения	и	анализа	значений	текстов	[3;	4].	Тематический	
анализ	позволяет	исследователю	искать	шаблонные	темы	и	классифицировать	их.	
Метод	помогает	в	выявлении,	анализе	и	составлении	отчетов	по	темам	в	совокуп-
ности	данных.	Он	также	включает	способы	интерпретации	различных	аспектов	
исследуемой	тематики.	Тематический	анализ	помогает	исследователю	извлекать	
значения	из	определенной	базы	данных	и	включает	изучение	и	запись	шаблонов	
или	тем.	Несмотря	на	то,	что	данный	метод	широко	используется	в	современных	
медиа-исследованиях,	все	еще	нет	четкого	соглашения	о	том,	что	такое	темати-
ческий	анализ	и	как	его	проводить.	Авторы	пишут,	что	после	первоначального	
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выбора	тем	следует	применять	такие	методы,	как	пропуск,	объединение	и	пере-
название	концептов	(omitting,	combining,	and	retitling	of	the	concepts).

Чтобы	выяснить,	была	ли	политика	кампании	Трампа	в	основном	реакцией	
или	игнорированием	выдвинутых	против	него	обвинений,	исследователи	ана-
лизируют	сообщения,	опубликованные	Трампом	в	Твиттере,	с	одной	стороны,	
и	тематику	новостных	сюжетов	его	оппонентов	в	лице	CNN,	с	другой	стороны.	
Для	проведения	тематического	анализа	были	просмотрены	и	проанализирова-
ны	все	видеоролики,	связанные	с	президентскими	выборами	2016	года	в	США	
с	7	по	31	октября.

В	следующей	части	«Обсуждения	и	выводы»	авторы	пишут	о	том,	что	ими	
был	проанализирован	431	твит	за	октябрь	2016	года.	116	из	данных	твитов	были	
перепостами,	которые	не	учитывались	в	исследовании.	Остальные	315	твитов	
были	поделены	на	11	тем:

1.	 Трамп	–	следующий	президент	Америки.
2.	 СМИ	нечестны.
3.	 CNN	–	нечестные	новости.
4.	 Трамп	победит	терроризм.
5.	 Трамп	–	единственное	решение	для	Америки.
6.	 Америка	в	беде.
7.	 Отношения	с	женщинами.
8.	 Клинтон	и	скандал	с	электронной	почтой.
9.	 Клинтон	врет.
10.	 Клинтон	коррумпирована.
11.	 Клинтон	–	не	решение	для	Америки.
Авторы	 также	 изучили	 26	 телепередач	 канала	CNN,	 транслируемых	

в	октябре	2016	года.	После	чего	ими	были	выделены	темы,	которых	чаще	всего	
касался	телеканал:

1.	 Трамп	не	так	богат,	как	говорит.
2.	 Трамп	и	плохое	обращение	с	женщинами.
3.	 Бренд	Трампа	теряет	доверие.
4.	 Слова	и	поведение	Трампа	не	изменились	за	27	лет.
5.	 Трамп	некомпетентен	и	неопытен.
6.	 Трамп	–	расист.
7.	 Трамп	непредсказуем.
8.	 Трамп	избежал	уплаты	налогов.
9.	 Трамп	имеет	нестабильный	характер.
Кроме	того,	в	данном	разделе	приводится	таблица,	в	которой	указывается	

период,	в	котором	каждая	тема	была	затронута	CNN	и	Трампом.	Исходя	из	табли-
цы	и	тем,	выдвинутых	двумя	конфронтационными	сторонами,	делается	вывод	
о	том,	что	Трамп	предпочел	не	отвечать	конкретно	на	все	выдвинутые	против	
него	обвинения.	В	основном	его	стратегия	заключалась	в	переходе	в	контратаку	
на	своих	оппонентов	по	тем	же	темам,	в	которых	содержались	обвинения	в	его	
адрес.	Также	он	апеллировал	к	непрофессионализму	CNN,	используя	термин	
«fake	news».

В	 заключении	 статьи	 подводятся	 итоги	 проведенного	 тематического	
анализа,	с	позиции	которого	авторы	предлагают	оценить	медийную	стратегию	
Трампа	во	время	избирательной	кампании.	Результаты	показывают,	что	прези-
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дент	Трамп	не	отреагировал	на	большинство	обвинений	и	нападений	со	стороны	
CNN.	Вместо	этого	он	сам	атаковал	с	помощью	данных	тем	на	своих	оппонентов.	
Он	подчеркивал	общественное	недоверие	к	СМИ	и	некомпетентность	Хилари	
Клинтон.	Единственным	вопросом,	который	заставил	Трампа	отреагировать,	был	
скандал	с	его	высказываниями	о	женщинах.	Он	часто	обращался	к	этой	пробле-
ме	и	пытался	оправдать	себя	и	извиниться.	В	соответствии	с	теорией	selective 
exposure	 его	 реакция	имеет	 разумное	 объяснение:	 среди	многих	обвинений	
и	нападок	на	Трампа	самой	главной	темой,	безусловно,	являлись	его	отношения	
с	женщинами.	Даже	те	СМИ,	которые	поддерживали	Трампа,	не	смогли	пройти	
мимо	данной	темы.	Исследователи	приходят	к	выводу,	что	именно	данная	тема	
цепляла	большинство	избирателей,	что	отразилось	на	стратегии	Трампа.	В	итоге	
З. Г.	Тари	и	З.	Эмамзаде	признают,	что	анализируемый	ими	контент,	представлен-
ный	материалами	CNN	и	твиттер-аккаунтами	Трампа,	не	является	достаточно	
репрезентативным	для	 всего	информационного	массива,	 вовлеченного	 в	 из-
бирательную	кампанию	в	США	в	2016	году,	а	это	значит,	что	рассматриваемая	
ими	проблема	остается	открытой	для	дальнейшего	расследования.
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Общие положения
1. Статья должна соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука. 

Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи 
предоставляются на русском или английском языках.

2. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не прини-
маются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

3. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование.
4. Представляя в редакцию рукопись статьи, автор берет на себя обязательство до пу-

бликации рукописи в Научном журнале «Дискурс-Пи» не публиковать ее ни полностью, 
ни частично в ином издании без согласия редакции.

5. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары 
авторам не выплачиваются.

6. Статья должна быть направлена в редакцию по электронной почте: rusakova_mail@ mail.ru. 
Пожалуйста, воспользуйтесь шаблоном при оформлении статьи, размещенном на сайте 
http://madipi.ru.

требования к авторскому оригиналу
1. Формат файла – документ Microsoft Office Word 97–2010 (DOC или DOCX).
2. Размер страниц (ширина × высота) – 210 × 297 мм (формат А4).
3. Поля страниц со всех сторон – 20 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль (в том числе для названия).
5. Абзацный отступ – 1,25 см (должен быть выполнен с помощью соответствующей ком-

пьютерной программы, без использования пробелов или табуляции).
6. Выравнивание текста – по ширине страницы.
7. Межстрочный интервал – одинарный.
8. Статья должна быть написана грамотным языком, стиль изложения – научный.
9. Название и текст статьи оформляется строчными буквами, без добавления переносов 

слов.
10. Рекомендуемый объем статьи – 30–35 тысяч знаков без учета пробелов (включая 

таблицы, библиографию, подрисуночные подписи, сноски).
11. Внутритекстовые ссылки приводятся в круглых скобках с указанием фамилии автора, 

года издания и страницы – используется стиль APA (https://apastyle.apa.org/).
Пример русскоязычной ссылки:

(Иванов, 2014, с. 51).

Пример англоязычной ссылки:

(Smith, 2018, p. 154).

Если в тексте упоминается фамилия автора, то в скобках она не указывается. Пример:

Иванов (2014) утверждает, что «цитируемый текст» (c. 51), что подтверждает наши 
выводы.

Если автора нет, в скобках указываются несколько слов заглавия. Пример:

(Результаты исследования, 2017, с. 65).

Если цитируется несколько работ автора, вышедших в одном и том же году, поместите 
буквы a, b, c… после года. Пример:

(Nye, 2011a, 2011b).

12. При использовании в тексте кавычек применяют типографский вариант «». Тире обо-
значается символом «–» (среднее тире); дефис «-».

13. К статье необходимо приложить отдельным файлом фотографию автора хорошего 
качества. Допустимыми являются форматы TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). Размер фото – 
не менее 600 пикселей по наименьшей стороне.

14. В тексте шрифтовые выделения должны выполняться светлым курсивом. Заголовки 
и подзаголовки должны быть оформлены полужирным шрифтом.

15. Цифровые данные должны оформляться в таблицы. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в та-
блицах не допускаются, за исключением обозначений единиц величин (измерений) 
по ГОСТ 8.417–2002.

16. Каждая иллюстрация (рисунок, чертеж, график, диаграмма, схема) должна иметь поряд-
ковый номер в тексте статьи. Нумерация иллюстраций – сквозная. Электронный вариант 
каждой иллюстрации с подрисуночными подписями должен быть также предоставлен 
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в отдельном от статьи файле. Допустимыми являются форматы TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). 
Минимальный размер изображения – 600 пикселей по наименьшей стороне.

Компоновка статьи (в порядке следования)
1. УДК – выравнивание по левому краю страницы.
2. Фамилия, инициалы автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт по-

лужирный (пример: Иванов И. И.).
3. Название статьи – выравнивание по центру страницы; шрифт полужирный; только 

первая буква прописная, остальные строчные. Если при написании статьи автору была 
оказана финансовая поддержка, это следует упомянуть в сноске.

4. Фамилия, имя, отчество автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт 
полужирный (пример: Иванов Иван Иванович); ниже идут с выравниванием по право-
му краю страницы:

место работы,
ученая степень (при наличии), должность,
город, страна,
идентификационный номер ORCID (если имеется),
адрес электронной почты.

5. Аннотация (русскоязычный вариант) – выравнивание по ширине страницы; объем 
аннотации – 240–280 слов. Желательно, чтобы в аннотации была отражена следующая 
информация: цель, методы исследования, результаты, научная новизна.

6. Ключевые слова: (русскоязычный вариант) – выравнивание по ширине страницы; 
5–10 слов.

Англоязычная часть статьи:

7. Фамилия, инициалы автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт по-
лужирный (пример: Ivanov I. I.).

8. Название статьи на английском языке – выравнивание по центру страницы; шрифт 
полужирный; только первая буква прописная, остальные строчные.

9. Фамилия, имя, отчество автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт 
полужирный (пример: Ivanov Ivan Ivanovich); ниже идут с выравниванием по правому 
краю страницы:

место работы,
ученая степень (при наличии), должность,
город, страна,
идентификационный номер ORCID (если имеется),
адрес электронной почты.

10. Аbstract (аннотация на английском языке) – выравнивание по ширине страницы.
11. Keywords: (ключевые слова на английском языке) – выравнивание по ширине страницы.
12. Основной текст статьи должен быть разбит на разделы. Желательно, чтобы в тексте 

статьи была отражена следующая информация:
Введение (Introduction) – описывается актуальность научной проблемы, степень 
исследованности в науке, цель статьи, методика и методология исследования, исполь-
зованные источники.
Результаты исследования (Results) – основная часть статьи (полученные результа-
ты и их интерпретация). Представленные в статье результаты желательно сопоставить 
с предыдущими работами в этой области, которые предпринимались как автором, так 
и другими исследователями. В этой части желательны подзаголовки.
Заключение (Conclusion) – подводятся итоги исследования, делаются выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, определяются основные направления 
дальнейшего исследования.
Список литературы (на русском языке) – формируется в алфавитном порядке. Сначала 
идут источники на русском языке, затем – на английском. Должен содержать не менее 
10 источников. Необходимо минимизировать цитирование учебных пособий, справочни-
ков, диссертаций, текстов, размещенных на сайтах. На каждый источник, приведенный 
в списке литературы, должна быть сделана ссылка в тексте статьи. Если статья имеет 
DOI, его следует указать. Если упоминаются несколько статей одного автора или авторов, 
их нужно привести в хронологическом порядке от самой ранней до самой поздней даты. 
При оформлении используется стиль APA (https://apastyle.apa.org/).
Варианты оформления:

Автор, А.А. (2018). Название книги. Издательство.

Автор, A.A. (2018). Название статьи. Название журнала, 22 (3), 123–231. doi: 
xx.xxxxxxxxxx.



140

Требования к оформлению статей,  
представляемых в редакцию научного журнала «Дискурс-Пи»

Автор, А.A. (2018, 12 января). Название документа [Формат документа]. Взято с URL.

Формат даты на русском языке (год, день месяц). Формат даты на английском языке 
(год, Месяц день). Если дату установить невозможно, в скобках указывается (без даты) 
или (n. d.).
Пример:

Author, A.A. (n. d.). Title of document [Format description]. Retrieved from URL.

References (список литературы на английском языке) – формируется в алфавитном по-
рядке. Англоязычные источники остаются без изменений. В русскоязычных источниках 
название книги, статьи, электронного источника приводятся в транслитерации, а также 
в квадратных скобках на английском языке. Название журнала пишется в транслитерации.
Варианты оформления:

Author, A.A. (2018). Nazvanie knigi [Title of the book]. Moscow: Gnosis.

Author, A.A. (2018). Nazvanie stat’i [Article title]. Nazvanie zhurnala, 22 (3), 123–231. 
doi: xx.xxxxxxxxxx.

Author, A.A. (2018, January 12). Nazvanie dokumenta [Document’s name]. Retrieved 
from URL.

Примеры оформления списка литературы

тип источника В списке литературы

Книга, 
монография

Автор, А.А. (2018). Название книги. Место: Издательство.

Шейгал, Е.И. (2004). Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис.

Bartky, S.L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the 
Phenomenology of Oppression. New York, NY: Routledge.

Книга, 
монография 
(организация 
указана 
в качестве 
автора)

Название организации. (2003). Название книги: 
подзаголовок. Место: Издательство.

Российская психологическая ассоциация. (2003). 
Психология политики. Москва: Свобода.

Книга, 
монография 
(без указания 
авторов)

Название книги (6-ое изд.). (2005). Место: Издательство.

Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). 
(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Книга, 
монография 
(с указанием 
редактора)

Редактор, A.A., Редактор, Б.Б., Редактор, В.В. (Ред.). (2012). 
Название книги: подзаголовок. Место: Издательство.

Русакова, О.Ф. (pед.) (2015) Soft power: теория, ресурсы, 
дискурс. Екатеринбург: Изд. Дом «Дискурс-Пи».

Editor, J.J., Editor, A.A., & Editor, P.P. (Eds.). (2012). 
Book title: And subtitle. Abingdon: Routledge.

Статья Автор, A.A. (2015). Название статьи. Название журнала, 
том (номер), страницы. doi: xx.xxxxxxxxxx.

Фишман, Л.Г. (2018). Недовоображенное сообщество. Науч. 
ежегодник Ин-та философии и права Урал. отделения Рос. акад. 
наук, 18 (1), 43–58. doi: 10.17506/ryipl.2016.18.1.4358.

Pan, S.Y. (2011). Education abroad, human capital development, and 
national competitiveness: China’s brain gain strategies. Frontiers of 
Education in China, 6 (1), 106–138. doi: 10.1007/s11516–011–0124–4.

Электронный 
ресурс (статья)

Караганов, С. (2017). О новом ядерном мире. Как укрепить 
сдерживание и сохранить мир. Россия в глобальной 
политике, 15 (2), 8–19. Взято с https://globalaffairs.
ru/number/O-novom-yadernom-mire-18644.
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Электронный 
ресурс (газета, 
журнал)

Автор, А. (2015, 12 января). Название статьи. 
Название газеты, том (выпуск). Взято с URL.

Author, A. (2012, January 12). Title of article. The Sunday 
Times. Retrieved from http://www.sundaytimes.com.

Электронный 
ресурс (веб-
страница, 
есть автор)

Если страница имеет нетипичный формат (например, блог, 
очерк и т. п.), укажите его в квадратных скобках.

Автор, А. (2018, 9 марта). Название документа 
[Формат документа]. Взято с URL.

Author, A. (2011, March 9). Title of document 
[Format description]. Retrieved from URL.

Электронный 
ресурс (веб-
страница, нет 
автора)

Название веб-страницы (дата). Взято с URL.

Рабочая поездка Татьяны Голиковой в Мурманскую область 
(2019, 12 июля). Взято с http://government.ru/news/37355/

Oxford Electric Bell (n. d.). Retrieved from https://www.
atlasobscura.com/places/oxford-electric-bell.

Примеры оформления списка литературы на английском языке (References)

тип источника В списке литературы В разделе References

Книга, 
монография
(курсивом 
выделяется 
название книги)

Шейгал, Е.И. (2004). 
Семиотика политического 
дискурса. М.: Гнозис.

Sheigal, E.I. (2004) Semiotika 
politicheskogo diskursa 
[Semiotics of political 
discourse]. Moscow: Gnozis.

Статья
(курсивом 
выделяется 
название 
журнала)

Фишман, Л.Г. (2018). 
Недовоображенное сообщество. 
Научный ежегодник 
Института философии и права 
Уральского отделения 
Российской академии наук, 
18 (1), 43–58. doi: 10.17506/
ryipl.2016.18.1.4358.

Fishman, L.G. (2018). 
Nedovoobrazhennoe soobshchestvo 
[Under-imagined community]. 
Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii 
i prava Ural. otd-niya Ros. 
akad. nauk, 18 (1), 43–58. doi: 
10.17506/ryipl.2016.18.1.4358.

Электронный 
ресурс

Караганов, С. (2017). О новом 
ядерном мире. Как укрепить 
сдерживание и сохранить мир. 
Россия в глобальной политике, 
15 (2), 8–19. Взято с https://
globalaffairs.ru/number/O-
novom-yadernom-mire-18644.

Karaganov, S. (2017). O novom 
yadernom mire. Kak ukrepit’ 
sderzhivanie i sohranit’ mir 
[About New Nuclear World. How 
to Strengthen Deterrence and 
Keep the Peace]. Russia in Global 
Affairs, 15 (2), 8–19. Retrieved from 
https://globalaffairs.ru/number/O-
novom-yadernom-mire-18644.

Пучков, П. (2017, 10 апреля) 
Современные «революции» / 
Революция и современность. 
Взято с http://gefter.ru/
archive/21809#anchor1.

Puchkov, P. (2017, April 10). 
Sovremennyye «revolyutsii» / 
Revolyutsiya i Sovremennost’ [Modern 
«revolutions» / Revolution and 
Modernity]. Retrieved from http://
gefter.ru/archive/21809#anchor1.

Рабочая поездка Татьяны 
Голиковой в Мурманскую 
область (2019, 12 июля). 
Взято с http://government.
ru/news/37355/.

Rabochaya poezdka Tat’yany 
Golikovoj v Murmanskuyu oblast’ 
[Working visit of Tatiana Golikova 
to the Murmansk region] (2019, 
July 12). Retrieved from http://
government.ru/news/37355/.
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General provisions
1. The article should correspond to the subject of the journal: philosophy, political science. 

Manuscripts of only previously unpublished, original articles are accepted. Articles are provided 
in Russian or English.

2. In case of inconsistency with the subject and design requirements, the materials are not ac-
cepted for consideration, the corresponding notification is sent to the author.

3. Materials accepted for review undergo double-blind peer review.
4. By submitting the manuscript of the article to the editorial, the author undertakes not to 

publish the article without the consent of the publisher in whole or in part in any other media 
prior to the publication in «Discourse-P» scientific journal.

5. Materials approved by the editorial board are published free of charge, royalties are not paid 
to the authors.

6. The article should be sent to the editorial office by e-mail: rusakova_mail@mail.ru. Please 
use the template when writing an article posted on the site http://madipi.ru.

Requirements for the author’s manuscript
1. File format – Microsoft Office Word 97–2010 document (DOC or DOCX).
2. The size of the pages (width × height) is 210 × 297 mm (A4 format).
3. Margins of pages on all sides – 20 mm.
4. Font – Times New Roman, 14 size (including the title).
5. Red line indention – 1.25 cm (must be set up using the appropriate computer program, without 

using spaces or tabs).
6. Alignment of the text – the width of the page.
7. Line spacing – single.
8. The article should be written in a competent language, the style of presentation – scientific.
9. The title and text of the article ishould be written in lowercase letters, without adding 

hyphenation.
10. The recommended volume of the article is 30–35 thousand characters, excluding spaces 

(including tables, bibliography, figure captions, footnotes).
11. In-text links should be given in parentheses indicating the author’s last name, year 

of publication and page – the APA style is used (https://apastyle.apa.org/).

Example: (Smith, 2018, p. 154).

If the name of the author is mentioned in the text, then it is not indicated in brackets.

Example: Ivanov (2014) claims to be a «quoted text» (p. 51), which confirms our findings.

If there is no author, a few heading words are indicated in brackets.

Example: (Results of a study, 2017, p. 65).

If you cite several works by the author that came out in the same year, put the letters a, b, 
c ... after the year.

Example: (Nye, 2011a, 2011b).

12. When using quotation marks in the text, the typographic version «» is used. A dash is indi-
cated by the symbol «–» (middle dash); hyphen «-».

13. It is necessary to attach a good quality photo of the author in a separate file. Valid formats 
are TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). Photo size – at least 600 pixels on the smallest side.

14. In the text, font selections should be done in light italics. Headings and subheadings should 
be in bold.

15. Numerical data should be tabulated. Each table should have a serial number and a name. 
The numbering of tables should be continuous. Abbreviations of words in the tables are not 
allowed, except the units of quantities (measurements) according to GOST 8.417-2002.

16. Each illustration (drawing, drawing, graph, diagram) should have a serial number in the text 
of the article. The numbering of illustrations should be continuous. An electronic version 
of each illustration with figure captions should also be provided in a separate file. Valid formats 
are TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). The minimum image size is 600 pixels on the smallest side.
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Text layout (in sequence)
1. UDC – left alignment.
2. Surname, initials of the author – right alignment; bold font (example: Smith J.).
3. Article title – center alignment; bold font; only the first letter is uppercase, the rest are 

lowercase. If financial support was provided to the author when writing an article, this should 
be mentioned in a footnote.

4. Surname, name, patronymic of the author – right alignment; bold font (example: Smith 
Jonh); the following are aligned to the right of the page:

place of work,
academic degree (if any), post,
city, country,
ORCID (if any),
E-mail address.

5. Abstract – width alignment; annotation volume – 240–280 words. It is desirable that the 
following information be reflected in the annotation: purpose, research methods, results, 
scientific novelty.

6. Keywords: – width alignment; 5–10 words.

Russian part of the article:

7. Surname, initials of the author – right alignment; bold font (example: Смит Дж.).
8. Article title – center alignment; bold font; only the first letter is uppercase, the rest are 

lowercase.
9. Surname, name, patronymic of the author – right alignment; bold font (example: Смит 

Джон); the following are aligned to the right of the page:
place of work,
academic degree (if any), post,
city, country,
ORCID (if any),
E-mail address.

10. Аbstract (abstract in Russian) – width alignment.
11. Keywords: (keywords in Russian) – width alignment.

The main text of the article (in English):

12. The main text of the article should be divided into sections. It is desirable that the following 
information be reflected in the text of the article:
Introduction – describes the relevance of a scientific problem, the degree of research 
in science, the purpose of the article, the research technique and methodology, and the sources 
used.
Results – the main part of the article (the obtained results and their interpretation). 
It is desirable to compare the results presented in the article with previous works in this field, 
which were undertaken both by the author and other researchers. Subheadings are desirable 
in this section.
Conclusion – the results of the study are summarized, conclusions, generalizations 
and recommendations arising from the work are drawn, the main directions of further research 
are determined.
References – is formed in alphabetical order. First come the sources in Russian, then in English. 
Must contain at least 10 sources. It is necessary to minimize the citation of textbooks, reference 
books, dissertations, texts posted on websites. Each listed source should be referenced 
in the text of the article. If the article has a DOI, it should be indicated. If several articles 
of the same author or authors are mentioned, they should be listed in chronological order 
from the earliest to the latest date. The design uses the APA style: https://apastyle.apa.org/.
Design Options:

Author A.A. (2018). Title of the book. Publisher.

Posted by A.A. (2018). Article title. Journal Title, 22 (3), 123–231. doi: xx.xxxxxxxxxx.

Author, A.A. (2018, January 12). Name of the document [Document format]. Retrieved 
from URL.

Date format (year, month day). If the date cannot be set, in brackets is indicated (without 
date) or (n.d.).

Example: Author, A.A. (n.d.). Title of document [Format description]. Retrieved from URL.
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Examples of references

Source type Reference

Book, 
monograph

Author, A.A. (2018). Book title. Location: Publisher.

Sheigal, E.I. (2004). The semiotics of political discourse. M.: Gnosis.

Bartky, S. L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology 
of Oppression. New York, NY: Routledge.

Book, 
monograph 
(organization 
indicated in as 
an author)

Name of the organization. (2003). Book title: subtitle. Location: Publisher.

Russian Psychological Association. (2003). The psychology of politics. 
Moscow: Freedom.

Book, 
monograph 
(without authors)

Book Title (6th ed.). (2005). Location: Publisher.

Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). 
(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Book, 
monograph (with 
the indication 
of the editor)

Editor, A.A., Editor, B.B., Editor, C.C. (Ed.). (2012). Book title: subtitle. 
Location: Publisher.

Rusakova, O.F. (ed.) (2015) Soft power: theory, resources, discourse. 
Ekaterinburg: Publ. House «Discourse-P».

Editor, J.J., Editor, A.A., & Editor, P.P. (Eds.). (2012). Book title: subtitle. 
Abingdon: Routledge.

Article Author, A.A. (2015). Article title. Journal name, volume (number), page. 
doi: xx.xxxxxxxxxx.

Fishman, L.G. (2018). Undereducated community. Scientific 
Yearbook of the Institute of Philosophy and Law Ural. branches 
of the Russian Academy of Sciences, 18 (1), 43-58. doi: 10.17506 / 
ryipl.2016.18.1.4358.

Pan, S.Y. (2011). Education abroad, human capital development, and 
national competitiveness: China’s brain gain strategies. Frontiers of 
Education in China, 6 (1), 106–138. doi: 10.1007 / s11516-011-0124-4.

Electronic 
resource (article)

Karaganov, S. (2017). About the new nuclear world. How to strengthen 
containment and maintain peace. Russia in global politics, 15 (2), 8-19. 
Taken from https://globalaffairs.ru/number/O-novom-yadernom-mire-1864.

Electronic 
resource 
(newspaper, 
magazine)

Author, A. (2015, January 12). Article title. Newspaper name, volume 
(issue). Taken from URL.

Author, A. (2012, January 12). Title of article. The Sunday Times. Retrieved 
from http://www.sundaytimes.com.

Electronic 
resource (web 
page, author 
presents)

If the page has an atypical format (for example, a blog, essay, etc.), indicate 
it in square brackets.

Author, A. (2011, March 9). Document name [Format description]. Retrieved 
from URL.

Electronic 
resource (web 
page, no author)

Webpage name (date). Taken from URL.

Oxford Electric Bell (n.d.). Retrieved from https://www.atlasobscura.com/
places/oxford-electric-bell.


