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Цель исследования заключается в выявлении социокультурных детерминант генезиса 
и распада политических мифов.

Методологической основой исследования являются конструктивистский, инстру-
менталистский и социокультурный подходы в понимании специфики политического мифо-
творчества.

Результаты исследования. Политический миф представляет собой инструмент ле-
гитимации политической власти и сакрализации образа политических деятелей. Форми-
рование в обществе того или иного политического мифа обусловлено как политическими 
интересами, так и культурно-цивилизационными особенностями общества. Типологически 
политические мифы могут быть сгруппированы по содержательному критерию, времени 
возникновения и продолжительности существования, степени устойчивости к внешним 
воздействиям, а также связи с первоосновой — архаическим мифом.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования социокультурной природы политического мифа, факторов его генезиса и распада.
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The aim of the study is to identify the socio-cultural determinants of the genesis and disintegration 
of political myths. The methodological basis of the research is constructivist, instrumentalist and 
sociocultural approaches in understanding the specifics of political myth-making.

Research results. The political myth is a tool for legitimizing political power and sacralizing 
the image of politicians. The formation of a particular political myth in society is due to both 
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Введение. Принято считать, что полити-
ческий миф — это исключительно современ-
ное явление, характерное для общественного 
развития, начиная с Нового времени. Эпоха 
модерна, знаменующая разрушение сослов-
ного и становление массового общества, со-
здала широкую социальную базу для цирку-
лирования и воспроизводства политических 
мифов, а информационная эпоха открыла 
безграничные технико-технологические воз-
можности их распространения в глобальном 
масштабе. Не отрицая роли Нового и Новей-
шего времени в создании и распространении 
политических мифов, хотелось бы отметить, 
что политические мифы возникают намного 
раньше, с момента становления политичес-
ких институтов, и проходят через всю исто-
рию человечества.

Политические мифы имеют как соци-
окультурные особенности, так и родовые 
черты, присущие мифу как таковому. Типо-
логически они могут быть сгруппированы 
по содержательному критерию, времени воз-
никновения и продолжительности существо-
вания, степени устойчивости к внешним воз-
действиям, а также связи с первоосновой — 
архаическим мифом.

Персонифицированные политические 
мифы. Из субстрата архаического мифа про-
растает мифологизация образа правителя, 
воплощающего в себе политическую власть. 
Образ правителя интегрируется в ту часть 
архаического мифа, которая связана с кос-
могонией и теогонией. Позиционирование 
правителя как божественной/полубожествен-
ной сущности в равной мере характерно как 
для Древнего Востока (египетские фараоны, 
китайские императоры), так и для Древнего 
Запада (Александр Македонский, римские 

императоры). Таким образом, живой чело-
век (правитель) в силу своего политического 
статуса и выполняемых функций оказывает-
ся интегрирован в мифологический Космос. 
Значительно более поздней версией стано-
вится мифологизация образов носителей вы-
сшей политической власти в тоталитарных 
системах, также не зависящая от цивилиза-
ционной принадлежности: на Западе — Гит-
лер, в России — Сталин, на Востоке — Мао 
Цзэдун.

Вместе с тем интегрирование правителя 
в мифологический Космос было по-настоя-
щему органично только в тот период разви-
тия общества, когда мифологическая картина 
мира была единственной. Вопрос о жизни 
правителя и его возможности полноцен-
но выполнять свои функции был поставлен 
в прямую зависимость от его физического 
состояния, в т. ч. неизбежного дряхления. Ре-
шение вопроса зависело от уровня развития 
общества: в архаических — при первых при-
знаках старения правителя уничтожали фи-
зически и заменяли новым; в древних госу-
дарствах физическое уничтожение заменяли 
ритуальными действиями, долженствующи-
ми демонстрировать восстановление его фи-
зических сил; в более поздний период ставка 
начала делаться на научные методы, связан-
ные с развитием медицины.

Подобные действия были обусловле-
ны глубоко архаичными мифологическими 
представлениями о единстве социального 
и природного миров, неизбежности разруше-
ния порядка мироздания в связи со старени-
ем и гибелью правителя и опасности, которая 
грозила в этом случае социальной группе. 
Отсюда и возможность безболезненной для 
сознания общности замены одной функцио-
нальной единицы другой.

political interests and cultural and civilizational characteristics of society. Typologically, political 
myths can be grouped according to a substantive criterion, time of origin and duration of existence, 
degree of resistance to external influences, as well as connection with the fundamental principle — 
the archaic myth.

Research prospects. The work opens up prospects for further research of the socio-cultural 
nature of the political myth.

Key words: political myth; typology of political myths; archaic myth; religious political myth; 
Soviet political myth; American political myth.
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В более поздний период времени в случае 
смерти мифологизированного политического 
деятеля (в отсутствии легитимного преемни-
ка) разрушение мифологического Космоса 
оказывалось неизбежным, поскольку его цен-
тром выступала конкретная личность.

Если на начальном этапе правитель впи-
сывался в уже существующий миропорядок, 
занимал в нем определенное место в силу 
выполняемых функций (при этом личност-
ная составляющая отсутствовала), то впос-
ледствии мифологический Космос начинал 
выстраиваться вокруг личности персонифи-
цированного носителя власти, подвергшейся 
мифологизации. Как показало время, более 
опасной в плане социальных последствий 
оказалась вторая версия [3].

Чаще всего политический миф разру-
шался под воздействием реальных событий, 
связанных с социально-политической жиз-
нью, однако его устойчивость во многом оп-
ределялась не столько событийным рядом, 
сколько культурно-цивилизационными осо-
бенностями общности, прежде всего её мен-
тальностью, включая роль рационального 
начала, а также особенностями сложившейся 
политической культуры.

Миф о Наполеоне как непобедимом пол-
ководце, несущем миру завоевания Великой 
французской революции, разрушила неудач-
ная военная кампания в России, а оконча-
тельно довершила попытка взять реванш, 
закончившаяся для императора пожизненной 
ссылкой.

Миф о Гитлере как вожде нации разруши-
ло поражение Германии во Второй мировой 
войне, повлекшее раздел государства и стра-
дания немецкого народа, связанные с матери-
альными (экономическая разруха) и духовны-
ми (национальное унижение) факторами.

Миф о Сталине как об отце народов по-
шатнулся в результате внутрипартийной 
борьбы, доклада Н. С. Хрущева на ХХ съез-
де партии, а также обнародования архивных 
документов о злодеяниях власти против 
собственного народа. Расколов общество, он 
сохранил свое влияние на периферии обще-
ственного сознания. Причина — устойчи-
вость «отеческой» составляющей в россий-
ских политических мифах, связанных с пер-
сонифицированными носителями верховной 
власти [7].

Миф о Мао Цзэдуне как о великом кор-
мчем устоял. Объективно реформы Ден 
Сяопина, радикально изменившие вектор 
экономического развития страны, должны 
были разрушить миф о Мао, дискредити-
ровать его личность и деяния. Однако этого 
не произошло, и образ Мао занял свое место 
в пантеоне великих государственных мужей 
Китая. В мифе оказались неразрывно свя-
заны образы Мао Цзэдуна и этапа в разви-
тии Китайского государства, сопряженного 
с борьбой за независимость, преодолением 
средневекового наследия и демократически-
ми преобразованиями.

Наряду с конформизмом, присущим вос-
точной ментальности, жизнеспособность 
восточных политических мифов, связанных 
с мифологизацией образа политического де-
ятеля, также поддерживается иерархическим 
типом отношений в обществе (выраженная 
половозрастная дифференциация и статус-
ные отличия), жесткой социальной дисцип-
линой и авторитарным характером власти, 
подтверждением чего служат современные 
мифы о «любимых руководителях» в КНДР.

Политические мифы о цивилизаци-
онном превосходстве. Политические мифы 
о цивилизующей миссии передовых госу-
дарств в отношении отсталых стран и наро-
дов складываются в эпоху становления госу-
дарственных образований и появления циви-
лизационных отличий.

Впервые идея о политико-культурном 
превосходстве была артикулирована греками, 
заложившими основу данного политического 
мифа: греки позиционировали себя как на-
род, превосходящий все остальные народы, 
объявляя последних варварами. Мифичность 
этого утверждения очевидна, поскольку эл-
линская культура заимствовала (творчески 
переработав) достижения более древних вос-
точных культур.

Политический миф, созданный Алексан-
дром Македонским, об интеграции греко-ма-
кедонского мира, прежде всего его культуры, 
и классического востока (от Персии до Ин-
дии) по умолчанию предполагал расширение 
границ свободного мира и влияния его куль-
туры посредством военных действий. В ре-
зультате создавались государственные обра-
зования, в которых Восток эллинизировался. 
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Миф, созданный Александром, по сравне-
нию с мифом архаическим, демонстрировал 
содержательную «пластичность», включал 
элемент политической целесообразности: 
когда этого потребовали обстоятельства (для 
повышения авторитета греко-македонской 
власти на завоеванных территориях), Алек-
сандр объявил себя живым богом, что было 
неприемлемо для греческой ментальности, 
но отвечало восточной.

Последующими политическими мифами, 
развивающимися в парадигме мифа Алексан-
дра, стали мифы о цивилизующей миссии, 
носящие патерналистский характер. Все они 
оказались связаны с образованием империй 
в результате военных завоеваний. Квинтэс-
сенцией стала идея о бесспорном превос-
ходстве имперского «ядра» над подконтроль-
ными территориями: в Римской империи — 
провинциями, в империи Наполеона — госу-
дарствами, находящимися под протекторатом 
Франции, в Британской империи — колони-
ями, в Российской империи — губерниями, 
представляющими национальные окраины.

В отличие от империи Александра Ма-
кедонского, которая быстро распалась после 
его смерти, более поздние имперские образо-
вания оказались прочнее, поскольку во главу 
угла ставили свою политическую систему 
и формирующуюся на ее основе политичес-
кую культуру. Они продолжили развивать 
идеи Александра о возможности соедине-
ния принципиально разных культур, языков, 
религиозных верований, а следовательно, 
типов ментальности в рамках одного госу-
дарства, но при безусловном доминировании 
политико-культурных особенностей имперс-
кого «ядра».

Миф о превосходстве «метрополии» над 
подконтрольными территориями оказался 
разрушен в результате освободительных дви-
жений, борьбы народов против имперской 
системы за национально-государственный 
суверенитет. Однако в общественном созна-
нии имперского «центра» долго циркулиро-
вал миф о «бремени белого человека» или 
«особой миссии» того или иного этноса.

Религиозный политический миф. 
В эпоху средневековья политический миф 
приобретает новые черты, связанные с уси-
лением роли религии как политического инс-

трумента в жизни общества. На Западе это 
политический миф о Вселенской христианс-
кой церкви как основе духовно-политическо-
го единства Европы, на Востоке — полити-
ческий миф об Исламском халифате.

Формированию религиозного политичес-
кого мифа на Западе способствовала исклю-
чительность положения католической цер-
кви в условиях распада римской имперской 
политической системы, откровенной слабо-
сти светской политической власти и низкого 
культурного уровня светских властителей. 
Данный политический миф выстраивался 
вокруг официального статуса римского пон-
тифика как наместника Бога на Земле и под-
дельного Константинова дара. Политический 
миф легитимировал надгосударственную 
власть высших духовных иерархов, их право 
определять вектор европейского политичес-
кого процесса, коронуя и низвергая светских 
правителей [6].

Угасание на Западе религиозного по-
литического мифа связано с постепенным 
усилением светской политической власти 
в конце Средневековья и в эпоху Возрожде-
ния. Окончательно подорвало основы данно-
го мифа реформационное движение, которое 
привело, во-первых, к резкому ограничению 
территориального влияния католической 
церкви, во-вторых, к созданию националь-
ных церквей, позволивших сосредоточить 
всю полноту и светской, и духовной власти 
в руках европейских монархов. Сам институт 
церкви значительно ослабел и не мог играть 
прежнюю политическую роль, подтвержде-
нием чего стало изменение вектора полити-
ческой жизни.

Самым значительным событием в сред-
невековую эпоху стали Крестовые походы 
на Восток против неверных, инициируемые 
католической церковью. Вектор политичес-
кой жизни был направлен преимущественно 
вовне, западный мир позиционировал себя 
как христианскую цивилизацию, обладаю-
щую духовно-политическим единством, а ос-
новная идея заключалась в распространении 
влияния и могущества католической церкви 
за пределы Европы.

С ослаблением роли религиозного фак-
тора в политическом мифе вектор полити-
ческой жизни изменился с преимущественно 
внешнего на внутренний. Национально-госу-
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дарственные образования начали преследо-
вать собственные интересы, результатом чего 
стали межгосударственные военные конф-
ликты, прежде всего Тридцатилетняя война. 
На этом фоне церковь начинает занимать-
ся более адекватной для нее деятельностью 
(пасторской, миссионерской), которая стано-
вится частью государственной политики.

Уникальные черты религиозный поли-
тический миф приобретает на арабо-мусуль-
манском Востоке. Его основой становится 
идея создания Исламского халифата — те-
ократического политического образования, 
способного к неограниченному расшире-
нию. У истоков создания мифа стоит пророк 
Мухаммед и его религиозно-политическая 
деятельность.

Идея, заложенная в мифе, не была реа-
лизована, во-первых, по причине дезинтег-
рации в самом Исламе (сунниты и шииты), 
во-вторых, в связи с появлением крупных по-
литических имперских образований, прежде 
всего Османской империи, в которой приори-
тетной была светская политическая власть. 
Несмотря на принадлежность в духовном от-
ношении к исламской цивилизации, сам ха-
рактер имперского образования предполагал 
не только полиэтничность, но и поликонфес-
сиональность. Последнее требовало опреде-
ленного уровня религиозной толерантности, 
невозможной в теократии.

В отличие от Запада, где угасание рели-
гиозного чувства, секуляризационные тен-
денции, начиная с Нового времени, носили 
последовательный характер, превратив ре-
лигию в формальное явление, арабо-мусуль-
манский Восток демонстрировал консерва-
тивную приверженность исламу, связанную 
с мировоззрением и образом жизни. Ситуа-
цию изменила исламская революция в Иране, 
показавшая роль религии как политического 
фактора, её мобилизационный потенциал. 
Перманентная война в Афганистане, палес-
тино-израильский конфликт, война в Югос-
лавии, Чеченская война, Иракский конфликт 
и др. события, затрагивающие ислам в ка-
честве культурно-цивилизационного иденти-
фикатора одной из противостоящих сторон, 
придали политическому мифу об Исламском 
халифате новый импульс.

Общественно-политическая ситуация 
последних десятилетий способствовала воз-

никновению радикальных повстанческих 
движений (Талибан), одиозной деятельности 
Усамы бен Ладена, поддерживавшего фун-
даменталистские идеи и финансировавшего 
международный терроризм, а в последнее 
время — активизации запрещенной в РФ экс-
тремистской группировки ИГИЛ.

Политический миф об Исламском хали-
фате имеет ограниченную социальную базу, 
связанную с конфессиональной принадлеж-
ностью носителей и степенью радикальнос-
ти её приверженцев, но при этом обладает 
жизнеспособностью, противостоя западному 
либерально-демократическому политическо-
му мифу.

Светские политические мифы. Наибо-
лее поздним по времени возникновения стал 
политический миф о государстве как устро-
ителе всеобщего мирового порядка. По мне-
нию американского исследователя Д. Гранта, 
современное государство является «мифоло-
гическим объектом, который создан и под-
держивается для удовлетворения наших са-
мых глубоких инстинктов, страха и желания 
благоприятных условий существования. Оно 
не продукт ума как такового, а следствие ума, 
обслуживающего миф» [8, с. 3]. Классичес-
кими примерами эффективного мифотвор-
чества являются советский и американский 
политические мифы.

В основе советского политического мифа 
лежала мессианская идея, представляющая 
атеистическую коммунистическую версию 
христианского мифа о Рае с акцентуацией 
возможности его построения в обозримом бу-
дущем на Земле, мечтой о раскрепощенном 
творческом труде и реальном равенстве [5].

В мифе СССР позиционировался как са-
мое передовое государство в мире, которое 
задает вектор развития всего прогрессивного 
человечества. За время своего существова-
ния данный политический миф столкнулся 
с социально-политическими реалиями в фор-
ме ожесточенной классовой борьбы в годы 
гражданской войны, протестными выступле-
ниями в странах соцлагеря, диссидентским 
движением внутри страны, и, наконец, с рас-
падом Советского союза [1]. Постепенное 
ослабление веры в коммунистический миф 
актуализировало конструирование полити-
ческих мифов, имевших национальную по-
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доплеку. Стремление подконтрольных цент-
ру национальных политических элит обрести 
государственную самостоятельность приве-
ло к созданию и быстрому распространению 
в общественном сознании этно-националь-
ных политических мифов.

Политические мифы об угнетении куль-
турной и языковой самобытности общности 
титульным этносом способствовали ослабле-
нию центральной власти в не меньшей степе-
ни, чем неэффективность советской планово-
директивной экономики.

Советский политический миф, ядром ко-
торого была надгосударственная, наднацио-
нальная, атеистическая, имевшая классовую 
природу идеологема, объективно прекратил 
свое существование. Современная Россия 
культивирует (с определенными поправками) 
российский имперский миф, распростране-
ние которого ограничено территорией госу-
дарства.

Американский политический миф вырас-
тает из идеи Нового времени о государстве 
как «ночном стороже», которая трансфор-
мируется в политический миф об Америке 
как «международном полицейском» [4]. Так 
идея поддержания законности на территории 
определенного государства превращается 
в идею отстаивания либерально-демократи-
ческих прав и свобод как таковых.

В рамках мифа Америка позиционирует-
ся как оплот демократии, гражданских прав 
и свобод, готовая поддерживать эти идеи 
в любом уголке Земного шара, где они начи-
нают возникать, либо там, где либерально-
демократическим устоям, по мнению США, 
что-либо угрожает [2].

Распространение данного мифа обуслов-
лено изменением статуса США после Второй 
мировой войны, крушением колониальной 
системы и возникновением двуполярного 
мира. Значимую роль играет политико-эконо-
мическая мощь самого государства, а также 
его привлекательный имидж, формируемый 
глобальными СМИ и массовой культурой.

В настоящее время можно наблюдать 
практически беспрепятственное распро-
странение данного мифа в глобальном мас-
штабе. На поле современной политической 
мифологии американскому политическому 
мифу противостоят традиционалистские, 
а следовательно, ограниченные в содержа-

тельном отношении политические мифы — 
осовремененный российский имперский 
политический миф, политический миф 
об Исламском халифате, Китайский поли-
тический миф, построенный на симбиозе 
исторически сложившейся национальной 
политической культуры и экономических 
инноваций. Сила Американского либераль-
но-демократического политического мифа 
состоит в его надэтничности и надконфес-
сиональности, что в условиях глобализации 
экономики и информационной сферы делает 
его максимально универсальным, привлекая 
новых адептов.

Заключение. Основой типологии поли-
тического мифа выступает его содержатель-
ная часть, историческое время возникнове-
ния, апелляция его к определенным символи-
ческим образам или сюжетам, посредством 
которых осуществляется сакрализация об-
раза политического деятеля и легитимация 
определенного политического порядка. Зна-
ково-символические формы, посредством 
которых конструируется политический миф, 
детерминированы социокультурным контек-
стом, задающим мировоззренческие принци-
пы в конструировании политической реаль-
ности. Таким образом, формирование в об-
ществе того или иного политического мифа 
обусловлено как политическими интересами, 
так и культурно-цивилизационными особен-
ностями общества, его культурными архети-
пами и историческими символами.
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