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При этом в компаративном исследовании Ж. Вьон-Дюри, посвященном теме игры у До-
стоевского и С. Цвейга, игра в романе ассоциируется с потерей, с потерянной страной, Росси-
ей и ее фундаментальными ценностями. Рулетка забирает или раздает то, что с трудом копил 
годами условный «отец немецкого семейства». Таким образом, игра обеспечивает свободу, 
позволяет быть щедрым и центробежным русским, тогда как экономия питает центростреми-
тельный немецкий материализм. Игра, таким образом, служит Богу, нации и морали.
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ЖЕРТВЕННОСТЬ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ — 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Для проведения модернизации в раннем Советском Союзе, частью которой стала инду-
стриализация, понадобилось, без всякого преувеличения, сосредоточение ресурсов из всех 
возможных областей, экономических и не связанных с экономикой напрямую. Коллективи-
зация деревни, работа Торгсина, продажа произведений искусства за рубеж, экспроприация 
церковного имущества, государственный заем, кампания по ликвидации неграмотности — 
лишь немногое из того, что подпитывало модернизацию. Важной частью ресурсов модерни-
зации являлись ресурсы человеческие. Ради того, чтобы превратить сырой «человеческий ма-
териал» в «кадры», которые «решают все», предпринимался целый ряд мер — обучение людей 
грамоте и профессии, прививание навыков самоконтроля, подчинения производственной 
дисциплине и проч. Однако этого недостаточно, если хорошо обученные и грамотные люди 
начнут работать без должного энтузиазма.

Возгонку энтузиазма высокой степени пыталась обеспечить государственная идео-
логия, одним из средств которой, на наш взгляд, выступило формирование установки на 
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жертвенность и самопожертвование в сознании людей. От людей требовалось пожертвовать 
силами, временем, деньгами, эмоциями, в конце концов, жизнью для достижения разноо-
бразных модернизационных целей. Приносимые населением СССР жертвы конвертирова-
лись в материальные и нематериальные ценности, призванные сделаться ресурсами модер-
низации.

Нельзя однако утверждать, будто установка на жертвенность и самопожертвование явля-
лась новацией, порожденной советской государственной идеологией. Выяснить, какие тради-
ции внесли вклад в появление и стимулирование установки на жертвенность и самопожерт-
вование, понять, опираясь на эго-документы и городской фольклор, как действовала данная 
установка, насколько эффективным оказывалось ее воздействие и каковы были пределы со-
противляемости людей — задачи нашего доклада.
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