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мнения, поскольку они попросту игнорируются. Автор утверждает, что в эпоху постправды свобода 
как ценность либеральной философии политики деградирует, становится фикцией [2]. В отечествен-
ной литературе дискурс постправды часто рассматривается как комплекс медиатехнологий. К приме-
ру, анализируется группа следующих приемов медиавоздействия на целевую аудиторию: прайминг, 
фрейминг, установление повестки дня. Отмечается, что в эпоху глобализации и распространения сети 
Интернет возникают новые медиатехнологии распространения постправды. К ним относятся эмоцио-
нализация, развлекательность (шоуизация) и персонификация политики [3]. Для феномена постправды 
характерны такие черты как предпочтение текстов с высокой эмоциональной нагрузкой в ущерб ин-
формационной, геймификация, связанная с широким использованием игровых технологий и спекта-
кулярных подходов; игнорирование такого фундаментального требования познания как проверка ин-
формации на истинность; некритическое восприятие фейковых новостей, основанных не на фактах, а 
на вымысле и др. В качестве примера широкого распространения дискурса постправды можно назвать 
так называемое «дело Скрипалей», когда в течение года по всему миру распространялись не подкре-
пленные фактами утверждения о применении российскими спецслужбами боевого отравляющего ве-
щества на территории Великобритании.

Современная информационная война, осуществляемая на основе применения дискурса пост-
правды, может быть представлена в виде некоего долгоиграющего сериала, состоящего из целого ряда 
сценарных шагов, которые могут выглядеть следующим образом:
Шаг первый – использование некоего впечатляющего образа для провозглашения грозного обвинения 

в адрес заранее назначенного виновника, который, якобы, нарушил базовые принципы 
общественной жизни. при этом происходит вбрасывание мемов типа «Russian did it».

Шаг второй – организация мощной информационной атаки с расчетом на то, что обвиняемая сторона не 
сможет своевременно дать ответь на предъявляемые ей обвинения по принципу «Highly likely».

Шаг третий – без проведения какого-либо специального расследования проводятся международные 
акции с целью создания единого фронта мировой элиты против обозначенного противника, 
происходит формирование устойчивого массового представления об его виновности.

Шаг четвертый – наложение на противника санкций с целью ослабления его политического влияния, 
подрыва его военно-стратегической, экономической и информационной мощи.

Шаг пятый – в том случае, когда обвиняемая сторона приводит аргументы в пользу своей 
невиновности, используется прием ссылок на секретные документы и разведданные, которые 
нельзя публично обнародовать, но которым следует доверять.

Шаг шестой – в целях того, чтобы внимание публики к скандалу не ослабевало, время от времени в 
политическую пьесу вводят все новых персонажей.

Категория постправды по своим методологическим параметрам весьма близка категории постпамять. 
понятие «постпамять» (англ. – postmemory) было введено в широкий научный оборот профессором 
Колумбийского университета Марианной Хирш [4]. Согласно исследователю, приставка «пост» 
означает, что при передаче исторической памяти от поколения к поколению важную роль играют 
эмоциональные механизмы эмпатии, связанные с новейшими мультимедийными технологиями 
формирования образа прошлого.

Одновременно с этим осуществляется формирование медиаобразов так называемой альтернатив-
ной истории, противопоставляемой советским и российским официальным версиям. Суть дискурса 
постпамяти можно сформулировать следующим образом: дискурс постпамяти – это способ констру-
ирования альтернативной истории посредством разделения участников исторических событий на две 
категории: «нация-преступник» и «нация-жертва». Идеологически данный подход сегодня подкрепля-
ется концепцией двух равнозначных по своей жестокости и несправедливости тоталитарных режимов 
– нацистского и советского. те нации, которые испытали давление обоих режимов, представляются в 
роли «двойной жертвы», что предполагает особо трепетное и щадящее внимание к их травмированной 
исторической памяти. Главными носителями данного «жертвостроительства» выступают институты 
национальной памяти, которые настойчиво используют «оккупационную» риторику.

технологический арсенал политики постпамяти часто включает процедуры по конструированию 
идейно-враждебных советской коммемораторной практике новых политических символов, празднич-
ных дат, пантеонов героев и т.п., предназначенных для вытеснения из массового сознания прежние 
образы советского прошлого.
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Философско-политический анализ феномена постправды сравнительно недавно оказался в фокусе 
изучения представителей современно философии политики. Внимание к данному феномену особенно 
усилилось после того, как в 2016 г. термин «постправда» (Post- truth) был выбран составителями 
Оксфордского словаря словом года. понятие «post-truth» в данном словаре определяется как 
«обстоятельства, при которых факты объективной реальности оказывают меньшее влияние на 
общественное мнение, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям»i. Важным вкладом в понимании 
сути дискурса «постправды» стала книга Р. Кейса, изданная в 2004 г.[1]. Автор, описывая эпоху 
постправды, определяет её как эру размывания границ между вымыслом и фактами, нечестностью и 
честностью. В 2016 г. в журнале The Economist вышла статья «политика постправды: искусство лжи»ii, 
в которой утверждается, что политические лидеры постоянно так или иначе искажают реальность, что 
поддерживается разнообразными СМИ.

Среди отечественных исследователей феномена постправды следует выделить С.В. Чугрова, ко-
торый отмечает, что распространение дискурса постправды в современном мире приводит к умень-
шению роли научного знания, аргументов, логичных доказательств в формировании общественного 
i “After much discussion, debate, and research, the Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 is post-truth – an adjective 

defined as ‘relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than 
appeals to emotion and personal belief”// URL:https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

ii Art of the lie // The Economist. 2016. September 10. URL: https://www.economist.com/leaders/2016/09/10/art-of-the- lie
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тема взаимоотношений церкви и государства для современной России является предметом острых 
дискуссий и стала особенно актуальной после поздравления В. путиным предстоятеля Русской 
православной церкви с десятилетием интронизации. Слова главы государства о важности сохранения 
ценностей, почитаемых как православием, так и другими традиционными религиями России 
[1], представители экспертного сообщества, политологи, журналисты восприняли неоднозначно, 
представив их как «демонстрацию того, что называется симфония церкви и государства» [2]. В этой 
связи рассмотрение теории симфонии властей, ее интерпретаций и модификаций представляется 
своевременным и необходимым.

Кратко описывая историю взаимоотношений светских и церковных властей, необходимо отме-
тить, что с древнейших времен на правителя, кроме его непосредственных обязанностей по руковод-
ству страной, была возложена обязанность быть связующим звеном между гражданами своей страны 
и Богом. Все государственные институции того времени образовывались в теснейшей взаимосвязи с 
религиозными порядком и установлениями. Глава государства признавался, если не божеством, то про-
водником божественной воли на земле. яркими иллюстрациями подобного отношения к правителю 
являются слова персидского царя Дария I о том, что именно верховный бог Ахурамавда, создавший 
небо, землю человека, сделал самого Дария царем и вручил ему царство [3, с.4], галерея изображе-
ний на стенах древнеегипетских храмов птолемеевской эпохи, на которых правитель изображается 

Отдельно следует выделить общий контр-рациональный характер дискурсов постправды и по-
стпамяти. Здесь важно отметить, что обработка массового сознания посредством данных дискурсов 
нацелена на замещение рационально-логических компонентов в мышлении публики эффектами эмо-
циональных потрясений, чувственных переживаний.

производство впечатлений давно уже превратилось в целую массмедийную индустрию.
Назовем исходные схематизмы дискурса контр-рациональной логики: а) установка на недоверие 

к доводам и аргументам официальной науки; б) категорическая неприемлемость рационально обосно-
ванной критики всевозможных мифов и стереотипов массового сознания; в) продвижение псевдонауч-
ного знания и популяризация лженауки.

подводя некоторые итоги представленного нами анализа дискурсов постправды и политики по-
стпамяти как категорий современной философии политики, можно констатировать следующее:
1. дискурсы постправды и постпамяти направлены на обслуживание интересов определенных 

политических сил (прежде всего, неолиберального толка), а потому могут не иметь отношения 
к политической правде, поскольку являются прежде всего инструментами современной 
информационной борьбы;

2. медиатехнологический арсенал данных дискурсов активно связан с процедурами манипуляции 
массовым сознанием, продуцированием «альтернативных фактов» и фэйковых новостей 
(fake-news), созданием эмоционально впечатляющих медиа-эффектов, что в итоге приводит 
к вытеснению рациональных компонентов из массового восприятия политической 
действительности;

3. дискурсы постправды и политика постпамяти культивирует наиболее низменные предрассудки в 
угоду своеобразно понятым «национальным интересам», действует в соответствии с заданными 
политическими установками, когда становится выгодным представлять ту или иную нацию в 
качестве жертвы коммунистического режима и проводить радикальную отстройку от советского 
прошлого. Все это - крайне опасный горючий материал, вбрасываемый в массовое сознание, 
который современная философия политики призвана глубоко проанализировать и подвергнуть 
конструктивной критике. 
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