
Л.Н.Толстой воспитывался в духовной и религиозной среде, что и 
сформировало основы его менталитета. Позже Толстой самостоятельно изу
чил многочисленные философские системы, особенно увлекшись идеями 
Руссо и Шопенгауэра.

Во время Севастопольских баталий 1854-1855гг. Он впервые задумы
вается о создании новой религии, к чему и возвращается в конце 70-х гг. 19в. 
Взяв за основу заповеди Нагорной проповеди Христа из Евангелие от Мат
фея, писатель делает ключевой четвертую заповедь - "непротивление злу на
силием". На этой почве возникают основные постулаты толстовства: любовь 
к ближнему, отмена смертной казни, антимилитаризм и др. Руководствуясь 
ими, Л.Н.Толстой выступает с резкой критикой в адрес духовенства и церк
ви, государства и самодержавия, традиционной системы науки и искусства, 
парламентаризма и конституционализма, т.е. всей модели современной ему 
цивилизации.

Постоянное духовное самосовершенствование человека, упраж
нение в нравственных надо практиковать каждый день. В этом Толстой видит 
и смысл человеческой жизни и смысл своего учения.

Несмотря на противодействие самодержавной гос. системы, толстовст
во имело много последователей, получило огромный мировой резонанс и на 
данный момент является уникальным феноменом 19 и 20 веков.

ИДЕАЛ НОРВЕЖСКОГО КОНУНГА (IX-XII вв.) 

М.Н. Самонова

Роль конунга в становлении государства была определяющей. Выявле
ние идеала конунга и его изменений на основе анализа королевских саг, 
скальдической и эддической поэзии позволяет выделить не только идеалы и 
ценности скандинавов, но и проследить процессы, происходившие в норвеж
ском обществе, отметить особенности политической структуры.

Законным верховным конунгом Норвегии мог стать претендент из рода 
Харальда Харфагра, провозглашённый народом на тингах. Конунг и народ 
были связаны системой право обязанностей, то есть конунг имел право осу
ществлять власть, если исполнял свой долг - обеспечивал мир и процветание. 
Народ был обязан содержать конунга и повиноваться ему, но в случае невы
полнения конунгом своих обязанностей, имел право его изгнать или убить, В 
обязанности конунга входили оборона страны, соблюдение обычаев, тради
ций, законов, в первую очередь в сфере податей и повинностей. Поскольку 
конунги, согласно языческим представлениям, происходили от богов, были 
их потомками с магическими способностями, то они должны были исполнять 
жреческие функции. Олав Трюггвасон и Олав Святой нарушали традицион
ные порядки и народные свободы, жестоко насаждая христианство, что в ко
нечном счёте привело их к гибели.Таким образом, королевская власть до в. 
носила заметные следы своего происхождения из власти вождя со жречески
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ми и военными функциями - как органа власти военной демократии. В эпо
ху викингов от конунга требовалось наличие воинских доблестей и качеств, 
делавших его пригодным для роли военного вождя и предводителя дружины: 
храбрости, решительности, искусства владеть оружием, бесстрашия и стой
кости перед угрозой смерти, а так же воинственности, удачливости, щедро
сти, физических данных.

С к. XI - н. XII вв. в конунге всё более предпочитали видеть не столько 
военного вождя, стремящегося к собственной славе, сколько мудрого и ми
ролюбивого правителя, заботящегося об укреплении и процветании страны. 
Изменение идеала конунга отражало и изменения в норвежском государстве - 
власть верховного вождя союза племён превращалась во власть главы ранне
феодального государства.

Изменение идеала норвежского конунга отражало и изменения в суще
стве норвежского государства - власть верховного вождя союза племён пре
вращалась во власть главы раннефеодального государства.

«НЕСТАНДАРТНАЯ» ДИКТАТУРА АУГУСТО ПИНОЧЕТА 

А.Г. Лапицкий

Не так давно на первых полосах газет и на экранах телевидения снова 
замелькало имя Аугусто Пиночета. Наблюдая попытки осудить диктатуру 
трудно понять, почему генерал не использовал силу, чтобы остаться у власти.

С одной стороны все попятно. Пиночет и его система классическая 
диктатура, которых было много в истории Латинской Америки. С другой - 
есть черты, позволяющие назвать ее «нестандандартной» диктатурой. В чем 
же они заключаются?

Придя к власти в 1973 г., Пиночет оказался перед знакомой дорогой. 
Все диктатуры Латинской Америки опирались на государственный сектор в 
экономике. Логично было ожидать того же и от генерала.

Но диктатор делает ставку на частный сектор. Военных и политиков на 
основных должностях правительства заменяют экономисты -  неолибералы. 
Их программой стали: создание свободного рынка, минимум государствен
ного вмешательства в экономику, привлечение иностранных инвестиций, 
жестокая экономия. В результате этого «союза» военные получили экономи
ческую программу, а экономисты -  реформаторы -  гарантию порядка в стра
не. Постепенно в стране формируется новый господствующий класс, кото
рый начинает тяготиться диктатурой. И даже, несмотря на феноменальные 
успехи экономики страны во второй половине 80-х г.г. на референдуме 1988 
г. народ Чили сказал «нет» диктатуре. Пиночет создал экономическую сис
тему', которая его самого свергла с вершины власти. Нетипичным для дикта
тора стало поведение Пиночета в политическом плане. По конституции 1980 
г. он мог вместо выборов президента в 1988 г. назначить референдум о дове
рии режиму или о переходе к демократии. Как ни странно, имея 46% голосов
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