
• Импульсы, которым повинуется масса, повелительны, и не 
дают проявляться ни личному интересу, ни инстинкту самосо
хранения.

• Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подоз
рение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверен
ность.

• Масса столь же нетерпима, как и подвластна авторитету. Мас
са легковерна и легко поддается влиянию.

В ходе многочисленных войн и вооруженных конфликтов 
происходило формирование основ психологического воздействия 
на армию и население противника. Выделяют следующие этапы 
подготовки и реализации процесса психологического воздействия 
на сознание -  убеждения: планирование; формулирование рабочих 
целей; изучение объекта воздействия; выбор конкретных средств, 
методов и приемов воздействия; разработка содержания; опреде
ление коммуникативных контуров; контроль эффективности. Так, 
например, в годы Великой Отечественной войны велась широкая 
пораженческая агитация, как среди населения оккупированных 
территорий, так и в рядах Красной армии. Она включала в себя 
наглядную пропаганду (плакаты, листовки, восхваляющие жизнь в 
"Великой Германии"), сообщения о поражениях Красной армии, 
демонстрация "расположения” к лояльной части населения и т.д.

Средства психологического воздействия объединяются в че
тыре блока: вербальные; невербальные; материально-веществен
ные; энергоинформационные.

Следовательно, методологическое и методико-технологиче- 
ское обеспечение военной политики предполагает системное изу
чение самого социального феномена войны и военной пропаганды 
во всех их исторических и современных проявлениях с примене
нием новейшего концептуального аппарата философии, психоло
гии и логики.

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ 
ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

А.Н. Рябченко

Преддверие 60-летия Великой Победы нашей страны в Ве
ликой Отечественной войне является поводом для современного 
теоретического и философского рассмотрения проблемы войны и 
мира, исследования методологии изучения военного конфликта на
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базе новейших научных достижений. Актуальность этой темы 
объясняется тем обстоятельством, что военные конфликты, пусть 
не столь глобальные как мировые войны, происходят и поныне. 
Современному обществу надо понимать социальную и политиче
скую природу войны, уметь предвидеть военные опасности и вла
деть теоретическим инструментарием их преодоления. В этом 
смысле, как нам представляется, междисциплинарная теория игр и 
стратегических решений может стать методологическим решением 
выше приведённых проблем.

Военный конфликт -  особое социальное явление. По из
вестному классическому определению К.Клаузевица, война в че
ловеческом обществе -  это война целых народов, и притом наро
дов цивилизованных, всегда вытекает из политического положения 
и вызывается политическими мотивами. Война есть орудие поли
тики, продолжение политических отношений, осуществление их 
другими способами. То, что остаётся в пей своеобразного, отно
сится лишь к своеобразию её средств [1].

Однако классическая война может быть представлена и по- 
другому. Война -  это своеобразная игра, противостояние стратегий со 
всеми существующими признанными способами игровых ситуаций.

В общем смысле, игра -  одна из древнейших форм эстети
ческой деятельности, т.е. деятельности неутилитарной, совершае
мой ради неё самой и доставляющей, как правило, её участникам и 
зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость. С 
древности игра использовалась также в качестве эффективного 
тренинга для охотников, воинов, спортсменов, в обучении и вос
питании детей [2]. Систематическому научному изучению фено
мен юры подвергся только с XIX в. в антропологии, психологии, 
культурологии, философии, а в XX в. стал предметом особой меж
дисциплинарной теоретической области.

Философию теории игр разработали американские исследо
ватели Нейман и Моргенштерн. Согласно ей политика, язык и во
обще любая социальная связь есть игра, основанная на примене
нии любых средств партнёрами, чтобы ввести друг друга в заблу
ждение. Теорию игр ещё определяют как раздел прикладной мате
матики, созданный для анализа конкретных ситуаций, в которых 
имеет место взаимодействие между сторонами, имеющими похо
жие, противоположные или смешанные интересы [3].

Классификацию игр можно проводить: по количеству игро
ков, количеству стратегий, характеру взаимодействия игроков, 
характеру выигрыша, состоянию информации и т.д.
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В зависимости от количества игроков различают игры двух 
и п игроков. Первые из них наиболее изучены. Чем больше игро
ков, тем больше комбинаторных проблем.

По количеству стратегий игры делятся на конечные и бес
конечные. По характеру взаимодействия игры делятся на бескоа
лиционные (игроки не имеют права вступать в соглашения, обра
зовывать коалиции) и коалиционные (могут вступать в коалиции). 
Для коалиционных отношений существует следующая формула:

V  £  г = 2" -1. Из этой формулы видно, что число всевозможных
г =  I

коалиций значительно растёт в зависимости от числа всех игроков в 
данной игре. Образовав коалицию, множество игроков К действует 
как один игрок против остальных игроков, и выигрыш этой коали
ции зависит от применяемых стратегий каждым из п игроков.

В настоящее время эта теория игр лежит в основе подготов
ки и создания будущих армий. Крупные военные державы вслед
ствие изменившейся ситуации в мире ведут разработку новой док
трины Она основывается на том, что в мире после окончания би
полярного противостояния СССР-СШ А сталкивается множество 
разных новых политических сил и постоянно возникают локаль
ные конфликты.

Новая военная доктрина базируется на понятии "суперсис
темы", глобального информационного комплекса, объединяющего 
все боевые единицы в одно целое. В США ведутся активные раз
работки базовых принципов этой доктрины -  исследования в об
ласти логики, прикладной и теоретической философии, математи
ки (теории исследования операций, теории игр, математического 
моделирования) и кибернетики.
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КУЛЬТУРА ДЕТСТВА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Т.И. Каршинова

Исследование культуры детства в мировой антропологиче
ской науке имеет давние традиции. Цель работы -  этнологическое 
изучение культуры детства восточных славян.
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