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В первой четверти XIX в. существенное влияние на формирование со-
циально-политических ценностей и представлений в Российской империи 
оказывала периодическая печать. Исходя из этого, становится принципи-
ально важным проведение анализа содержания публикаций периодиче-
ских изданий. Такой анализ необходим в первую очередь для понимания 
культурных механизмов становления общественного сознания.

С восшествием на престол в 1801 г. проевропейски настроенного им-
ператора Александра I становятся актуальными вопросы установления 
конституционного правления, а также недопустимости повторения не-
гативного опыта зарубежных революций. Поиск ответов на них оказал 
огромное влияние на процесс формирования ценностных ориентиров об-
разованной части российского общества.

В результате анализа содержания публикаций, раскрывающих соци-
ально-политическую проблематику в наиболее востребованных перио-
дических изданиях первой четверти XIX в. «Сын Отечества» и «Вестник 
Европы», были рассмотрены позитивные и негативные значения понятий 
«революция» и «конституция» как маркеров ожиданий и ценностных ори-
ентаций в социально-политической сфере.

На страницах периодических изданий в понятие «конституция» вкла-
дывалось значение основного закона государства, особого нормативного 
правого акта, имеющего высшую юридическую силу. Конституция опре-
деляла основы политической, правовой и экономической систем госу-
дарства. Нередко данное понятие применительно к Российской империи 
отождествлялось с основными законами государства, роль законодателя 

же отдавалась монарху как представителю высшей законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей власти.

При публикации текстов зарубежных конституций основные смыс-
ловые акценты делались на изложении прав и обязанностей граждан, 
избирательном принципе при назначении на ключевые государственные 
должности, освещении прав и обязанностей главы государства. В ста-
тьях периодических изданий, описывающих различные формы правления 
и конституционные законы, большее внимание отводилось описанию кон-
ституционных монархий, их преимуществ и положительных черт, тогда 
как республиканские конституции публиковались в более сжатом виде 
и зачастую представлялись в негативном свете.

В качестве отрицательных черт, присущих конституции, указывается 
возможность использования данного законодательного акта в качестве 
механизма обострения абсолютизма, где все ветви власти находятся в 
руках самодержца, а бюрократия и сословный строй являются отдельны-
ми элементами всего государственного устройства Российской империи 
[1, с. 180]. Понятие «конституция» связывалось с деспотическим прав-
лением и тиранией. Отрицательными чертами конституции назывались 
возможность при ее помощи сконцентрировать всю власть и необходи-
мые привилегии в руках законодателя, нередкое ограничение в правах тех 
или иных граждан или же возможность изменять принятые ранее законы. 
Таким образом, конституция может стать лишь признаком самовластия, 
санкционируя диктатуру. Отмечается также временность данных актов, 
отвечающих интересам правительства лишь в определенный период 
времени [2]. В качестве необходимого условия для модернизации поли-
тической системы России на страницах периодических изданий указыва-
ется сильная и справедливая верховная власть, руководствующаяся зако-
нами и доброй волей. Такая власть способна держать мир в государстве 
и в дальнейшем совершенствовать политическую систему [3, с. 80].

На страницах журналов и газет понятие «революция» напрямую свя-
зывалось с потрясением основных государственных законов, уничтоже-
нием не только нравственных, но и юридически установленных норм 
общественной жизни, потерей властными структурами контроля над 
гражданами. Отмечается негативный характер революции, ее отрица-
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тельное влияние не только на политическую стабильность государства, 
но и на бедствия народа. Революционные идеи разлагают общественное 
сознание, моральные установки и этические нормы. В большинстве своем 
примеры революционных движений воспринимаются как деструктивные. 
Революция представлялась как нечто недопустимое в реалиях Российской 
империи. Невозможность революции связывалась с традицией сильной 
самодержавной власти монарха, а также с особенностями политического 
и социального устройства государства. 

Таким образом, социально-политические ожидания и ценностные 
ориентиры российского общества были связаны с дальнейшим развитием 
и модернизацией политической системы империи по примеру зарубеж-
ных стран. Посредством критического анализа европейского политиче-
ского опыта происходила аргументация необходимости укрепления па-
терналистской модели взаимодействия власти и общества.
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Унификация ценностей

Исконно словно «ценность» имело функцию демаркационной ли-
нии, различающей «ценное» и «неценное», «бесполезное», «ненужное». 
С одной стороны, «ценное» имеет устойчивую ассоциацию с «полез-
ным», с другой, «ценность может быть осмыслена в качестве уни-
версальной формы проектирования» [1]. В этих определениях можно 
выделить две наиболее важные черты, характеризующие ценность: 
во-первых, любые ценности предполагают сам акт «оценки», во-вто-
рых, ценности иерархизируют мир и рассматривают его в призме телео-
логизма; и польза, и проектирование рассчитаны на будущее и стремят-
ся обеспечить в нем стабильность (в чем ценности сходятся с моралью). 

Ницше в своей работе «Воля к власти» пишет: «Что означает ниги-
лизм? – Что верховные ценности обесцениваются. Пропала цель; про-
пал ответ на “зачем”?» [2, с. 25]. Нигилизм как изъятие из мира ценно-
стей – это лишь одна сторона нигилистического, на которую указывает 
Ницше, другая же заключается в том, что «вкладывание… ценностей 
в мир уже есть нигилизм» [3, с. 88]. Разложение мира на ценности уже 
есть обесценивание мира, мира как события, не имеющего иерархии 
и захватывающего непосредственно; рассмотрение же события исклю-
чительно через призму ценностей и ценного – это умаление мира, све-
дение его лишь к малой толике полноты события, поскольку событие 
представляет собой сингулярность, единичную точку, в то время как 
«ценности», их набор – это всегда тотальность всеобщего, тотальность 
призмы ценностного взгляда на мир. Ценность необходимо переосмыс-
лить уже не как систему, но как предмет заботы, то есть в экзистенци-
ально-феноменологическом ключе. Ценности опираются на метафизику 
субъекта и проникнуты идеологией, в то время как забота подразумева-
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