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Проблема социокультурного способа властвования включает в себя механизмы репре-
зентации и утверждения легитимности власти на низовом уровне, которые связываются с
харизматическим правлением и демонстрацией величия. [1, 63]. Подход потестарной има-
логии позволяет увидеть «субъективное измерение» политики, которая свершается не на
уровне действий «великих правителей», а на уровне массовых настроений. Акцент в ана-
лизе сделан на архетипические и мифологические черты [2, 7], которые включают такие
сюжеты, как единство, сплочение, противопоставление «мы — они», образ «другого» как
врага, представление об уникальности общности, изначальном «золотом веке», привязку
к древности и прошлому.

Целью работы является выявление наиболее типичных и стереотипных политических
представлений, траслируемых в массовом сознании.

Основными методоми работы с текстами является феноменологический подход, герме-
невтическая интерпретация с элементами «понимающей» социологии М. Вебера.

Для анализа отобраны баллады с ресурса EBBA (http://ebba.english.ucsb.edu/) по те-
матическому и хронологическому принципу: ключевые слова «nation&rdquo; и «government&rdquo;,
хронологические рамки 1660-1714 гг.

Специфику источника определяет то, что broadside ballads находятся одновременно
на стыке устной и письменной культуры, на границе низкой и высокой культуры, т.е. за-
нимают, по термину англоязычной историгорафии, «медиальное» положение. Как часть
городской культуры они являются «поэтическим выражением интерактивного простран-
ства городского рынка» [4, p. 161]. Другие исследователи видят в нем некий прообраз
масс-медиа, «дешевой печати», соответственно, прообраз современного чтения, и в то же
время «мультимедиа» [3, p. 37]

Основным сюжетом для баллад является возврат к прежнему порядку. Установление
политической системы воспринимается в категориях прошлого, которое выступает в каче-
стве единственно верного образца: «помолимся, чтобы величие Англии опять поднялось,
и законы Елизаветы были подтверждены». [9.] Национальное величие неразрывно связы-
вается с сильной властью и традицией. С другой стороны, традиция включает в себя и
глубоко укоренившийся индивидуализм, выраженный в свободах и правах: «мы восстано-
вили те права, которые были папистами уничтожены, сквозь тревоги и слезы установили
свободу» [8.]

Стабильность власти как залог сохранения социального мира и социума в целом явля-
ется основопологающей ценностью: «Бунт затухает, буря прошла, а небо, прежде затяну-
тое тучами, стала ясным и ярким наконец-то» [9.] Яркие метафоры подчеркивают величие
власти, подтвержая ее легитимный статус: «Король сияет на престоле как солнце» [6.] На
первый план выводятся такие характеристики, как устойчивость, даже вечность власти и
ее тождество с правлением предыдущих эпох.
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Национальное единство становится одним из основных сюжетов, когда общество ри-
суется лишенным каких-либо противоречий: «все наши разделения придут к урегулиро-
ванию, и нация будет освобождена от тех, кто сеет раздор среди нас». [8] Социальная
гармония утверждается за счет выявления образа католицизма как «врага», который спо-
собствует сплочению нации.

Религиозная легитимация фактически выводит власть из сферы обыденного. С дру-
гой стороны, она определяет сплочение социума, более того, его выживание: «Счастливый
день пришел, который объединил в радости христианский мир». [9] Религиозная идентич-
ность выступает как фактор единства нации перед лицом внешней угрозы национальному
суверенитету в лице католицизма.

Партийные группировки воспринимаются с точки зрения масс как действующие в об-
ход их интересов, в текстах связываются с негативными коннотациями. Распространенной
характеристикой является обозначение «воры», «разбойники».

Массово транслируемую установку можно сформулировать словами одной из баллад:
«Бойтесь Бога, славьте короля, подчиняйтесь провидению во всем, делайте свое дело
(business), пойте и никогда не думайте о печали». [9] Индивидуализм признается в качестве
официальной ценности. Деловые интересы включаются в логику христианской добродели
и политической лояльности.

Таким образом, традиционные и архаические образы единства, сильной власти, неиз-
менности общественного порядка, оказываются потеснены модернизационными элемен-
тами, такими как индивидуализм, признание свободы личности и прав человека, их га-
рантированность, которые при этом так же облекаются в форму апелляции к прошлому,
провиденциализму и могуществу нации. Прагматизм отражается в защите торговых ин-
тересов, которые провозглашаются основой национального благополучия.

Особенность массового сознания в том, что оно проявляет тяготение к сильной власти,
а проблема властвования таким образом переносится в сферу мифотворчества. В уличных
балладах как прообразе масс-медиа отразился наиболее понятный образ короля как оли-
цетворения власти. Идеализированный образ призван успокоить общественное сознание,
уверить массы в способности власти решать проблемы. Баллады репрезентуют в основ-
ных своих сюжетах социальную гармонию, унифицированное политическое и религиозное
пространство, объединяющим фактором выступает «образ врага» в лице католицизма.
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