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Обобщены существующие определения кратомании, дана собственная дефиниция, 
раскрывающая этот феномен как индивидуально-социальный. Проведен подроб-
ный анализ персональной кратомании, раскрыты ее виды и конкретные формы 
проявления каждого из них. Выделены три вида персональной кратомании: воз-
растная, физиопатическая, индивидуально-коллегиальная, и прослежены их спе-
цифические характеристики, особенности, симптомы. Выявлены присущие кра-
томании противоречия: субъектное и субъект-объектное. Рассмотрены меры 
по борьбе с кратоманией. Предложена полезность как критерий срока продления 
пребывания руководителя государства у власти. Благодаря установлению крите-
рия полезности можно отделить кратомана от политика, обеспечивающего 
стране позитивное развитие. Указано, что кратомания предполагает определен-
ную игру как со стороны главы страны, так и общества. Отмечена необходи-
мость выявления новых видов персональной кратомании. Подчеркнута перспек-
тивность исследования персональной кратомании как индивидуально-социальной 
болезни.  
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Власть1 имеет различные практические аспекты и подходы к их 

изучению в теории. В.Ф. Халипов предлагал выделять, с одной сто-
роны, философский подход (онтология власти, аксиология власти и  
т. д.), с другой — дисциплинарный (история власти, социология вла-
сти, экономика власти, философия власти и т. д.) [2, с. 179–208]. 
Из указанных разделов наибольшей популярностью пользуется фило-
софия власти, которой часто посвящаются монографии [3]. Сущность 
власти раскрывают через единство ее философских и научных прояв-
лений. Политик Н.В. Стариков выделил у данного феномена по анало-
гии с точными науками «физику» и «химию» власти, у философии 
__________ 

1 Вслед за К.С. Гаджиевым под властью будем понимать «способность ее субъекта 
(отдельной личности, группы людей, организации, партии, государства) навязать 
свою волю другим людям, распоряжаться и управлять их действиями, будь то 
насильственными или ненасильственными средствами и методами» [1, с. 106]. 
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позаимствовал «метафизику» [4]. Очевиден тот факт, что власть ис-
ходит из народа, черпает в нем свою легитимность, но вот куда «она 
приводит и куда она заводит?» (Б. Брехт) — вопросы, только к науч-
ной части ее познания несводимые. 

В данной работе рассмотрен одновременно хорошо изученный и 
плохо понятный по сущности, механизмам, формам проявления фе-
номен: кратомания (от греч. kratos — «власть» и mania — «влечение, 
страсть, безумие»). Ее можно исследовать с политологической, со-
циологической, культурологической и других точек зрения. Авторы 
анализируют кратоманию с социально-философской позиции.  

Актуальность работы заключается в междисциплинарности дан-
ного объекта исследования. Кратоманию изучают историки, филосо-
фы, культурологи, политологи, психологи, медики, публицисты, но 
ее комплексный образ, универсальные формы проявления остаются 
нераскрытыми. Кроме того, сегодня особенно важной становится за-
дача выявить исторически воспроизводящиеся причины неэффектив-
ной работы персоны, находящейся на вершине властной иерархии. 
Требуется найти эффективные средства нейтрализации кратоманов, 
обеспечения их мирного, цивилизованного ухода от власти.           

Кратомания: в поисках определения. Существует несколько 
дефиниций понятия «кратомания». По мнению В.Ф. Халипова, «кра-
томания… — стремление, порой болезненное, к обладанию властью, 
нередко с тяжелыми последствиями для окружающих, а во властях 
высокого уровня — для целых регионов и стран» [2, с. 28]. Здесь не 
раскрыты виды кратомании.  Не уточнено, что «обладание властью» 
включает процесс не только прихода к ней, но и последующего 
удержания.  

Л. Сторч определяет кратоманию как «болезненное влечение 
к власти», но считает, что она свойственна лишь «лидерам автокра-
тических и авторитарных режимов» [5]. В реальности и в демократи-
ческих режимах можно обнаружить немало политиков, для которых 
власть выступала как самоцель. Можно отметить, что кратомания ро-
дилась вместе с властью, проявлялась на протяжении всей истории 
государств. Она в специфических формах воспроизводится при лю-
бом типе политического режима. 

А.М. Карпов видит в кратомании форму патологии, стремления 
к обладанию властью, при которой игнорируются интересы «окру-
жающих людей» [6, с. 26]. Он указывает на сходство по ряду пара-
метров между данной социальной «болезнью» и зависимостью чело-
века от употребления наркотиков [6, с. 28].  

По мнению авторов статьи, кратомания — «болезнь» не только 
индивидуальная, но и социальная, вызванная возникновением и раз-
витием власти, свойственная любым типам политических режимов, 
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имеющая негативные формы проявления как у руководителя страны, 
так и в объекте его управления (государстве). Кратомания — непре-
одолимое желание к получению и последующему удержанию власти. 
Это форма доминирования (от семьи, неформальной группы до госу-
дарства), проявляющаяся независимо от того, может субъект выпол-
нять подобные функции или нет. Человек, обладающий данными ха-
рактеристиками, называется кратоманом.  

В статье рассмотрен наиболее распространенный тип кратома-
нии — персональный, реализуемый на уровне главы государства.  

Особенности персональной кратомании. Персональная крато-
мания имеет противоречивую природу. С одной стороны, стремление 
к власти необходимо, чтобы стать управленцем высшего уровня. Не-
желающий получить властные полномочия вряд ли сможет их до-
биться. Без желания, определенного труда, личных усилий в этом 
направлении (часто отрицаемых публично2) данную «рыбку из пру-
да» не выловишь. Если в силу стечения обстоятельств такой человек 
достигнет определенного поста, то без стремления к удержанию вла-
сти он вынужден будет покинуть свою позицию. И «харизматические 
личности» (М. Вебер), и все остальные, чтобы получить политиче-
скую власть, должны ее желать, любить, стремиться к ней.  

С другой стороны, стремление к власти часто переходит «крас-
ную черту», и тогда оно превращается в определенную болезнь: не 
только личную, но и общественную. «Социальное тело, как и челове-
ческое, имеет свои болезни» [7, с. 301], — утверждал А. Кетле. Субъ-
ект персональной кратомании — личность, которая определенный 
период добивается властных полномочей, в данный момент находит-
ся и хочет далее остаться у власти. Однако на некотором этапе про-
должать свою деятельность, эффективно ее осуществлять она не мо-
жет. Тогда любовь к власти превращается в болезнь. Такой политик 
выступает существенным препятствием на пути поступательного 
развития социальной системы, наносит обществу ощутимый эконо-
мический, политический, социальный урон. Личная кратомания ведет 
к деструкции социума в целом. 

Персональной кратомании свойственна своеобразная игра, в кото-
рой кратоман вынужден притворяться и обманывать окружающих от-
носительно истинных намерений. Внутренне, в силу своего стремления 
он должен желать получить властное место, тайно делать все от него 
зависящее для достижения указанной цели, но часто публично отка-
зываться от данного места до определенного момента. Это личная 
__________ 

2Человек (если он не наследник престола в монархической системе) охотно 
признает, что с детства мечтал стать пожарным, врачом, летчиком, военным, но не 
президентом страны. В демократических обществах считается, что власть человек 
получает не в силу личных заслуг и пристрастий, а по «воле народа». 
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игра, но реализуемая на уровне общества [8]. Она вынуждает подчинен-
ных (а иногда и народ в целом) «упрашивать» субъекта занять или про-
должать занимать предлагаемый пост. Суть данного аспекта кратома-
нии удачно выразил А.С. Пушкин в трагедии «Борис Годунов»: 

Народ еще повоет да поплачет, 
Борис еще поморщится немного,… 
И наконец по милости своей 
Принять венец смиренно согласится… 

Кратомания имеет еще один аспект — профессиональный. В мо-
нархических политических режимах человека заранее (как наследни-
ка престола) готовят к тому, чтобы он возглавил государство. У него 
от рождения постепенно формируется отождествление собственной 
личности и занимаемого места во властной иерархии. Система воспита-
ния абсолютного монарха способствует формированию его чувства 
личной исключительности, особого положения, значимости. «Государ-
ство — это я», — утверждал французский король Людовик XIV (1638–
1715). Император Николай II в опросном листе первой Общероссий-
ской переписи населения 1897 г. в графе «род профессиональных за-
нятий» написал: «Хозяин Земли Русской» [9, с. 154]. В демократиче-
ских обществах в политику приходят представители разных профес-
сий: юристы (адвокаты), экономисты, военные, бизнесмены (бывший 
президент США Д. Трамп), водитель троллейбуса (президент Венесу-
элы Н. Мадуро), электрик (экс-президент Польши Л. Валенса) и т. д. 
Им мысль об «избранности» не внушалась с рождения, их целена-
правленно не готовили к исполнению обязанностей главы государ-
ства. Но благодаря личной склонности и специфическим социальным 
условиям некоторые из них все равно «заболели» кратоманией.  

Кратомания проявляется в практическом аспекте, когда руково-
дитель государства считает иных личностей и народ лишь средства-
ми достижения глобальных целей. И. Кант, в соответствии с катего-
рическим императивом, требовал: «Поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого 
так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как 
к средству» [10, с. 270]. Однако больная кратоманией личность рас-
сматривает людей исключительно как средство решения прагматиче-
ских задач, поддержания и удержания единоличной власти. Их иные 
интересы и функции игнорируются. Окружающие кратомана субъек-
ты — лишь объект достижения и сохранения власти.   

Виды персональной кратомании. Как любая болезнь, кратома-
ния предполагает наличие определенных «симптомов» (форм прояв-
ления), динамику заболевания, анамнез (диагноз). Отметим отличи-
тельные признаки кратомана:  
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1) желание находящейся у верховной власти личности бесконеч-
но продлевать сроки пребывания на данном посту;  

2) стремление скрывать от окружающих ухудшение своего физи-
ческого и интеллектуального состояния, т. е. деловых качеств;  

3) прикрытие персонального властолюбия ссылкой на заботу 
об общественных интересах;  

4) преувеличение (тиражируемое через СМИ) личных достиже-
ний в управлении страной;  

5) тяга к получению все новых внешних атрибутов власти (госу-
дарственные награды, воинские и почетные звания и т. д.); 

6) отождествление поддерживающих кратомана групп населения 
с народом в целом;  

7) частые апелляции к народу как «источнику» личной власти. 
Опираясь на данные признаки (критерии), зафиксируем виды 

персональной кратомании. Она связана с продолжительностью жизни 
(у человека старше 80 лет выше риск данной «социальной болезни»), 
ухудшением здоровья, физического состояния организма, которое 
может наступить в любом возрасте, желанием окружения главы госу-
дарства сохранить его на данном посту, несмотря на деградирующие 
деловые качества. Отсюда авторы статьи выделяют следующие виды 
персональной кратомании: возрастную, физиопатическую, индиви-
дуально-коллегиальную.      

Возрастная кратомания. Работа на посту главы государства 
требует определенных интеллектуальных и физических сил [11]. 
Данные параметры выражаются на законодательном уровне. Так, 
в Конституциях ряда демократических стран фиксируют возрастной 
ценз занятия этой должности: в России, например, президентом мо-
жет стать лицо не моложе 35 лет (ст. 81 Конституции РФ). Такой 
подход определяется тем, что руководителем государства должна 
быть лишь сформировавшаяся в психологическом и интеллектуаль-
ном плане личность. Однако предельного возраста, когда человек 
должен завершить пребывание в данной должности, нет. Это наносит 
вред как обществу, так и государству. Конечно, в монархических ре-
жимах, как правило, конец правления определяет личная воля. (Ко-
роль Испании Хуан Карлос I отрекся от трона в 76 лет после 39 лет 
правления, передав полномочия сыну. Английская королева Елизаве-
та II, которой уже 95 лет, делать этого пока не желает.) В автократи-
ческих режимах возникают парадоксальные ситуации, когда челове-
ка, достигшего сверхпреклонного возраста, приходилось силой от-
странять от верховной власти. Так, первый президент Туниса 
Х. Бургиба в 84 года только под давлением армии был признан док-
торами недееспособным и отрешен от должности. Сменивший его 
президент Бен-Али правил страной почти 24 года. В 75 лет он был 
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свергнут в 2011 г. с участием протестующих граждан в ходе Араб-
ской весны. В 2014 г. очередным президентом страны стал Б. Каид 
Эс-Себи в возрасте 88 лет. При этом он почти отбыл свой срок, скон-
чавшись в 2019 г. в 93 года. Мог ли данный политик в столь пре-
клонном возрасте принести существенную пользу народу Туниса? 

Своеобразным «чемпионом» по количеству проведенного в долж-
ности главы государства времени оказался президент Зимбабве 
Р. Мугабе — 37 лет (30 из которых был президентом). Его заверша-
ющий президентский срок начался, когда Р. Мугабе было 89 лет 
(2013). Он желал и дальше управлять страной, хотя имел явные воз-
растные отклонения по здоровью: падал с лестницы по завершении 
публичных выступлений, читал не соответствующие ситуации речи, 
периодически засыпал на официальных мероприятиях, постоянно ез-
дил за медицинской помощью в Сингапур. Ясно, что в таком состоя-
нии он мог принести лишь незначительную пользу стране. Р. Мугабе 
еще выдерживал длительные авиаперелеты, вел переговоры с лиде-
рами Китая, России, Белоруссии. Однако в полной мере исполнять 
свои обязанности президент был не в состоянии, при этом упорно 
держался за власть. Добровольно уходить с поста не хотел. Высказы-
вал желание управлять страной в ходе нового срока, т. е. после  
94 лет. Отставка Р. Мугабе оказалась возможной только после введе-
ния солидарных с оппозицией военных в столицу Зимбабве (ноябрь 
2017 г.). Когда в последний раз он участвовал в выборах президента 
в 89 лет, это было абсурдно. Никто, кроме оппозиционных кандида-
тов и части их электората, не протестовал против такого «волеизъяв-
ления народа». Представители госструктур преимущественно «без-
молвствовали».  

Конечно, есть случаи успешной деятельности даже преклонных 
по возрасту руководителей государств. Впрочем, они не отменяют 
факт: выдвижение на пост главы страны политика, которому испол-
нится после завершения срока полномочий 80–90 лет, практически 
нецелесообразно.  

Каковы «симптомы» возрастной кратомании? Во-первых, личная 
уверенность в своих способностях, их исключительности, незамени-
мости. Во-вторых, переоценка собственного ранее накопленного 
опыта управленческой деятельности. Кратоман считает, что ему нет 
равных на данном посту, а его конкуренты на властное место несо-
стоятельны. Поступает по принципу: «никто, кроме меня».  
В-третьих, самообман, когда главе государства кажется, что народ 
его «любит» по-прежнему, хотя в глазах народа он превратился 
в посмешище. В-четвертых, «лидер» нации постепенно сосредотачи-
вается на выполнении чисто символических функций (вручение гос-
ударственных наград, подписание документов, прием иностранных 
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послов, поездки по стране, официальные визиты в иные государства). 
При этом из-за фактического отстранения от дел государству нано-
сится существенный ущерб. В-пятых, сокращается работоспособ-
ность и реально уменьшается рабочее время. Повышается утомляе-
мость, снижается период продуктивной интеллектуальной деятельно-
сти. Все это негативно влияет на жизнь государства.   

Физиопатическая3 кратомания. Данный вид кратомании пред-
полагает желание руководителя страны с ухудшающимся состоянием 
здоровья (моложе 80 лет) продолжать управлять государством. У нее 
есть конкретные, эмпирически проявляющиеся «симптомы». 

1. Показная «бодрость». Например, у демократически избранно-
го главы государства находят неизлечимую болезнь, существенно 
ограничивающую его дееспособность. Казалось бы, надо уходить 
в отставку, но этого не происходит. В 1974 г. министр финансов 
Франции В.Ж. дʼЭстен встречается с 62-летним президентом респуб-
лики Ж. Помпиду. Выглядит президент плохо: «Отечное лицо… Кру-
ги под глазами» [12, с. 15]. Однако перед коллегами онкологический 
больной Помпиду вынужден казаться бодрым. «Изнуряет меня не 
болезнь, а само лечение» [12, с. 14], — говорит он. Президент пони-
мает свое состояние, неизбежные перспективы, и в ноябре 1973 г. 
в близком кругу озвучивает важный вывод: он не будет выставлять 
свою кандидатуру на следующих выборах. Логичное, правильное для 
него и страны решение. И тут же Помпиду оговаривается: при одном 
условии. Если он не окажется единственным, кто сможет «прегра-
дить дорогу в Елисейский дворец» лидеру партии социалистов 
Ф. Миттерану [12, с. 11].  

Так, умирающий человек вынужден играть в «бодрость», т. е. 
притворяться здоровым (то же самое перед смертью делал и лидер 
СССР К.У. Черненко). Зачем нужны подобные бессмысленные «иг-
ры»? Кому они могут принести пользу? Не умирающему президенту, 
не стране, а только ближайшему окружению. Его усилия оказались 
бессмысленны даже в ближайшей перспективе: в 1981 г., через 7 лет 
после смерти  Помпиду, Ф. Миттеран стал президентом Франции.  

2. Утрата главой государства связи с реальностью. Так,  
Л.И. Брежнев, у которого в 1970-е годы активно развивался атеро-
склероз сосудов мозга, потребовал разыскать и наградить главного 
героя киноленты «Семнадцать мгновений весны» полковника совет-
ской разведки М.М. Исаева [13, с. 43]. Порожденная заболеванием 
прихоть имела серьезное практическое следствие. КГБ СССР при-
шлось объяснять главе государства, что М.М. Исаев не существовал 
на самом деле [13, с. 43, 44]. 
__________ 

3Термин введен авторами. Происходит от греческих слов φύσις («природа») 
и  πάθος («страдание», «боль», «болезнь»). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Пример показывает, что Л.И. Брежнев уже в 66 лет впал в состоя-
ние фактической неспособности осуществлять управленческие функ-
ции, исполнять обязанности главы государства, которое затем лишь 
усиливалось.  

3. Опасения перед будущим. Это — еще один проявляющийся на 
практике «симптом» физиопатической кратомании, порожденный 
страхом главы государства перед ответственностью за некомпетент-
ные действия в ближайшей перспективе. Он может, например, тол-
кать на активные, но нецелесообразные с точки зрения поступатель-
ного развития государства перемещения чиновников. После перене-
сенной в 1996 г. операции на сердце утрачивающий дееспособность 
67-летний президент России Б.Н. Ельцин в 1998–1999 гг. начал ак-
тивно менять руководителей правительства без видимой пользы для 
улучшения системы управления страной. В марте 1998 г. он снял с по-
ста премьер-министра В.С. Черномырдина, заменил его на С.В. Кири-
енко. Молодой и не совсем опытный политик не справился со своими 
обязанностями. После его отставки в августе 1998 г. Б.Н. Ельцин опять 
назначил исполнять обязанности руководителя правительства В.С. Чер-
номырдина. Эта «комбинация» не удалась. Затем с сентября 1998 г. 
до мая 1999 г. премьер-министром стал Е.М. Примаков — наиболее 
удачная в политическом и деловом отношении кандидатура. Но и она 
не подошла для реализации личных целей президента. В мае 1999 г. 
Е.М. Примаков тоже был отрешен от должности. На следующие че-
тыре месяца (с 12 мая 1999 г.) премьер-министром оказался 
С.В. Степашин4. И лишь заменивший его 9 августа 1999 г. В.В. Пу-
тин показался Б.Н. Ельцину достойным кандидатом в «преемники».  

Подобные «властные игры» президента РФ лишь ухудшали по-
ложение страны. Премьерская «чехарда» сопровождалась дефолтом 
августа 1998 г., невыплатой зарплат бюджетникам, падением уровня 
и качества жизни. Наряду с этим имели место и политические прова-
лы (например, США и их союзники по НАТО в марте 1999 г. начали 
бомбардировки Югославии вопреки протестам и демаршам руковод-
ства России [15]).  

Кроме того, опыт Б.Н. Ельцина показывает, что частая смена чи-
новников демонстрирует еще один важный порок данного вида крато-
мании: ухудшает и сужает перспективы развития общества. Как отме-
чает Д. Урри, «один из ключевых элементов власти — способность 
__________ 

4Представление об уровне «адекватности» президента ситуации дает «спектакль», 
устроенный Б.Н. Ельциным в мае 1999 г. Заместителем Е.М. Примакова ранее 
назначили С.В. Степашина. И президент решил публично пересадить будущего 
кандидата в «преемники» поближе к пока еще премьер-министру. «Не так сели. 
Степашин — первый зам. Исправить!» — заявил Б.Н. Ельцин, прервав выступле-
ние по иному вопросу [14].   
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определять, как именно будет выглядеть будущее, выбирая из мно-
жества возможных вариантов» [16, с. 33]. Теоретически и практиче-
ски кратоман выбирает варианты грядущего, способствующие преж-
де всего не благу общества, а его личной выгоде. Например, 
Б.Н. Ельцин решил личную задачу: получил спокойную жизнь после 
отставки. 

На указанных примерах с социально-философских позиций вы-
делим общие «симптомы» физиопатической кратомании. Во-первых, 
желание человека продолжать управлять вопреки возможностям ор-
ганизма. Во-вторых, субъективное «списывание» проблем со здоро-
вьем на временные трудности, а ухудшения интеллектуальной дея-
тельности — на преодолимые препятствия. В-третьих, раздача чи-
новникам, стране, народу заведомо невыполнимых обещаний.  
В-четвертых, использование властных полномочий для удовлетворе-
ния личных прихотей, амбиций. В-пятых, забота о собственной без-
опасности. В-шестых, сведение управленческой функции власти 
к одной из ее составляющих: жонглирование чиновниками для бла-
гоприятного «транзита власти». В-седьмых, поиски чиновника, 
на которого перекладывается часть обязанностей главы государства, 
наиболее «приемлемый» из которых может получить место кратома-
на. В таком случае формируется институт «преемников», аналогич-
ный «наследнику престола». Демократическая система претерпевает 
изменение, сближается с монархической. 

Данные «симптомы» отрицательно влияют на положение дел 
в обществе. Ряд функций власти руководителя государства (государ-
ственное регулирование экономики, ее развитие, поиск способов по-
вышения уровня жизни населения), которые могли бы существенно 
улучшить положение дел в стране, остаются нереализованными. 
В результате происходит неуклонное снижение эффективности 
управленческой функции власти.         

Индивидуально-коллегиальная кратомания. Есть пословица: 
«короля играет свита». Если окружению первого лица выгодно, то 
оно делает все, чтобы ограниченно дееспособный глава государства 
продолжал руководить даже после того, как его управленческий по-
тенциал резко снизился. Таким образом, близкую к вождю элиту   
контролировать будут меньше, а свободы использовать властный ре-
сурс в личных интересах станет больше. Формируется конкретный 
«симптом» индивидуально-коллегиальной кратомании — существу-
ющая политическая элита хочет сохранить немощного руководителя 
страны в силу разных причин (персональный страх перед ним, 
стремление сохранить свои должности, угроза распада сложившейся 
властной иерархии, опасность быстрого дележа власти, от которой 
она может пострадать). Так, И.В. Сталин в возрасте 71 года на Пле-
нуме ЦК КПСС 16 октября 1952 г. попросился в отставку с постов 
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генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров 
СССР с мотивировкой: «Я уже стар. Бумаг не читаю (курсив авт.). 
Изберите себе другого секретаря». Однако пленум ЦК его едино-
гласно переизбрал. Общее мнение озвучил маршал С.К. Тимошенко: 
«…Народ не поймет этого. Мы все, как один, избираем Вас своим 
руководителем… Другого решения быть не может (курсив авт.)» 
[17, с. 587]. Это было ложью. В нужный момент «соратники» вождя 
были способны преодолеть стремление угодить руководителю стра-
ны, отойти от него. В марте 1953 г. уже при умирающем И.В. Ста-
лине все как один избравшие его в октябре 1952 г. коллеги одномо-
ментно лишили его всех постов. Народ «это понял»! Можно предполо-
жить, что представители элиты не отправили в отставку И.В. Сталина  
в октябре 1952 г., ибо боялись репрессий. Скорее всего, видели в таком 
ходе первого лица способ проверки их личной лояльности. 

Однако, как показало будущее, согласиться с такой гипотезой 
нельзя. Для элиты (прикрывающейся мнением народа) надо сохра-
нить не способного к продуктивной деятельности главу государства, 
а только символ власти и условие статус-кво. Высшим бюрократам 
не важно, повлияет ли данная мера на ухудшение уровня управляе-
мости страны или будет способствовать ему. Главное — их личная 
выгода, а не страх перед репрессиями И.В. Сталина.  

Пройдет чуть больше 20 лет, и ситуация 1952 г. повторится как 
фарс. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев тоже перестал 
«читать бумаги», начал периодически проситься в отставку, но 
властная элита, заботясь о своем «коллективном благополучии», 
до самой смерти в ноябре 1982 г. его «отпускать» не захочет. И это 
происходило в условиях, когда чиновник, неудачно поддержавший 
уход генсека на покой, уже «рисковал» не свободой или жизнью, 
а только постом. Личный страх как мотив поведения отпадал. Однако 
для элиты продолжает сохраняться положение, в соответствии с ко-
торым удержание ограниченно дееспособного руководителя страны — 
способ продления собственных властных полномочий. Это общий, 
фиксируемый на уровне теории «симптом» индивидуально-коллегиаль-
ной кратомании.   

Итак, в индивидуально-коллегиальной кратомании элита, не счи-
таясь со здоровьем главы государства, а также с долгосрочными ин-
тересами страны и народа, но от «имени народа» объявляет данного 
человека персонифицированной основой (символом) политической 
системы, требует его сохранения на руководящем посту. Одновре-
менно внушает личности (особенно если она больна кратоманией) 
мысль о ее незаменимости.  

Противоречия и социальные проблемы, порождаемые крато-
манией. Выявленные виды персональной кратомании свидетель-
ствуют о том, что она детерминирует два противоречия между лич-
ностью и обществом: субъектное и субъект-объектное. 
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1. Субъектное противоречие имеет место между желанием кон-
кретной личности управлять и ее физическими, интеллектуальными и 
прочими возможностями реализовать подобное стремление. В ре-
зультате создается ситуация: глава страны хочет исполнять свои обя-
занности, но фактически не может. Данное противоречие имеет об-
ратное проявление: с одной стороны, руководитель государства от-
был отпущенный ему законом срок пребывания на своем посту, 
должен уходить в отставку, с другой — он готов и в физическом, и 
в интеллектуальном плане успешно работать дальше, способствуя 
позитивному развитию страны. При такой ситуации государство те-
ряет лучшего управленца.  

2. Субъект-объектное противоречие существует между невоз-
можностью руководителя государства успешно справляться со свои-
ми функциями, утратой контроля над бюрократическим аппаратом, 
обществом и вытекающим из этого негативным развитием страны. 
Наличие недееспособного главы страны приводит к целому ряду от-
рицательных для государства и общества последствий. Такой поли-
тик может провоцировать застойные явления в экономике страны, 
санкционировать разрушительные для нее реформы (или отказывать-
ся от любых преобразований). Он препятствует процессу ротации 
политической элиты, способствует формированию геронтократии, 
непотизму, создает условия появления собственного культа личности 
и т. п. В результате деятельность кратомана противоречит поступа-
тельному развитию общества, приносит постоянные проблемы. 

Из субъектного и субъект-объектного противоречий вытекает ряд 
проблем. 

1. Можно ли объективно (не полагаясь на личное, пристрастное 
мнение «высшего» управленца) определить: должен ли данный чело-
век продолжать возглавлять государство? 

2. Как установить полезный для государства срок нахождения его 
руководителя у власти? 

3. Нужно ли продлять срок пребывания у власти успешно рабо-
тающим главам государств, или любого из них надо удалять с поста 
после определенного законом периода? 

4. Каков критерий определения срока пребывания руководителя 
страны у власти?   

5. Существуют ли параметры, показывающие, какому главе госу-
дарства можно продолжить срок властных полномочий? 

Объективно возникшие средства нейтрализации кратомании 
в обществе. В ходе исторического процесса выработаны следующие 
основные средства противостояния кратомании: остракизм и прин-
цип формальной сменяемости. 

Остракизм выступал первичным способом борьбы с кратомани-
ей в Древней Греции. Он предполагал ежегодное тайное голосование, 



В.А. Нехамкин, А.Н. Нехамкин, Е.В. Фирсанова                  

12                                                                               Гуманитарный вестник   # 6·2021 

по итогам которого происходило выдворение из полиса на 10 лет 
лиц, потенциально склонных, по мнению сограждан, к установлению 
единоличной власти. Однако уже здесь данный механизм давал сбой: 
приводил к удалению полезных в дальнейшем для государства 
управленцев. В республиканском Древнем Риме практика остракизма 
сохранилась. В новейшей истории также остался этот фактор 
в трансформированном виде как возможность отклонять на выборах 
неугодных народу кандидатов. 

Принцип формальной сменяемости — распространенное сред-
ство борьбы с кратоманией в современном демократическом обще-
стве. Суть данного принципа — любое избранное народом лицо не 
может управлять государством более двух сроков подряд: от 8 лет 
в США до 10 лет во Франции (с 2002 г.), 14 лет — в Руанде, Таджи-
кистане, Ирландии.  

Остракизм и принцип формальной сменяемости активно исполь-
зовались в ХХ в. Так, в июле 1945 г. англичане отказали в доверии 
на выборах Консервативной партии премьер-министру У. Черчиллю, 
который много сделал для победы Великобритании во Второй миро-
вой войне. Он ушел в отставку. Оправдан ли был такой подход? 

Успешным являлось президентство Ф.Д. Рузвельта, возглавляв-
шего США с 1933 по 1945 г. При его личном участии США преодо-
лели Великую Депрессию, сохранив демократические институты, не 
перейдя на волне кризиса к диктатуре. Ф.Д. Рузвельт умер 12 апреля 
1945 г., но заложенный благодаря его деятельности потенциал позво-
лил США вместе с союзниками вскоре одержать победу сначала над 
нацистской Германией, а позже — над Японией. США к середине ХХ в. 
из региональной стали сверхдержавой. Однако законодатели страны 
после опыта Ф.Д. Рузвельта ограничили полномочия главы государ-
ства двумя сроками по четыре года. Снова возникает вопрос о целе-
сообразности и полезности данной меры.  

Конечно, полезность деятельности данной личности для США 
очевидна, но законодатели парадоксальным образом отказывали в 
продлении срока пребывания на этом посту последующим главам 
страны. По сути, они высказались против того, чтобы новая лич-
ность, подобная Ф.Д. Рузвельту, смогла длительный период прояв-
лять свои способности управленца, реформатора, главнокомандую-
щего, максимально способствующего успешному развитию США. 
Положительно ли такое ограничение отразилось на последующем 
развитии страны? По мнению авторов статьи, отдельным успешным ру-
ководителям имеет смысл разрешить избираться после второго срока 
до тех пор, пока могут эффективно выполнять свои обязанности.  

Полезность — критерий определения срока пребывания руково-
дителя государства у власти в демократических обществах. По мне-
нию авторов, продлевать полномочия можно лишь главам госу-
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дарств, деятельность которых отвечает признаку полезности5. Он вы-
ражается в ряде параметров.  

1. Экономические достижения. Например, в ходе предыдущего 
срока правления произошло преодоление последствий глубокого 
экономического кризиса, уменьшилась безработица, наблюдался 
устойчивый рост валового национального продукта, в том числе 
на душу населения, произошло повышение уровня и качества жизни. 
Эти показатели могут сыграть определяющую роль для продления 
сроков пребывания на посту лидера. 

2. Политические достижения. В частности, повышение престижа 
страны на мировой арене (определяемое через сравнение с ситуацией 
до вступления в должность главы государства). Значительный лич-
ный вклад в защиту от внешней агрессии на посту Верховного глав-
нокомандующего. 

3. Организаторские способности. Реализация под руководством 
главы страны крупных инфраструктурных проектов: строительство 
новых железных и шоссейных дорог, жилья, предприятий и т. д. 

4. Структурные преобразования. Руководство переходом страны 
от одного социально-экономического уклада к другому. 

5. Значительный личный вклад в становление отдельных сфер жиз-
ни общества: науки, образования, культуры, медицины и т. д. [18]. 

Верификация данных параметров проходит как через механизм 
демократических выборов, где может победить «сверхсрочный» кан-
дидат на пост главы государства (как показал опыт Ф.Д. Рузвельта), 
так и в иных формах, например, длительных протестов части населе-
ния страны против политики в очередной раз «вернувшегося» к вер-
ховной власти лица (А. Пиночет, продлевавший в 1980-е годы свое 
«президентство» через механизм «референдумов» о доверии). 

Исходя из этого, сформулируем на перспективу критерий опре-
деления срока пребывания главы страны у власти: если деятельность 
руководителя государства в отведенный законом срок соответствова-
ла указанным параметрам, то она может быть признана научно-
экспертным сообществом полезной. Значит, он имеет право принять 
участие в последующих выборах, а в случае успеха управлять стра-
ной более двух сроков. На базе данного критерия можно отделить 
успешного лидера страны от кратомана, который стремится созда-
вать у населения страны позитивный образ здорового и выносливого 
человека, «отца нации», «эффективного менеджера», «друга народа» 
и т. д. Отсюда отстранение последнего от власти будет «законным»  
с точки зрения общественного блага.  
__________ 

5Полезность — способность лидера успешно удовлетворять потребность в 
руководстве государством, способствовать его материальному, культурному, 
духовному развитию.  
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Введенный авторами критерий позволяет решить проблему «сме-
няемости» высшей властной персоны. Так, российское общество 
в настоящее время имеет диаметрально противоположные взгляды 
на данный вопрос. Одни граждане, эксперты, политики выступают, 
в соответствии с Конституцией РФ, за автоматическую сменяемость 
лидера в демократическом социуме по принципу: прошли два прези-
дентских срока — уходи [5, 19]. Вне зависимости от ситуации: целе-
сообразно это или нет, приносит ли глава государства пользу народу? 
Другая часть экспертов и политической элиты изыскивают возмож-
ности легитимации (юридические, исторические и иные обоснова-
ния) неограниченного продления полномочий существующего пре-
зидента страны. Возникает вопрос: может ли руководитель государ-
ства неопределенно долго оставаться на своей должности или через 
некоторый период обязан в соответствии с законом покинуть свой 
пост? Пока на него даются практические, связанные с конкретной 
личностью, политически ангажированные ответы. Введенный крите-
рий определения срока пребывания главы страны у власти позволит 
постепенно перевести дискуссию в научное, теоретическое русло. 

Таким образом, в демократическом обществе абсолютизировать 
принцип формальной сменяемости (после двух сроков — уходи) не 
следует. Дать шанс руководителю государства продлить полномочия 
можно при определенном качестве его деятельности, обозначенной 
в ряде вышеприведенных параметров.  

Конечно, при введении критерия полезности появится ряд при-
кладных проблем. Главная из них: как преодолеть негативное влия-
ние кратомана, стремящегося остаться у власти, несмотря на недее-
способность? 

Меры борьбы с кратоманией. Надо решить проблему: что де-
лать с действующим главой государства, который уже «заболел» дан-
ной болезнью? Можно ли прекратить (и если да, то как) деятельность 
кратомана до того, как он нанесет существенный вред обществу? Пред-
лагаем конкретные меры, направленные против кратомании.  

Во-первых, для противодействия возрастной кратомании необхо-
димо законодательное ограничение допущения политика к выборам 
на высший государственный пост 75 годами6. Целесообразность та-
кой меры определяется тем, что по окончании срока его пребывания 
на данном посту физические силы и интеллектуальные способности 
с высокой долей вероятности окажутся ниже, чем на стартовых пози-
циях. Польза от деятельности такого главы страны будет неизбежно 

__________ 
6При сохранении общей продолжительности жизни (по данным ВОЗ на 2016 г., 

самый высокий показатель имела Япония — 84,2 года). В случае ее увеличения 
данный срок можно пересмотреть.  
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снижаться. Государство обрекает себя на уменьшение уровня управ-
ляемости. Более того, в настоящее время после 80 лет риск превра-
щения главы государства в кратомана становится бо́льшим, чем 
в предшествующий период. Напротив, выведенный за рамки актив-
ной деятельности после указанного срока бывший руководитель гос-
ударства избежит ряда потенциальных возрастных стрессовых нагру-
зок, а также связанных с ними проблем со здоровьем. Значит, после 
отставки он сможет прожить немало плодотворных лет. С точки зре-
ния общества, страна пойдет по пути реформ, а не станет намеренно 
избегать их из-за отсутствия сил и здоровья у ее главы. Окружение ру-
ководителя государства не будет перегружено подобными ему 
по возрасту людьми, что ухудшает уровень управляемости социальной 
системы. (В 1985 г. главе правительства СССР Н.А. Тихонову испол-
нилось 80 лет, а министру иностранных дел А.А. Громыко — 76.) 

Во-вторых, для профилактики возрастной кратомании предусмот-
рен механизм амортизации отставки. Уходить с поста главе страны 
тяжело еще потому, что на пенсии его ждет неизвестность. Боясь нега-
тивных последствий, он начинает держаться за свою должность 
«мертвой хваткой». Даже если экс-лидеры получают законодательный 
иммунитет от судебного преследования за период управления страной, 
для полноценной жизни многим из них этого мало. Конечно, можно 
писать мемуары (У. Черчилль, Ш. де Голль и др.), возглавить благо-
творительную организацию, стать членом неправительственных орга-
низаций (бывший президент СССР М.С. Горбачев является почетным 
членом Римского клуба), читать лекции в престижных отечественных 
и иностранных вузах. Однако такое положение после прежних высот 
покажется экс-главам государств недостаточным. Они становятся не-
нужными обществу как управленцы высшего класса. Кроме того, от-
сутствует возможность передать опыт руководящей деятельности на 
данном посту. И по этой причине покидать кресло первого человека 
страны тоже не хочется. Один из путей преодоления подобной невос-
требованности — создание клуба экс-президентов (если в стране это 
высшая должность). Такой опыт прямо применяется в США, когда 
действующий президент периодически собирает для обмена мнения-
ми некоторых предшественников. Иногда бывших глав государств 
используют в миротворческих целях, о чем свидетельствует опыт 
Л.М. Кравчука на Украине (с 2020 г. руководившего от своей страны 
Контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе). 
По мнению авторов статьи, глава государства более спокойно отреа-
гирует на свою отставку, если будет знать, что станет «наставником» 
для будущего руководителя страны. В перспективе институт бывших 
руководителей государств (преодолевающий опасность кратомании) 
может быть создан в России. Таким образом, авторы предлагают:  
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1) назвать данную структуру «президент-консультант»;  
2) сделать ее официальным совещательным органом с опреде-

ленным регламентом работы;  
3) распространить в перспективе ее действие на демократические 

государства.  
Конечно, это не универсальное средство «лечения» кратомании, 

но одно из возможных.   
В-третьих, для противодействия физиопатической кратомании 

авторы предлагают повысить роль медицины в оценке здоровья глав 
государств. Так, независимая от государственных структур медицин-
ская комиссия могла бы выполнять важные социальные функции. 
Например, гласно рекомендовать ограниченно дееспособным крато-
манам (таким как Ж. Помпиду или Р. Мугабе) подать в отставку. Более 
того, целесообразно проводить медицинское освидетельствование глав 
государств не реже одного раза в год (в США оно проходит начиная 
с президента Р. Никсона). Эта социально-медицинская профилактиче-
ская мера даст возможность сместить с поста главы государства лиц 
с неизлечимыми и хроническими заболеваниями, возрастными психи-
ческими отклонениями. Вместе с тем надо отметить, что добиться 
в современных условиях полностью объективного медицинского об-
следования руководителя государства будет сложно, но возможно. Это 
для многих стран, включая РФ, задача на перспективу.  

В-четвертых, для борьбы с проявлениями индивидуально-кол-
легиальной кратомании авторы предлагают использовать независимые 
от государства экспертные структуры (состоящие из ученых и обще-
ственных деятелей), которые по ряду параметров (экономических, по-
литических, социальных и т. д.) определяли бы степень успешности 
подходящего к концу срока правления руководителя страны [20]. 
При этом целесообразно сравнение результатов деятельности главы 
государства в начале и на завершающем этапе правления. По-
прежнему важной проблемой на пути к объективному анализу высту-
пает преодоление политической ангажированности (пристрастности) 
экспертов, оценивающих деятельность руководителя государства 
(особенно еще находящегося у власти, имеющего «административ-
ный ресурс»).  

В системном плане некоторые из данных мер характеризуются 
взаимосвязанностью. Так, в конце каждого срока пребывания руко-
водителя государства у власти главную роль играют экспертные 
структуры. Ежегодно действуют независимые медицинские комис-
сии. Вместе они позволяют осуществлять перманентный мониторинг 
ситуации, препятствуют развитию кратомании.    

На основании полученных результатов исследования можно сде-
лать следующие выводы.  
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1. Выявлена сущность кратомании, которая состоит в наличии 
у конкретной личности желания и возможности получить власть, 
удерживать ее за собой бесконечно долго, несмотря на свой возраст, 
здоровье, с опорой на группу высших бюрократов, считающих дан-
ного человека «незаменимым». Кратомания формирует личность, для 
которой власть из средства решения управленческих задач становит-
ся способом «наслаждаться чувством престижа…» [21, с. 646], по-
клонением, лестью со стороны приближенных и народа.  

2. Рассмотрена персональная кратомания, выделены ее универ-
сальные признаки (критерии).  

3. Выявлены три вида персональной кратомании: возрастная, 
физиопатическая, индивидуально-коллегиальная.  

4. Установлены конкретные (эмпирически фиксируемые) и об-
щие (определяемые на уровне теории) «симптомы» (формы проявле-
ния) каждого вида кратомании. 

5. В ходе анализа кратомании установлено, что она обусловли-
вает субъектное и субъект-объектное противоречия.  

6. Дана негативная оценка тенденций, порождаемых персональ-
ной кратоманией в обществе: наносит государствам экономический, 
политический, моральный ущерб, приводит к расстройству систему 
социального управления, понижает степень доверия населения стра-
ны к главе государства. 

7. Определены направления профилактики персональной кра-
томании. Кроме уже известных (остракизм, принцип формальной 
сменяемости, народные волнения и военные перевороты, приводя-
щие к замене лидера, референдум с вопросом о доверии президенту; 
естественная смерть носителя верховной власти) авторы предлагают 
следующие: 

• законодательное недопущение к выборам лиц старше 75 лет;  
• создание должности «президент-консультант»;  
• независимый ежегодный медицинский контроль за состоянием 

здоровья руководителя государства, гласность результатов обследо-
вания;  

• механизм независимой от госструктур экспертной оценки дея-
тельности главы государства в начале и в конце срока правления.  

8. Предложены направления дальнейшего исследования крато-
мании: 

• выделенные виды персональной кратомании для удобства изу-
чения абстрагированы друг от друга. В реальности возрастная, фи-
зиопатическая, индивидуально-коллегиальная кратомания, их «симп-
томы» тесно переплетаются.  Поэтому надо выявить связи данных 
видов кратомании между собой;  

• персональная кратомания порождает объект-субъектное проти-
воречие между обществом (для широких слоев которого данный глава 
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государства становится неприемлемым) и стремящейся оставаться 
у руля верховной власти личности;  

• в дальнейшем исследователям целесообразно сосредоточиться 
на выявлении единиц измерений долгосрочных последствий ущерба, 
наносимого обществу деятельностью кратомана, а в отдаленной пер-
спективе — приведении их в систему;  

• борьба с кратоманией предполагает не надежду на «добрую» 
волю главы государства, а создание социальных институтов, отстра-
няющих кратомана от власти. Некоторые уже существуют, другие — 
начинают формироваться на практике, третьи — только предложены 
авторами работы, но их количество надо расширять, продолжать си-
стематизировать средствами науки и социальной философии;   

• для допущения к выборам руководителя государства сверх 
установленного законом срока предложен критерий полезности в 
оценке его деятельности, выделены составляющие его параметры. 
Однако здесь возможны иные основания, которые тоже надо выяв-
лять и учитывать.  

9. Изучение кратомании носит междисциплинарный характер. 
Здесь могут быть полезны опыт и методология синергетики, систем-
ного подхода [22, 23], исследования глобальных проблем [24].  
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The paper summarizes the existing definitions of cratomania and gives a new definition 
of this phenomenon as an individual-social one. Within the research, we analyzed per-
sonal cratomania in detail describing its types and specific forms of manifestation, identi-
fied three types of personal cratomania — age-related, physiopathic, individual-collegial, 
and outlined their specific characteristics, features, symptoms. Furthermore, we revealed 
the contradictions inherent in cratomania — subjective and subject-object and analyzed 
measures to deal with cratomania. As a result, we proposed utility as a criterion for the 
extension of the leader's staying in power. Thanks to this criterion, it is possible to distin-
guish between a cratomaniac and a politician who ensures a positive development for the 
country. We found that cratomania presupposes a certain game both on the part of the 
head of the country and society. Finally, we pointed out the need to identify new types of 
personal cratomania and emphasized the prospects of studying personal cratomania as 
an individual-social disease. 
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