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том, соответствуют ли в полной мере данным параметрам медийная реа-
лия в Беларуси, к сожалению, пока нельзя ответить утвердительно. А 
значит, об эффективности белорусских СМИ как инструментов публич-
ной дипломатии, направленной на защиту внешнеполитических интере-
сов страны, говорить пока преждевременно. 
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АРХЕТИП ТРИКСТЕРА КАК ТЕНЕВАЯ СТОРОНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ 

У. А. Степановская 

Термин трикстер (с англ. trickster – 'обманщик', 'ловкач') введен в на-
учный обиход американским антропологом Полом Радиным. Персонаж 
мифологии практически всех народов мира нашел отражение в фолькло-
ре, а после – в художественной литературе и театре. Каждый человек 
может быть носителем качеств трикстера, именно поэтому изучение это-
го образа кажется нам актуальным. 

Трикстером может быть божество, дух, человек или антропоморфное 
животное, которое нарушает установления богов или законы природы. 
Леви Хайд назвал его «пересекающим границу»: «Трикстер рушит гра-
ницы между истинным и ложным, духовным и светским, чистым и гряз-
ным, мужским и женским, молодым и старым, живым и мертвым». Он 
может быть гонцом, передатчиком из одного мира в другой. Но он же и 
создает границы. Свои действия трикстер совершает злонамеренно, до-
биваясь при этом, пусть и неосознанно, позитивного эффекта. Отсутст-
вие физической силы он часто заменяет хитростью. 

Этот «божественный шутник» неоднократно становился объектом изу-
чения учеными-психиатрами. К.Г. Юнг считает его «психологемой», чрез-
вычайно древней архетипической психологической структурой. Трик-
стер – это коллективный образ тени, совокупность всех низших черт ха-
рактера в людях. Он удерживает более ранний низкий интеллектуальный 
и моральный уровень перед глазами более развитого индивида для того, 
чтобы тот помнил, свое «темное прошлое» [2]. Свою теорию ученый ос-
новывает на цикле о Трикстере индейцев виннебаго, где этот герой и не-
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человек, и сверхчеловек, и животное, и божественное существо, главный 
и наиболее пугающий признак которого – его бессознательное. 

Ярким примером трикстера в персидской мифологии является Ахри-
ман – противник Ормазда – создателя идеального мира. В священных тек-
стах зороастризма Меног-и-Храт и Бундахишн мы находим подтвержде-
ния, что Ахриман соответствует признакам трикстера: бессознательность: 
«Злой дух из-за невежества не знал о существовании Ормазда»; [3] глу-
пость: «Тогда Злой дух, ненаблюдательный и неумный, одобрил такое со-
глашение», нарушение существующих запретов и создание собственных 
границ: «Ахриман встал на одну треть (высоты неба) и обрушился с него 
на землю, подобно змее. Он отправился к воде, что была собрана под зем-
лей, потом он просверлил центр земли и вошел (в него). Небесные (боже-
ства) сражались на земле со Злым духом и верными ему дэвами, разгроми-
ли их и швырнули в ад. Ад (находится) в центре земли, там, где Злой дух 
просверлил землю и свалился в нее» [3]. Деяния Ахримана стали причиной 
возникновения гор, распространения растений, появления дерева всех се-
мян Гокирн и др. 

Проекция качеств Ахримана на уровень человека, а именно царей и 
героев древности, например: Йиму – первого (четвертого) царя, Фериду-
на и Кавуса (продолжателей его династии) – осуществляется следующим 
образом: глупость: «А Йима, Феридун, Кавус и другие правители не 
пришли к вере, и это (произошло) еще и потому, что они не были благо-
дарны своему богу из-за того, что у них было мало разума» (Меног-и-
Храт) [3]; нарушение запретов и, одновременно, творение: «О природе 
обезьяны и медведя он говорит, что Йима, когда от него ушел фарр, из 
страха перед дэвами взял у них (себе) жену, а Йимак, которая была (его) 
сестрой, дал в жены дэву. И от них произошли обезьяна, хвостатый мед-
ведь и другие безобразные виды» (Бундахишн) [3]. 

На территории Ирана были найдены статуэтки 3 тыс. до н. э. – чело-
веческие фигурки с рогами на голове (символизируют сверхъестествен-
ную силу, божество, силу души или жизненный принцип, возникающий 
из головы), на ногах ботинки как у жителей горных племен, а за спиной 
мертвая птица (вторичный демиург, единение духа и материи). Фигура 
является олицетворением медиатора между мирами. Удивительно, как 
эти изображения похожи на современное воплощение Трикстера в на-
родном театре – Петрушку. Но особенно удивляет сходство с ацтекским 
богом Тескатлипокой – «богом-птицезмеем» с сильным негативным на-
чалом. Его оппозиция – Кетцалькоатль. Когда ацтеки переняли культуру 
тольтеков, Тескатлипока и Кетцалькоатль стали равными друг другу со-
перниками; Кетцалькоатля также звали Белым Тескатлипокой в проти-
воположность Чёрному Тескатлипоке. Вместе они создали мир. 
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На первый взгляд отрицательный герой играет положительную роль. 
Это та самая часть, которая необходима миру для сбалансирования «миро-
вого блага», то, что позволяет положительному богу, собственно, и быть та-
ковым, а также развиваться и создавать новые творения. «Все, что возника-
ет, обретя существование, должно уравновешиваться противоположно-
стью» – считает создатель трансперсональной психологии С. Гроф [4]. 
Трикстер-тень – это неотторжимая часть мироздания, его нельзя оценивать 
по шкале «хорошо-плохо», но необходимо принять как данность, что го-
раздо сложнее сделать в отношении человеческой пси-хики. «По мере уг-
лубления процесса самоисследования мы можем обнаружить в себе преж-
де не осознанные и в высшей степени сомнительные эмоции и импульсы, 
т. е. темные и разрушительные аспекты бессознательного нашей психики» 
(С. Гроф) [4]. В качестве самого простого способа борьбы с тенью челове-
чество использует смех, например, воплощая образ трикстера в комиче-
ских театральных персонажах всего мира, таких как Пульчинелла, Виду-
шака, Петрушка, Карагез и др. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ: ЗНАЧЕНИЕ, 
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЛИЦ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

В. Л. Федорова  

Для создания полноценного пространства свободы, безопасности и 
правосудия в рамках Европейского союза было необходимо отменить 
экстрадицию и ввести новую, упрощенную систему передачи осужден-
ных или подозреваемых для исполнения приговора или для уголовного 
преследования. Для этой цели было принято Рамочное Решение Совета 
от 13 июня 2002 г. о европейском ордере на арест и процедурах переда-
чи лиц между государствами-членамих [1], в соответствии с которым 
Европейский ордер на арест (далее – ЕОА) – это выданное государст-
вом-членом судебное решение в целях задержания и передачи другим 


