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Даниель Андрес Бирчнер 

 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПСИХИАТРИИ НА 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ АРГЕНТИНЫ В 20 ВЕКЕ 

 

РЕЗЮМЕ 

Взаимоотношения психиатрии и юриспруденции зародились в Европе в середине 

1800-х годов, достигнув научных рамок почти в конце того же столетия. Такая 

концепция зародилась в Аргентине от криминологов и врачей, которые понимали 

важность психиатрии как регулятора социальных процессов, происходящих в 

мире с наступлением промышленной революции и позитивизма. Позитивизм внес 

органическую техническую перспективу в трактовку в общество как великого 

организма, где регулирующие агенты определили теоретические инструменты и 

поддерживались правовой системой, все более трансформирующейся благодаря 

вкладу конкретных наук. Массовая иммиграция в Аргентину, в конце 19-го и 

начале 20-го века, также включала импорт революционных политических идей, 

которые были против государственной политики, что сделало необходимым 

иметь научно-правовой и социальный порядок, который изолировал эти 

политические идеи, которые могут разрушить хрупкую политическую и 

социальную сплоченность, достигнутую после многих лет войны. Психиатрия, 

служащая интересам и ценностям государства, способствовала изучению 

человеческого поведения, теперь поняла важность этого в производительности 

производства и качестве личности, составляющей среды, идеологически 

определяемой всегда произвольным дискурсом социальной сплоченности, 

Изменения в понятиях ответственности, преступности, преступности и гигиены 

определяют путь этой работы. 

 

Влияние миграционных процессов и психиатрии на социальное поведение 

населения Аргентины в 20 веке. 

Миграционный процесс в Аргентине в конце XIX в. 

В середине девятнадцатого и началом двадцатого веков, после гражданской 

войны, которая длилась почти 60 лет, зарождающаяся аргентинская нация была 
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огромной территорией с очень небольшим населением. Таким образом, 

аргентинский политический класс того времени стал поддерживать план 

стимулирования европейской иммиграции. 

Этот политический класс видел в Европе эталон цивилизации и прогресса, считая, 

что коренное и креольское население, проживающее в Аргентине (аборигены, 

гаучо), являлись дикарями, низшей расой, неспособной к цивилизации. С того 

времени, многие интеллектуалы и политики надеялись, что с европейскими 

иммигрантами придут не только рабочие, но и педагоги, которые смогут 

превратить этих преступных людей в неотъемлемые элементы прогрессивного, 

упорядоченного и европейского общества. 

Первоначально мигранты происходили главным образом из классов, вытесненных 

излишком крестьянского труда в результате Второй промышленной революции и 

технического развития сельского хозяйства в северо-западном полушарии; 

существование экономических кризисов, таких как кризис 1875 года, позже стало 

основной движущей силой миграции 1. 

Реальность такова, что процесс оказался противоположным. Согласно модели 

агроэкспорта Аргентины, прибывшие иммигранты (в основном итальянцы и 

испанцы) были готовы работать на полях, на плодородных равнинах Аргентины, а 

интеллектуалы (те, от кого цивилизации ждалсиь) были расположены на севере 

континента, в промышленно развитых Соединенных Штатах Америки. Наряду с 

этими иммигрантами приехал что-то, что сильно напугает аргентинских 

политиков и врачей того времени: такие идеи, как анархизм, коммунизм, 

социализм (идеи, которые распространялись среди класса рабочих, приехавших в 

Аргентину). В то время в стране только что закончилась очень долгая 

гражданская война. Причиной этой войны стало обсуждение политико-

экономической модели страны, и поэтому политические идеи, против 

государства, могут поставить под угрозу хрупкое равновесие, которое было 

достигнуто после окончания войны.2 3. 

 

 

 

                                                           

1 Degano, J (2009) 
2 Vezzetti, H. (1985) 
3 Vezzetti, H. (1982) 
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Гомогенизация и нормативы: аргентинская школа. 

Чтобы противостоять угрозе революционных идей в Аргентине, стала 

задумываться идея государственного образования (поскольку до конца 1800 года 

в стране не было государственных школ). Фаустино Доминго Сармьенто, 

основатель аргентинского образования, поощрял идею гомогенизации этих людей 

различного происхождения, навязывая общий язык (испанский), национальный 

гимн, обязательную военную службу и преобладающую политическую 

идеологию, согласно модель развития страны. Это образование будет 

предназначено для устранения любых различий, как идиоматических, так и 

идеологических, с тем чтобы «обучить» аргентинского гражданина в 

соответствии с государственной моделью. Идея, в основном, заключалась в 

создании аргентинской национальной идентичности. И именно эта идентичность 

основывалась на общей социальной перспективе того, что считается 

цивилизованным и продуктивным 4. 

 

Идеологические рамки: позитивизм. 

Идеологическая и научная основа, на которой будут основаны эти процессы 

гомогенизации, - это в основном позитивизм Огюст Конта с его девизом «Орден и 

прогресс». Орден (порядок), согласно которому путь к продуктивному и 

современному обществу - это общественный порядок. Поэтому людей, 

принявших идеи против порядка, следует считать антисоциальными. 

Впоследствии антисоциальность в Аргентине стала особенностью психического 

заболевания. Нарушение общественного порядка было считало психическим 

заболеванием. В свою очередь, эта точка зрения была поддержана событиями в 

криминалистике и психической дегенерации. Авторы, такие как Морель, тоже 

криминальная антропология Чезаре Ломброзо, криминальный темперамент 

Энрико Ферра и другие 5 6. 

 

 

 

 

                                                           

4 Ramos Mejía, J. (1878) 
5 Ferrer, A. (1984) 
6 Ingenieros, J. (1920) 
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Психиатрия и модель ''alienista''  

(Alienista: это старый способ называть профессионалов, которые работали с 

психически больными.) 

Массовое прибытие иммигрантов принесло с собой серьезную проблему 

переполненности по двум причинам: считалось, что иммигранты отправятся 

заселять большие сельскохозяйственные пригороды на юг страны, но вместо 

этого иммигранты сосредоточились в городах. Это, наряду с бедностью, 

увеличило риск заболеваний и преступности. В ответ на это Гильермо Роусон 

(1821-1890), аргентинский врач и министр, начал строить «гигиенистскую» 

перспективу. Согласно этой точке зрения, общественная гигиена и экономика 

работают вместе: уборка является условием развития экономики, поскольку грязь 

способствует появлению болезней, что затрудняет производство. Эти заболевания 

могут быть как биологическими, так и социальными. В то время, согласно этой 

точке зрения, такие идеи, как анархизм, социализм или коммунизм, были 

социальными болезнями, которые возникают в бедности. Поэтому врач-гигиенист 

должен помочь бороться с грязью и тем самым препятствовать появлению 

биологических заболеваний и социальных заболеваний 7. 

Именно здесь аргентинская психиатрия оказала научную поддержку, чтобы 

классифицировать как «психически отчужденных» всех тех, кто своими 

революционными идеями пытается противостоять сложившемуся порядку, тех, 

кто пользуется бедностью людей, чтобы рассеять идеи, которые пытаются 

противостоять социальный порядок (социальный порядок, который был 

достигнут после страшной войны). С появлением в начале 1900-х годов 

конфликтного рабочего движения на месте, в результате реалий и идей, 

привнесенных иммиграцией и локальным экономическим кризисом, был принят 

Закон о месте жительства (1902), который без судебного вмешательства позволил 

государству «оставляет за собой право на прием» всех тех лиц, которых 

медицинско-правовая система считает пропагандистом социального расстройства. 

Таким образом, эта логика сегрегации включает умственную деградацию, 

народную иммиграцию, анархизм и революционные идеи как завязанную часть 

                                                           

7 Rawson, G. (1885) 
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психиатрических и криминологических отношений. Бунтарь, простой социальный 

бунтарь, это преступник 8 9. 

Медицинский психиатр-''alienista'' играет роль «инженера», который 

пытается реконструировать, очищать и адаптировать «человеческие части» 

системы таким образом, чтобы они работали в соответствии с планом страны, с 

целью экономического роста в которые, совесть о качестве рабочей силы, а также 

ее возможности подчинения, становятся проблемой государственной 

актуальности. 

Наложение позитивистской модели вместе с дегенеративной теорией формируют 

подход криминального акта из юридической медицины 10. 
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