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Я опасаюсь гораздо больше наших собственных
ошибок, чем вражеских замыслов

Фукидид

Политическая теория, подобно другим социальным наукам, переживает 
сегодня не самые простые времена. Стабильность, даже иллюзорная, похоже, 
осталась в прошлом, а теория, в отличие от прикладных наук, всегда предпо-
лагает некую дистанцию от происходящего, возможность взгляда со стороны 
в сравнении с прошлым… и взвешенных, а не конъюнктурных обоснований же-
лательного будущего. Изменение мирового порядка, на фоне хаоса, непредска-
зуемости и экспоненциального роста технических инноваций ставит под вопрос 
многие устоявшиеся концепты и мировоззренческие установки. Сегодняшний 
тренд — турбулентность и нелинейность, случайность и относительность про-
странства и времени, коэволюционность изменений, условность закономерно-
стей в развитии природы и общества. Иными словами, мы стали свидетелями 
наличия знаковых признаков прихода и утверждения «постнеклассической» 
картины мира, предсказанной еще в 1970-е гг. бельгийским физиком российско-
го происхождения Ильей Пригожиным и его последователями.
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Хаотизация мира обострилась, стабильность утрачивает свое значение, 
предсказуемость последствий принимаемых решений снизилась — иначе 
говоря, рассуждая в оптике «постнеклассического» мировоззрения, мы пе-
реживаем «точку бифуркации», знаменующую переход к новой системе ми-
роустройства. К этой «точке бифуркации» мир пришел вследствие целого 
ряда глобальных процессов, включающих военную эскалацию и обострение 
конфликтов самого разного уровня от «конфликтов низкой интенсивности» 
до полномасштабных войн, терроризма и кризисных процессов в мировой 
экономике (выразившихся в финансовой сфере, в переделе рынков, смене эко-
номических лидеров и изменении статусов и сферы влияния Центра по отно-
шению к периферии и, соответственно, наоборот); массового миграционного 
движения как чуть ли не «нового переселения народов»; обострения цен-
ностных, культурных и цивилизационных противоречий, с соответствую-
щим углублением ксенофобии, этнокультурных столкновений; идеологиза-
ции и догматизации либерализма, очевидного уклона в сторону фашизации; 
наконец, беспомощности управленческих структур многих, в том числе ряда 
наиболее развитых стран, в ситуации, столь очевидно проявившейся в ситуа-
ции пандемии коронавируса, не говоря уже об экологических проблемах. Все 
это происходит на фоне новой научной революции в виде цифровых техноло-
гий, роботизации, искусственного интеллекта, биогенетических разработок 
и управления сознанием людей. Разумеется, это создает новые технологиче-
ские возможности для развития, но одновременно многократно усиливает 
угрозы и риски.

Нелинейность развития, спонтанность и случайность событий, наконец, 
многополярность и множественность идей требуют нового типа мышления о по-
литике, как минимум признания того, что традиционные методы и схемы боль-
ше уже «не работают» в отличие от совсем недавнего прошлого. Политическая 
теория и политология, в целом приходится признать, оказались не готовы к та-
ким радикальным переменам, хотя все же удалось нащупать некоторые аспекты 
слома и проявления контуров нового мира.

Но это, так сказать, стратегический фон. Имеют место и более конкретные 
явления и проблемы, которые также оказывают мощнейшее влияние на осмыс-
ление политической сферы. Все более очевидно, что в условиях позднего ка-
питализма разрушается смысловая непрерывность жизненного мира. Многие 
веками складывавшиеся варианты осмысления социально-экономических и по-
литических процессов предстают устаревшими, потерявшими актуальность 
и значимость. Кроме того, идеологии, пусть и утратившие определенность 
«больших идеологий» прошлого, во все большей степени замещают политиче-
ские идеи как научные теории. Новая политическая мысль становится уделом 
чуть ли не избранных центров и университетов, и, как встарь, отдельных по-
литических мыслителей — а на практике в лучшем случае заменяется истори-
ей политических учений как изложения взглядов мыслителей прошлого, часто 
даже без малейшего намека на выяснение актуальности переосмысления и глу-
бокого понимания их идей.
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Знать основные имена и вехи, эволюцию политической мысли, очевидно, 
нужно, и без этого не обойтись образованному человеку. Так же как следует 
цитировать других авторов в своих статьях и книгах хотя бы для того, чтобы 
знать, чем и как занимаются коллеги. Но не утрачивается ли при этом ориги-
нальность и новизна? Не приходится ли, следуя рекомендациям рецензентов, 
сверять чуть ли не каждую мысль с утвержденными концепциями из учебни-
ков, сплошь и рядом вторичных? Неудивительно поэтому, что многие базовые 
политологические понятия, такие как «власть», «государство», «суверенитет», 
«религиозность», «гуманизм», «свобода», «справедливость» и чуть ли не все ос-
новные концепты, превращаются в устойчивые идеологемы.

Это своего рода «рваный либерализм» на фоне его тотальных претензий 
на то, чтобы рассматривать все другие теории и взгляды на правах не более чем 
подсистем присвоенных себе «общечеловеческих ценностей». Забывается тре-
бование английского теоретика Уильяма Гэлли о «сущностно оспариваемых 
концептах», без которых диалогичность науки становится в принципе невоз-
можной. Таким образом, бесконечные дискуссии, диалог, а не полемика (послед-
няя, что отмечал еще Мишель Фуко, не терпит несогласия, ибо предполагает 
вещание с позиции высшей истины и знания, а отнюдь не спор, без которого на-
ука уходит), связанные с разными ценностями и применяющими разные методы 
исследования и анализа, а также принципы критики закономерностей, являются 
самим способом существования политической теории с момента ее возникно-
вения. В этом же ее необходимость для познания постоянно изменяющегося 
жизненного мира.

Политическая теория не только стремится ответить на вопрос, почему нечто 
происходит в политике так, а не иначе, она по самой своей сути — нормативная 
дисциплина, а стало быть, чаще рассуждает на тему о том, как нечто должно 
происходить (ought to), какой должна быть поставленная цель и как ее достичь, 
нежели просто ограничивается описанием фактов и событий. Поэтому она всег-
да связана с политической философией (часто их даже отожествляют). Но она от-
нюдь не фантазия, не спекуляция, хотя нередко стимулирует появление утопий 
и мифов. Она раскрывает жизненно важные аспекты жизни и имеет решающе 
важные последствия для политической деятельности индивидов, групп, партий 
и, наконец, государств. Неразрывная связь теории с практикой всегда присут-
ствует и становится особенно заметной, когда мы сравниваем политическую 
теорию с другими политологическими дисциплинами, особенно эмпирически-
ми и описательными. Они могут казаться более «научными», однако им часто 
не хватает дистанцирования и абстракции политической теории.

Конечно, с неизбежностью встает вопрос, в самом ли деле многие принципы 
политической теории, сформулированные в давние и не очень времена, обла-
дают универсальной валидностью, или они были или остаются актуальными 
только для каких-то конкретных сообществ и в определенные исторические 
периоды. И это тоже сегодня одна из наиболее востребованных дискуссион-
ных тем. Необходимо вспомнить слова, высказанные в свое время известным 
германо-американским политическим мыслителем Лео Штраусом: «Без опыта 
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разнообразных политических институтов и убеждений в разных странах и в раз-
ные времена, вопрос о природе политических вещей и о наилучшем или самом 
справедливом политическом порядке никогда не были бы поставлены. А после 
того как они были поставлены, только историческое знание может помочь из-
бежать ошибки принять специфические черты политической жизни какого-то 
времени и какой-то страны за природу политических вещей» [Strauss 1949].

Академик В.С. Стёпин в своих трудах по философии науки обосновал необ-
ходимость рассмотрения научного знания как сложной исторически развиваю-
щейся системы, особого типа системной организации, предполагающей появ-
ление новых и трансформацию имеющихся уровней и подсистем, и обретение 
более сложной и разнообразной целостности, и, как следствие, изменение тео-
рий, методов, ценностных установок, иначе говоря, смены типов научной раци-
ональности, от механистического, классического к неклассическому и, наконец, 
до постнеклассического [Степин 2000]. А это также предполагает осмысление 
проблемы оснований науки, в частности научных картин мира и их взаимодей-
ствия с теоретическими моделями и подходами, а также идеалами и нормами 
науки.

Это один из основных аспектов великой культурной трансформации наше-
го времени, для которого характерно объединение в единое целое принципов 
универсального эволюционизма и системного подходов. Эти принципы, отнюдь 
не отвергая специфику каждой дисциплины, выступают в качестве инвариан-
та различных онтологий. П.А. Цыганков подчеркивал, например, что «картина 
международных отношений становится более комплексной, обширной и «мно-
гослойной», сочетая элементы классических межгосударственных взаимодей-
ствий со всепроникающей взаимозависимостью» [Цыганков 2013].

Сущность происходящей в наши дни научной революции состоит в том, что 
современная наука отвергает детерминизм и настаивает, что креативность про-
является на любом уровне, нестабильность и неопределенность предстают как 
существенный элемент.

Развитие в том или ином направлении нередко происходит под влиянием 
вроде бы незначительного, сплошь и рядом случайного фактора. А коль скоро 
все в мире глубоко взаимосвязано, «конец определенности» означает, что бу-
дущее открыто. Сегодня уже выявлено множество сценариев перехода к хаосу 
через каскад бифуркаций, перемежаемость, квазипериодические режимы, исто-
рические реконструкции, цикличность и самые разные теоретические схемы 
«скачков вперед» и разворотов вспять, но проектов выхода из этого хаоса пока 
еще крайне мало или они нередко декоративны. Более того смысл самого по-
нятия «политическое» — одна из важнейших проблем политической теории, 
поскольку даже в самом широком значении касается всех практик и институтов, 
которые так или иначе связаны с политической властью.

Не стоит удивляться, что с такими трудностями (если это все же происхо-
дит) сталкивается формирование даже внутренне непротиворечивого образа 
Современности в целом. Сложность задач, которые встают перед политически-
ми теоретиками, усугубляется также и тем, что политическая мысль открыта 
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как для традиционных теорий (говоря словами Нильса Бора, предшествую-
щие научные идеи никуда не уходят, а продолжают сохраняться в применении 
к частным случаям), так и требований междисциплинарности, что предполагает 
«постнеклассическая» рациональность.

Иначе говоря, перед политической теорией встают задачи такого масштаба, 
которого, возможно, еще никогда не было. И их шаг за шагом придется осмыс-
ливать и решать, иначе нам не выбраться из сегодняшнего общемирового хаоса 
с его рисками и угрозами для самого бытия человека.

Кафедра политической теории МГИМО была учреждена в 1999 г. и никогда 
не меняла своего названия, несмотря на модные веяния и разнообразные пред-
ложения, вплоть до самых экзотических. Мы постоянно убеждаемся в том, что 
это было правильное решение. Хотя студентам младших курсов чаще всего хо-
чется заняться чем-то прикладным, практическим, уже в магистратуре мы на-
блюдаем большой конкурс, не говоря уже о потоке аспирантов и особенно док-
торантов. С возрастом и опытом абитуриенты начинают понимать, что именно 
знание и понимание теории дает им в карьере немалые преимущества облада-
ния целым рядом навыков и знаний, которые просто при наблюдении за теку-
щей политикой получить невозможно. Познание политики, будь то внутренней 
или внешней, без теоретической базы крайне затруднительно и почти всегда 
содержит риск поверхностности и ошибочности суждений.

Коллеги по кафедре политической теории, а также некоторые ученые, тесно 
взаимодействующие с кафедрой, представили в номере статьи на разные темы, 
использовали разную методологию, поставили отнюдь не равнозначные вопро-
сы. Но эти статьи дают представление том, по какому пути мы идем и, хотя 
бы в силу этого, могут показаться интересными теоретикам из других универ-
ситетов и центров. На что, разумеется, мы очень надеемся.

Открывает номер раздел, озаглавленный «Мир политического», в котором 
собрано многообразие сюжетов современной политической науки, в частности  
статья Г.Т. Сардаряна (МГИМО МИД России), в которой он прослеживает дина-
мику онтологических оснований республики в политической мысли античных 
философов, средневековых мыслителей и современных представителей запад-
ной политической теории. Изучая развитие политико-философской концепции 
республики как общего дела в условиях трансформации ценностной системы 
западного общества, автор заключает, что эпоха модерна привела к лишению 
республики целеполагания.

Теоретико-философский блок продолжает статья Н. Пригорян (РУДН им. 
Патриса Лумумбы), которая в широком политико-философском обзоре поня-
тия политического следует за мыслями К. Шмитта, Х. Арендт, Ю. Хабермаса 
и Дж. Ролза, рассматривает политическое как пространство концептуальных 
противоречий и теоретических дебатов. В их трактовках политическое предста-
ет как экзистенциальное противостояние, как деятельность, реализующая чело-
веческую свободу, и как пространство рационального консенсуса.

Т.А. Алексеева и Ж.А. Верховская (МГИМО МИД России) обращают чи-
тателя к теории, которая в значительной степени обобщает почти все статьи 
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этого номера, — конструктивизму. В центре их внимания роль новых методо-
логических тенденций в конструктивизме «третьего поколения». Задача фор-
мирования сообщества, конструирования идентичности предполагает плюра-
лизм подходов и признание разных точек зрения и одновременно «очищение» 
информационного пространства от множества фреймов. Фрейм-анализу по-
священа и работа К.В. Жигадло (НИУ ВШЭ), который рассматривает фрейми-
рование как аналитический инструмент для изучения процессов, связанных 
с гражданским активизмом представителей социальных движений. Фреймы, 
нарративы и сторителлинг оказываются в его интерпретации важной частью 
гражданской активности.

Е.Ю. Мелешкина (ИНИОН РАН) и И.А. Помигуев (ИНИОН РАН, НИУ ВШЭ, 
Финансовый университет) в своем эмпирически фундированном исследовании 
не только задаются вопросами о политическом развитии Черногории в контек-
сте исторического наследия Югославии, но и обращаются к проблеме социаль-
ных и этнополитических размежеваний, их влияния на электоральные процессы 
в стране и судьбу демократии.

Блок проблем, связанных с цифровизацией политики, без осмысления 
которых сегодня не может обойтись политическая наука, включает статьи 
В.А. Лаптева (ИГП РАН, МГЮА) об искусственном интеллекте в системе пра-
вовых инструментов стабилизации политических режимов мировых держав 
и их технологических стратегиях, сравнительный анализ которых представляет 
особый интерес, а также А.Б. Ромашкиной и Д.А. Киричук (РУДН им. Патриса 
Лумумбы), которые изучают политическую субъектность цифровых актантов 
и проблемы цифрового суверенитета.

Политико-экономическая тематика представлена в номере стаями уче-
ных МГИМО МИД России Б.И. Ананьева о новых трактовках феномена госу-
дарственно-частного партнерства и Н.А. Склярова о влиянии групп интересов 
на внешнеполитический курс США при Д. Трампе.

Второй тематический раздел номера посвящен актуальному анализу отрас-
левых политик. Этот раздел открывает статья группы ученых МГИМО МИД 
России И.Д. Лошкарёва, А.О. Беляковой и Т.С. Саакяна о диаспоральной поли-
тике Индии с акцентом на диаспору как негосударственного актора мировой 
политики. Опираясь на институциональный анализ, авторы прослеживают раз-
витие диаспоральной политики Индии, переходящей от традиционных практик 
«дистанционного национализма» к экономическому национализму.

С.В. Соловьев (МГИМО МИД России) обсуждает сложности сотрудничества 
в космическом пространстве, проводит анализ перспектив для формирования 
режима мирного развития космической дипломатии, а также оценивает веро-
ятность различных сценариев: установления военной гегемонии на фоне мили-
таризации космического пространства и возможности приватизации космоса.

О.В. Бахлова, И.В. Бахлов и Е.Г. Уляшкина (Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва) изучают политику патриотического воспита-
ния в рамках Союзного государства Беларуси и России и ратуют за ее институ-
циональное воплощение на принципиально новом качественном уровне.
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Завершает раздел и номер статья О.Б. Януш (Казанский государственный 
энергетический университет) о языковых ресурсах гуманитарной полити-
ки Российской Федерации за рубежом. Автор представляет известную на всю 
Россию школу изучения языковой политики, работающую многие годы 
в Казани.
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Эсхатология постхристианской республики

Г.Т. Сардарян  
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Российская Федерация
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Аннотация. Автор анализирует развитие политико-философской концепции респу-
блики как общего дела в условиях трансформации ценностной системы западного 
общества. Основной проблемой исследования являются причины, по которым суще-
ствование республики в условиях современных идейно-теоретических основ общества 
индивидуального потребления сталкивается с невозможностью достижения общего 
блага как целеполагания общего дела. Исследование прослеживает онтологию респу-
блики в политической мысли античных философов, средневековых мыслителей и со-
временных представителей западной политической теории. Центральную роль в дан-
ном смысле играет христианство, которое долгие столетия являло собой системное 
представление о сущности общего блага. В условиях же современного западного об-
щества оно перестало быть трансцендентной системой ценностей, уступив место реля-
тивистским концепциям, неспособным выступать в роли фундамента для обществен-
ного согласия. Автор приходит к заключению, что эпоха модерна привела к лишению 
республики целеполагания, заменив коллективную сущность общества индивидуаль-
ным эгоизмом гражданина, в то время как постмодерн, отвергая любую форму коллек-
тивной самоидентификации человека, лишает его уже возможности выступать в роли 
гражданина.

Ключевые слова: республиканизм, христианство, общее благо, политическая культура
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Eschatology of the post-Christian Republic
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Abstract. The author analyzes the development of the political and philosophical concept of republic 
as a common cause in the conditions of transformation of the value system of Western society. 
The main problem of the research is the reason why the existence of the republic in the conditions 
of modern ideological and theoretical foundations of the society of individual consumerism 
faces the impossibility of achieving the common good as the goal-setting of a common cause. 
The study traces the ontology of the republic in the political thought of ancient philosophers, 
medieval thinkers and modern representatives of Western political theory. The central role, in this 
sense, is played by Christianity, which for many centuries has been a systematic representation 
of the essence of the common good. In the conditions of modern Western society, it has ceased 
to be a transcendent system of values, giving way to relativistic concepts that are unable to act 
as a foundation for social harmony. The author comes to the conclusion that the modern era has 
led to the deprivation of the republic of goal-setting, replacing the collective essence of society 
with the individual egoism of a citizen, while postmodernism, rejecting any form of collective 
self-identification of a person, deprives him of the opportunity to act as a citizen.

Keywords: republicanism, Christianity, common good, political culture
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Введение

Тематика политической культуры и ее влияния на политические процессы 
и институты подробно отражена в работах Т.А. Алексеевой [Алексеева 2012; 
Алексеева 2016], в которых осуществлен ретроспективный анализ полити-
ко-философской мысли, направленной на изучение культуры как важнейшей 
части сферы политического. Важнейший вклад в изучение культурных основ 
цивилизации внесла М.М. Мчедлова [Мчедлова 1999]. Анализу краха политики 
мультикультурализма современной Европы посвящены работы М.И. Рыхтика 
[Рыхтик 2012].

Вопросы взаимодействия религиозно-ценностного и социально-политиче-
ского факторов при переходе от предмодерна к эпохе модерна рассматривались 
в трудах А.Г. Глинчиковой [Глинчикова 2017]. Нельзя не отметить и значимости 
фундаментальных трудов Э. Дюркгейма, обратившего внимание на духовные 
факторы в формировании социума и его культуры [Durkheim 2001].

Рассмотрением неореспубликанизма в срезе его соотношения с концеп-
цией «правительственности» М. Фуко занималась М.Д. Марей [Марей 2017]. 
Важнейший вклад в отечественные исследования республиканизма внесли ра-
боты О.В. Хархордина [Хархордин 2009], в которых дается системное рассмо-
трение данного идейно-теоретического течения. Систематизации неореспубли-
канизма и предшествующих ему идейно-теоретических концепций посвящены 
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работы К. Скиннера [Скиннер 2006], развитием концепции и ее дополнением 
был занят М. Петтит [Петтит 2016].

Изучение фундаментальных теоретических государствоведческих дисци-
плин, как правило, начинается с того, чтобы определить содержание понятия 
формы государства. Два из трех традиционно относимых к ней института — по-
литический режим и политико-территориальное устройство столетиями вызы-
вают споры состоявшихся ученых и рвение молодых исследователей. Как быть 
с многообразием демократий и способен ли весь мир уместиться в искусствен-
ные альтернативы авторитаризма и тоталитаризма? Как вписать в классифи-
кацию унитарного государства большую часть европейских стран, где регио-
ны обладают большей самостоятельностью, чем во многих федерациях? Более 
устойчивой и подкрепленной конкретными критериями обычно представляется 
третья составляющая — форма правления. Отличить республику от монархии, 
парламентскую республику от президентской и смешанной должен суметь каж-
дый, даже не самый старательный студент первого курса.

Однако 140 республик современного мира отличаются друг от друга и уве-
личивают онтологический разрыв с темпами, которые позволяют усомниться 
в эпистемологической определенности этой формы организации государствен-
ной власти. В одних республиках редко какое правительство способно удер-
жаться у власти дольше календарного года, в то время как в других власть пе-
редается уже третьему поколению представителей одной и той же семьи. Для 
одних республик политический кризис давно стал формой бытия, в то время 
как для других большая часть характерных для этой формы правления фун-
даментальных процедур обретает характер символического ритуала. Будучи 
изобретением сугубо западной политической мысли и плодом ее 2000-летней 
трансформации, республика сталкивается с одним из самых больших вызовов 
в собственной истории, способным нанести ей историческое поражение.

Исследователи, традиционно, увлеченно рассматривают, критикуют, выде-
ляют и предают забвению механизмы и институты республиканского правле-
ния. Именно иллюзорная детерминированность республики как набора проце-
дур и институтов уводит внимание от ее онтологии, в основе которой лежат 
не механизмы, а аксиология, определяющая целеполагание, которому должно 
служить государство.

В этой связи ключевая проблема современной республики заключается 
не в том, как нормативно обеспечить функционирование формальных институ-
тов, а почему ценностная парадигма индивидуализма, а в дальнейшем и постмо-
дернистского распада личности способна привести к упадку ее идейно-теорети-
ческих основ и скорой гибели как действенной политической модели.

С этой целью необходимо понять — почему античная и средневековая ре-
спублики представляли собой вполне дееспособные государственные образова-
ния, в то время как современная модель республиканизма после Второй мировой 
войны постепенно вступила в фазу политико-философского кризиса, имеющего 
системные причины и ведущего к закату общего дела. Это определяет импера-
тив исследования причинно-следственных связей трансформации ценностных 
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ориентиров западного общества и лишения современной модели республики 
ценностного фундамента существования.

Античная аксиология республики

Исследование аксиологии республики было бы оправданно начать с ее целе-
полагания. Многие исследователи утилитарно ищут в исторических аналогиях ра-
циональные причинно-следственные связи, приводя экономические [Ruffin 2008], 
классовые [Isaac 1990], политико-технологические [Kellow, Nеven 2016] мотива-
ции процессов, окидывая научным взором события, охватывающие несколько 
тысячелетий человеческой истории. В определенных случаях это представляется 
оправданным, в иных — схоже в своей бессмысленности с оценками историче-
ских деятелей с точки зрения их соответствия нормам современной этики.

Принято полагать, что в Древнем Риме республика должна была, в пер-
вую очередь, решить те проблемы, которые сложились в период монархии 
[Showerman 1925] — классовое расслоение и этническое неприятие этрусских 
царей, удерживавших власть с начала правления Луция Тарквиния Приска 
с 616 г. до н.э., что являло собой сильный раздражитель для аристократии. 
Вполне вероятно, что подобная точка зрения имеет право на существование 
и оправдана с точки зрения современных представлений о политическом про-
цессе. Однако важнее понять не то, как подобные процессы воспринимаются 
современной политической наукой и какие задачи они могли бы решить, исхо-
дя из современной эпистемологии, а почему они имели место с точки зрения 
современников и каким ценностным содержанием обладали с точки зрения 
этики своей эпохи.

Известно, что за падением царской власти стоял миф об аморальности сына 
Тарквиния — Секста, подвергшего насилию добродетельную Лукрецию, чье 
бездыханное тело принесли на площадь члены ее семьи и подняли восстание, 
требуя изгнания царя и установления республиканской власти. Естественно, 
смена политической модели государства не могла быть вызвана надругатель-
ством представителя царской семьи, особенно в Риме, где это событие никак 
не могло быть первым в подобном ряду. Однако важно, что история царства 
дошла до нас из источников периода республики, а все последующие поко-
ления римлян в своем осознании онтологии республики исходили именно 
из этой мифологии, в которой республика противопоставлялась монархии 
не по причине большей рациональности, эффективности, экономической целе-
сообразности, а исключительно исходя из этических категорий добродетели. 
Республика не должна была решать проблемы «как», а была нацелена на до-
стижение «во имя чего». Смысл республики — в добродетельности, которая 
представляет собой сугубо этическую категорию и опирается на ценностную 
парадигму своего периода.

Возможно, не случайно, что первые две крупные философские работы Марка 
Туллия Цицерона посвящены политической философии, учитывая кризис, 
с которым столкнулась республиканская система правления в его период. «De 
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Re Publica» и «De Legibus» [Цицерон 2022] бросают вызов идее «Республики» 
Платона о том, что политическая философия должна развиваться изолированно 
от рассмотрения реальных политических структур и обществ, которую Цицерон 
считал утопичной.

Как известно, философ-стоик Панаэций вместе с греческим историком 
Полибием упоминаются в основной части диалога, обсуждая политические во-
просы с одним из главных ораторов произведения, Сципионом. В их диалоге 
сразу же возникает противоречие между стоическим политическим мышлени-
ем о том, что люди разделяют с богами владычество не только над собой и ме-
стом своего обитания, но и о Земле, с одной стороны, и особенностях Рима чья 
исключительность не может гармонично сочетаться с этими космополитичны-
ми представлениями — с другой.

Цицерон глубоко осознает невозможность существования идеальных уни-
версальных моделей. В самом начале своего труда он определяет теории хороше-
го правления как бесполезное занятие до тех пор, пока в их рамках не будет до-
казано, что участие в общественной жизни — это правильный поступок. То есть 
этика, а соответственно и ценности, определяющие ее, являют собой основание 
целеполагания республики. В «Законах», он утверждает, что люди рождены для 
справедливости, и то, что правильно, зависит не от мнения, а от природы, опира-
ясь на традицию, восходящую к Платону, в которой природа противопоставля-
ется договоренностям. Цицерон определяет: тот факт, что созданный человеком 
закон гласит, что нечто является правильным или неправильным, не означает, 
что его утверждения верны.

То есть для античной республики достижение справедливого устройства 
должно было опираться не на рациональные договоренности, определяющие 
наиболее эффективный способ устройства государства, а на метафизическое 
представление о должном, которое в данную эпоху представлено абстрактной 
природой, определяющей ключевые этические категории. Общее дело, коим яв-
ляется республика, существует не само в себе и не представляет самоцели, бу-
дучи лишь механизмом для достижения общего блага, определяемого этикой, 
не подвластной воле индивида.

Средневековая республика и христианство

Средневековье принесло республике не только фундаментальное институ-
циональное основание, отраженное в трудах Макиавелли [Макиавелли 2021], 
но и значительно более важное онтологическое содержание. Впервые у обще-
го дела появляется не абстрактное этическое целеполагание в виде природной 
справедливости, которую сложно точно определить и которая в конечном сче-
те становится предметом трактовки со стороны мыслителей, которые, вопреки 
позиции Цицерона, являются индивидами, определяющими этику. Общее дело 
обретает систематизированное представление об общем благе, выраженном 
в христианском учении.



Sardaryan H.T. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 767–777

772 THE WORLD OF THE POLITICAL

Фундаментальный труд Аврелия Августина Иппонийского, христианского 
богослова и философа, одного из отцов христианской церкви, святого католиче-
ской, православной и лютеранской церквей — «О граде Божьем» объясняет, по-
чему античная модель не может считаться республикой в доподлинном смысле. 
То, что у музыкантов называется гармонией, то в государстве — согласием, ко-
торое суть прочное и наилучшее во всякой республике основание для благопо-
лучия и справедливости [Августин Аврелий 1998]. Он предлагает определение 
республики как народного дела, при котором народ — не абстрактная толпа, а со-
вокупность людей, объединенных согласием в смысле определения прав и вза-
имной пользы. Августин делает вывод, что Римская республика никогда не была 
республикой, так как она была лишена справедливости ввиду того, что истинной 
справедливости нет нигде, кроме той республики, основатель и правитель кото-
рой — Христос. В его представлении управлять республикой без справедливости 
невозможно, так как там не может быть и права, а несправедливые постановле-
ния людей считать правом недопустимо. Где нет истинной справедливости, там 
не может быть и совокупности людей, соединенных взаимно согласием в праве, 
следовательно, не может быть и народа, а если нет народа, то нет и дела народного.

Фома Аквинский, учитель церкви, в своем труде «О правлении князей» отме-
чает, что «часто случается, что люди, живущие под царем, менее пекутся об об-
щем благе, полагая, что то, чем они пожертвуют во имя общего блага, пойдет 
на пользу не им самим, но другому, под чьей властью, как они видят, находятся 
общие блага. Когда же они видят, что общее благо не находится под властью ко-
го-то одного, то не относятся они к нему как к чему-то, что принадлежит другому, 
но каждый относится к нему, как к своему» [Фома Аквинский 2016: 107].

То есть республика в трудах средневековых учителей церкви продолжает 
этическую традицию своего целеполагания как справедливого устройства го-
сударства, однако она обретает очень конкретную аксиологию, определяющую 
эту справедливость в виде христианства, которое служит ценностным основа-
нием обеспечения согласия, необходимого для существования общего дела. Как 
и свои предшественники, крупнейшие мыслители данного периода отвергают 
возможность существования и функционирования республики и ее законов ис-
ключительно на основе воли правящего класса, даже если он определяется по-
средством механизмов, в которых решающая роль отводится народу, потому что 
в данном случае совокупность населения государства не является народом.

Это представляется важнейшим онтологическим вопросом развития поли-
тико-философского содержания республики, которая может являться общим 
делом только в том случае, если ее граждане являют собой общее, а не совокуп-
ность индивидов. Идея о том, что народ — это граждане, объединенные согласи-
ем в вопросах права, была озвучена и Цицероном. Однако он сам утверждал, что 
право не может быть справедливым, если опирается исключительно на волю 
человека и не несет в себе этического содержания, которое, как он полагал, уста-
новлено природой. Но, как уже отмечалось выше, так как природа абстрактна, 
ее определение не могло дать ответа на онтологический вопрос о том, что есть 
справедливость? Средневековые же философы обрели в христианстве систему, 
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определяющую данное содержание и позволяющую установить целеполагание 
республики. Если республика, будучи общим делом, предполагает императив 
готовности жертвы личного в угоду общему, то христианство определило мета-
физическую, неподвластную человеческому вмешательству категорию необхо-
димости заботы о ближнем, сакрализации жертвенности и возвышенности ду-
ховных идеалов над материальным благополучием отдельно взятого человека.

Постхристианская республика

Точный момент формирования в западных странах республик, основанных 
на отрицании христианского идейно-теоретического аксиологического фун-
дамента, определить достаточно сложно. В период до Второй мировой войны 
большинство европейских государств были тоталитарными или авторитарны-
ми диктатурами, которые либо формально были монархиями, либо лишь номи-
нально декларировали себя республиканскими странами.

Период после Второй Мировой войны можно условно разделить на два эта-
па. В первые десятилетия после 1945 г. в Европе были основаны и функциони-
ровали республиканские государства, в которых правящими партиями являлись 
христианские демократы, провозглашавшие себя проводниками учения Римско-
католической церкви. Сам Европейский Союз в виде тогда еще Европейского 
объединения угля и стали был основан шестью странами, ФРГ, Италией, 
Францией, Бельгией Нидерландами и Люксембургом, видевшими в новом обра-
зовании прообраз «христианской республики». Конституция, законодательство 
и политическая программа правящей партии в этих государствах во многом 
опирались на политическую и социальную доктрину католической церкви.

К 1960–1970 гг. можно говорить о начале процесса культурной революции, 
который стал заметно понижать число приверженцев христианства среди граж-
дан европейских стран. Это вело и к существенному изменению политики и дей-
ствий христианских демократов. Ярким примером является Италия, где в 1974 г. 
проводился референдум по вопросу запрета развода. Итальянцам предлагалось 
решить: хотели ли они отменить закон, принятый за три года до этого, разре-
шающий развод впервые в современной итальянской истории. Инициаторами 
выступили христианские демократы, активно агитировавшие за запрет разво-
дов, в целях сохранения традиционной модели семьи и католического учения. 
Левые силы, такие как «Итальянская социалистическая партия» и «Итальянская 
коммунистическая партия», воздержались от агитации. Против запрета высту-
пали либералы — «Итальянская радикальная партия», которая ходатайствовала 
о праве на развод в Италии с начала 1960-х гг.

Результаты референдума шокировали христианских демократов, которые 
не ожидали, что 60 % населения выскажется за сохранение права на развод. 
В результате они инициируют процесс по уничтожению собственной платфор-
мы, изменяя собственную политическую риторику, в надежде приобрести еще 
больший электорат путем отказа от христианства как непосредственного источ-
ника ценностно-политических оснований своей политики.
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Похожий процесс происходит на международном уровне. Еще в 1925 г. деле-
гации из католических христианско-демократических партий Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии, Франции, Чехословакии и Швейцарии создали в Париже 
«Международный секретариат христианских демократических сил». В 1961 г. 
основывается «Всемирный союз христианских демократов» (WUCD), в 1982 г. 
он меняет свое наименование на «Христианско-демократический интернацио-
нал» (CDI).

Однако очень скоро из-за того, что в нее принимают политические пар-
тии из государств с нехристианским населением, в первую очередь исламским 
(Албания, Алжир, Марокко и др.), она меняет свое название на «Центристский 
демократический интернационал». При этом данные партии составляли доста-
точно маленькую долю и не играли действенной роли в деятельности организа-
ции, что не помешало организации фактически размыть собственное идейно-те-
оретическое поле и идеологическую направленность.

За реальными политическими процессами стоял процесс масштабной по-
литической трансформации философского содержания республиканизма. 
Большинство современных республиканцев отвергают модель демократии, со-
гласно которой законы и политика должны выражать коллективную волю наро-
да, чтобы считаться легитимными [Maynor 2003]. Вместо этого они, как правило, 
одобряют ту или иную форму «состязательной демократии» [Петтит 2016], идея 
которой заключается в том, что должным образом спроектированные демокра-
тические институты должны предоставлять гражданам эффективную возмож-
ность оспаривать решения своих представителей.

Важным критерием такой модели является требование о том, чтобы дискре-
ционные полномочия руководствовались нормой совещательного публичного 
обсуждения, то есть соответствующие лица, принимающие решения, должны 
быть обязаны представлять обоснования своих решений, высшим из которых 
является открытое общественное обсуждение [Sunstein 1993].

Скиннером, Санстейном и Петтитом фактически создается альтернатив-
ная интерпретация республиканской философской традиции. Классические ре-
спубликанцы были привержены важности активного участия в политической 
жизни и гражданской добродетели. Для классического республиканизма они 
рассматривались как неотъемлемые компоненты общественного блага. Для упо-
мянутых же современных авторов свойственно рассматривать их как полезные 
инструменты для обеспечения и сохранения политической свободы.

То есть для современной республиканской политической философии ключе-
вой характерной особенностью является стремление к отказу не только от хри-
стианского ценностного фундамента государства, не только от метафизического 
характера основополагающих норм, не подлежащих пересмотру со стороны че-
ловека, но и от рассмотрения «коллективного» как определяющего гражданское 
общее благо, досягаемое посредством общего дела.

Самый яркий пример — метафора Петтита, описывающая негативную сво-
боду или «свободу невмешательства», где он приводит аналогию раба и хозяина. 
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Петтит утверждает, что раб не может считаться свободным, даже если его хо-
зяин к нему добр и не использует насилие и принуждение, не оскорбляет его 
чести и достоинства, так как он зависит от доброй воли хозяина, которая ничем 
не ограничена и подвержена возможности изменения.

Однако современные республиканцы для этой проблемы предлагают ис-
ключительно инструментальное решение — путем должного правового регули-
рования, не допускающего произвол одного лица в отношении другого. В дан-
ной связи представляется очевидным, что это является лишь формой передачи 
возможности произвола от уровня гражданина на уровень представителей поли-
тической элиты. В конечном счете если доброе отношение хозяина к рабу не де-
лает последнего свободным, потому что оно зависит от воли первого, то поче-
му такая же зависимость от воли законодателя может ограничить гражданина 
от произвола?

Парадокс современного политико-философского содержания республиканиз-
ма заключается в двух ключевых противоречиях. Будучи изначально учением 
об общем деле граждан, он сегодня полагает, что единственной причиной, по ко-
торой важна демократия, — возможность продвижения идеи свободы как не-до-
минирования. Однако свобода эта сводится к исключительно либеральной ато-
мизации населения и его трансформации в совокупность эгоистов, неспособных 
выражать коллективную волю и не обладающих согласием ни в каких вопросах.

Вторым противоречием является то, что для предшественников совре-
менных авторов была абсолютно очевидна невозможность обеспечения ре-
спубликанского общего дела без согласия в обществе, основанного на прин-
ципах, неподвластных человеческой трактовке, которым должны были 
соответствовать нормы, выраженные в законах. Различие между ними заклю-
чалось лишь в том, что является той метафизикой, которая лежит в основе ак-
сиологии. Для Цицерона это была природа, для Средневековья и более поздних 
республиканистов — христианство.

Джон Мильтон, столь часто цитируемый и приводимый в качестве одно-
го из столпов республиканизма, говорит, что «никто не может быть настолько 
глуп, чтобы отрицать, что все люди рождены свободными, будучи образом и по-
добием самого Бога» [Milton 1962: 8].

Маркамонт Недхем, один из главных республиканистов в период англий-
ской революции, также удостоившийся внимания Скиннера и Петтита, указы-
вает на то, что «мы не только наделены Богом несколькими “естественными 
правами и свободами”, но и целью любого правления является (или должно яв-
ляться) благо и удобство народа, безопасно обладающего своими правами, без 
давления и угнетения со стороны правителей или сограждан» [Nedham 1767].

Заключение

Развитие западной политической философии базировалось на принци-
пах секуляризма и индивидуализма, а в рамках постмодернизма — и во-
все на деконструкции личности как неделимого субъекта, что поставило 
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республику в крайне сложное положение. Лишение ключевых ценностей 
трансцендентного характера привело общество к относительности всего, 
что стало первым шагом на пути лишения его согласия по ключевым во-
просам бытия. Потеряв единодушие в онтологии блага, республика лиши-
лась цели общего дела, уступив ее место механизмам и институтам, воз-
ведя их в статус конечного смысла. Христианство было определяющим 
учением для тысячелетнего представления о благе, как о действительном 
нравственном порядке, выражающем безусловно должное и безусловно же-
лательное отношение каждого ко всему и всего к каждому [Соловьев 2021]. 
В притче Христа о Страшном Суде (Ев. Матф. 25:3-4) перечислены шесть 
дел милосердия, выполнение которых ведет к спасению, а невыполнение — 
к осуждению. Седьмое дело милосердия, захоронение мертвых, было вве-
дено одним из Отцов Церкви, Лактанцием: накормить голодного, напоить 
жаждущего, одеть нагого, приютить бездомного, посетить больного, выку-
пить пленного, похоронить мёртвого.

Общество, принимающее подобные императивы, как трансцендентные, 
априори стремится к политической самоорганизации в форме общего дела, ис-
пользуя механизмы республики для формирования таких институтов, которые 
способны добиваться достижения общего блага. Государство, в котором вы-
борные органы и проведение честного голосования являются самоцелью, а гла-
венствующей доминантой является исключительно индивидуальный эгоизм, 
не просто не способно достигать общего блага, но и, в действительности, стре-
мится к саморазрушению. Выборы становятся причиной поляризации, а не вы-
ражения воли народа. Правительства перестают быть движимы стремлением 
к долгосрочным целям, заменяя их политическими технологиями, позволяющи-
ми обеспечить краткосрочные результаты, обслуживая сиюминутные предпо-
чтения групп электората. Сами же граждане, переставая осознавать себя частью 
общего, обретают не личное благополучие, а бесконечное отчуждение, в резуль-
тате чего народ как субъект превращается в население как объект.

Что же ждет общее дело в следующей картине мира, представленной постмо-
дернистским представлением о распаде личности, вполне очевидно. Республика 
с первых дней своего существования являла собой не цель, а средство. Ни один 
из ее механизмов не способен привести общество к благу, если оно не являет-
ся безусловным предметом согласия граждан. Если модерн вполне успешно 
справился с задачей лишения республики целеполагания, сделав ее смыслом 
не общество, а гражданина, то постмодернистское стремление к лишению че-
ловека любой формы коллективной самоидентификации должно уничтожить 
уже механизмы и институты республики, в которой место самому гражданину 
не предусмотрено.
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«Ситуационный национализм» по-черногорски:  
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Аннотация. Длительное время политическое развитие Черногории определялось особен-
ностями исторического развития и наследием бывшей Югославии. Размежевания между 
группами граждан, идентифицирующих себя как сербы или черногорцы, а также между 
государством и церковью во многом определяли расстановку политических сил. Страх 
национальных меньшинств перед национальной политикой Сербии и его умелое исполь-
зование бывшим президентом М. Джукановичем давало его режиму необходимую под-
держку. Однако проблемы экономического характера, а также просчеты Джукановича 
в отношении православной церкви вкупе с отсутствием серьезного продвижения на пути 
в ЕС обусловили возрастание оппозиционных настроений и поражение бессменного ли-
дера государства на президентских выборах 2023 г., а его Демократической партии соци-
алистов — на парламентских. К власти в Черногории пришли представители молодого 
поколения политиков, в меньшей степени опирающихся на традиционные для Черногории 
этноконфессиональные размежевания и нацеленных на решение экономических проблем 
и ускорение процесса вступления страны в ЕС. Делается вывод, что окончание длительно-
го периода доминирования одной политической силы не означает завершения процесса де-
мократизации. Нерешенность вопросов национального и государственного строительства, 
влияние внешних центров, отсутствие эффективных институтов формирования компро-
миссных решений и защиты интересов меньшинств делают политическую жизнь неста-
бильной и осложняют принятие эффективных политических решений. Несмотря на побе-
ду на последних национальных выборах политиков нового поколения, традиционные для 
страны размежевания во многом продолжают определять выбор избирателя и могут вновь 
стать актуальными под воздействием конъюнктурных обстоятельств.

© Мелешкина Е.Ю., Помигуев И.А., 2023
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО

THE WORLD OF THE POLITICAL

http://journals.rudn.ru/political-science
https://orcid.org/0000-0003-1339-7150
https://orcid.org/0000-0003-3068-5664
mailto:pomilya@mail.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


Мелешкина Е.Ю., Помигуев И.А. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 778–800

МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО 779

Ключевые слова: Черногория, национально-государственное строительство, политиче-
ский режим, ситуационный национализм, политические размежевания, президентские вы-
боры, парламентские выборы

Для цитирования: Мелешкина Е.Ю., Помигуев И.А. «Ситуационный национализм» 
по-черногорски: новый этап национально-государственного строительства? // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. 
С. 778–800. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-778-800

Финансирование: Исследование выполнено в ИНИОН РАН за счет бюджетных средств по 
государственному заданию № 122012100261-6.

The «Situational Nationalism»:  
A New Age of Nation and State Building in Montenegro?

Elena Yu. Meleshkina1 , Ilya A. Pomiguev  ✉1,2,3

1Institute of Scientific Information for Social Sciences of the RAS, Moscow, Russian Federation
2HSE University, Moscow, Russian Federation, Institute of Scientific Information  

for Social Sciences of the RAS, Moscow, Russian Federation
3Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian 

Federation
✉ pomilya@mail.ru

Abstract. For a long time, the political development of Montenegro has been determined 
by the peculiarities of historical development and the legacy of the former Yugoslavia. The 
divisions between groups of citizens identifying themselves as Serbs or Montenegrins, as well 
as contradictions between the state and the church, have determined the configuration of political 
forces. The fear of national minorities of Serbian national policy and the skillful maneuvering 
of M. Djukanovic contributed to their support for his regime. However, the problems of economic 
development, Djukanovic’s miscalculations regarding the Orthodox Church, as well as the lack 
of serious progress on the way to the EU, led to an increase in opposition sentiment and the 
defeat of Djukanovic in 2023 presidential elections, and the DPS in the parliamentary ones. 
Representatives of the younger generation of politicians came to power in Montenegro, relying 
to a lesser extent on traditional ethno-confessional divisions for Montenegro and aimed at solving 
economic problems and accelerating the process of the country’s accession to the EU. The article 
concludes that the end of a long period of dominance of one political force does not mean the 
end of the process of democratization. The unresolved issues of national and state building, the 
influence of external centers, the lack of effective institutions for the achievement of compromise 
and the protection of the interests of minorities make political life unstable and complicate the 
adoption of effective political decisions. Despite the victory of a new generation of politicians 
in the last national elections, the country’s traditional divisions still determine the choice of many 
voters and may again become relevant under the influence of market circumstances.
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Введение

Черногория — небольшая страна с территорией и населением меньше 
Калининградской области в России. Несмотря на свои размеры, государство ак-
тивно развивается и отличается очень разнообразной и насыщенной политической 
жизнью, которая обусловлена рядом глубоких размежеваний, доставшихся по на-
следству от Социалистической Федеративной Республики Югославия. Эти разме-
жевания связаны с «пестрым» этническим составом (интересно, что Черногория — 
единственная страна Европы, где титульная этническая группа (черногорцы) 
насчитывает меньше половины населения [Мелешкина, Помигуев 2021]), рели-
гиозными, языковыми, культурными отличиями. К этому стоит добавить геогра-
фическое положение страны, имеющей стратегически важный выход к теплому 
Cредиземному морю, что привлекает внимание не только туристов, но и различных 
экономических, политических и военных союзов (Черногория является кандидатом 
на вступление в ЕС и полноправным членом НАТО). Все отмеченные особенности 
становятся причиной значимых политических конфликтов внутри страны.

Начиная с 2019 г. черногорский политический ландшафт менялся стреми-
тельно: два раза проходили парламентские выборы, в том числе внеочеред-
ные, два раза сменялось правительство после вынесения ему вотума недове-
рия, а в 2023 г. завершилось почти тридцатилетнее правление М. Джукановича 
(в разное время президента и премьер-министра страны) и его Демократической 
партии социалистов (ДПС).

Анализ политической жизни Черногории после развала Югославии позволяет 
исследователям глубже понять основные тенденции развития новых государств, 
образовавшихся после распада больших сложносоставных политий. Это справед-
ливо не только в отношении республик, существующих ныне на территории быв-
шей Югославии, но и других регионов, в том числе постсоветского пространства.

В статье анализируются основные факторы, определяющие национальное 
и государственное развитие Черногории на современном этапе, показана роль 
этих факторов в политических процессах в стране, включая последние наци-
ональные выборы, выявлены основные внутренние размежевания и их прояв-
ления в политике, а также перспективы дальнейшего политического развития, 
в том числе в контексте влияния на государство внешних игроков и проектов.

Границы, центр и периферия  
как факторы формирования государства и нации

В представленном исследовании использованы два похода: центр-перифе-
рийная теория С. Роккана и его последователей, а также концепция «ситуацион-
ного национализма» в интерпретации Э. Джейн и Ф. Бибера [Jenne, Bieber 2014].

Представители роккановского подхода рассматривают отношения между 
центрами и перифериями как важный фактор государственного строительства 
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и национальной консолидации [Rokkan 1999; 1987]. Так, например, С. Бартолини 
предлагает рассматривать формирование любой территориальной политии 
в терминах консолидации центра и границ, определения критериев членства, 
а также политического структурирования [Bartolini 2005]. Такая универсальная 
функциональная логика позволяет описать возникновение и развитие государ-
ства и нации как процесс, предусматривающий территориальную консолида-
цию, формирование институциональной структуры и социокультурные меха-
низмы объединения сообщества.

Внутреннее институциональное строительство и консолидация нации 
во многом связаны со стратегией строительства границ и возможностями «вы-
хода» из-под контроля центра, что создается в результате применения этой стра-
тегии и отчасти обусловлено международным порядком. При этом речь идет 
не столько о территориальных, сколько об экономических и социокультурных 
границах, формируемых нормами и правилами «членства» в политическом со-
обществе. В важном для формирования нации и государства процессе консо-
лидации границ можно выделить два пути развития: ослабление и укрепление 
границ. Ослабление границ предполагает их расширение, открытие и уменьше-
ние контроля над ними. Укрепление границ предполагает их закрытие и/или 
сокращение, а также характеризуется повышением контроля центра над грани-
цами с последующей консолидацией [Popescu 2012: 69–77]. Кроме того, важным 
фактором интеграции политии является не только укрепление внешних границ, 
но и ослабление внутренних [Schimmelfennig 2021: 316].

Контроль над границами и сокращение возможностей «выхода» акторов ге-
нерируют процесс возрастания политического производства [Bartolini 2005: 29]. 
Чем выше контроль над границами, тем больше возможностей у иерархических 
структур стабилизировать и легитимировать свои доминирующие позиции, 
и наоборот. В этой связи наличие внешних для какой-либо политии центров мо-
жет осложнять процесс консолидации границ и формирования нации/государ-
ства, создавая почву для существования конкурирующих национальных проек-
тов и ограничивая таким образом возможности элит использовать механизмы 
национальной консолидации.

Несмотря на усилия элиты построить нацию по определенным принципам, 
граждане выбирают свою идентичность в контексте постоянно меняющегося 
поля политических идентичностей на международном и внутреннем уровнях. 
Таким образом, единый «национальный нарратив» «сверху» продвигать доволь-
но сложно, поскольку существует сразу несколько альтернатив на своеобразном 
«рынке идей», среди которых и выбирают те или иные группы общества.

Конфликты идентичности ограничивают успех любого проекта националь-
ного строительства, о чем говорится в концепции «ситуационного национа-
лизма», предложенной Э. Джейн и Ф. Бибером [Jenne, Bieber 2014]. Ее авторы 
справедливо полагают, что национальная идентичность может меняться из-за 
различных геополитических обстоятельств в рамках подвижной структуры 
идентичностей. Иными словами, национальный проект в основном зависит 
от борьбы внутри национальных границ и за их пределами. Часто политические 
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элиты, конкурируя за доминирование, позиционируют себя как защитники на-
циональных интересов, дают обещания, которые приносят пользу одной группе 
за счет других, таким образом усиливая взаимные этнические разногласия и ра-
дикализируя общество в целом. Такие проекты национального строительства, 
скорее всего, будут вызывать конфликты на периферии (понимаемой различным 
образом) государства, где вопросы национальной идентичности более размыты 
и поэтому больше подвержены влиянию «ситуационного национализма».

Невозможно переоценить значимость этих подходов для понимания полити-
ческого развития стран, возникших при распаде больших политий. В них часто 
сохраняется потенциальная открытость и несогласованность границ различ-
ного рода (территориальных, политических, культурных, конфессиональных, 
экономических и др.), сопровождающихся рассеиванием контроля центра и от-
сутствием согласия населения по «устанавливающим» вопросам1 [Мелешкина 
2012; 2013]. Это условие может проявляться в том числе в наличии значительной 
доли национальных меньшинств, сходных в плане этнического происхождения 
с основным населением центра бывшего государства и/или в их компактном 
проживании. Несогласие по «устанавливающим» вопросам может усиливаться 
в связи с актами насилия или иными драматическими событиями, сопровожда-
ющими распад большой политии.

Обстоятельства, связанные с дезинтеграцией больших политий, специфика 
новых независимых республик и нерешенность вопросов формирования наций/
государств часто актуализируют противоречия между трактовками национальной 
общности, основанными на гражданских, государственных и иных, в том числе 
этнических, критериях или, как определяет Р. Брубейкер, между «государствен-
но-фреймированными» и «контргосударственными» трактовками [Брубейкер 2012]. 
В республиках бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия 
(СФРЮ) широкое распространение получил «контргосударственный» вариант.

Что касается Черногории, то трагических событий, которые сопровожда-
ли распад Югославии в ряде других республик, этой стране удалось избежать. 
Однако исторические традиции, специфика национальной политики СФРЮ 
и события 1990-х гг. наложили отпечаток на процесс формирования черногор-
ской нации и последующие политические события.

Контекстуальные особенности строительства черногорской нации

Как и большинство современных государств западных Балкан, Черногория 
имеет сложную историю2. Особое значение здесь имеют три фактора: наличие 
сравнительно небольшого опыта самостоятельной государственности; вхожде-
ние ряда территорий в Османскую и Австро-Венгерскую империи; нахождение 

1 По вопросам природы государства и критериям членства в нации, основным правилам 
игры.

2 Краткий обзор истории черногорской государственности содержится в: [Мелешкина, 
Помигуев 2021]. 
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в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 по 1941 г. (Королевства 
Югославия с 1929 г.), СФРЮ с 1945 г., Союзной Республики Югославия с 1992 
по 2003 г., Государственного союза Сербии и Черногории с 2003 по 2006 г. 
[Мелешкина, Помигуев 2021].

В первой половине 1990-х гг. власти Черногории поддерживали политику 
С. Милошевича, однако потом официальное отношение черногорских властей 
к политике сербского режима кардинально изменилось, был взят курс на боль-
шую автономию и публичное дистанцирование от Сербии, а также построение 
уже своей — черногорской — нации.

Сложная историческая судьба Черногории, вхождение ее территорий в со-
став различных государственных образований, а также конфликты на сопре-
дельных территориях бывшей Югославии после ее распада определили муль-
тиэтнический состав населения и наличие разных культурных и религиозных 
традиций. Существование Черногории в составе Югославии не способствовало 
закреплению единой этнополитической идентичности населения республики3. 
Во многом это было связано с попыткой коммунистов в рамках СФРЮ создать 
единый югославский народ, объединенный общей идеологической, а не этниче-
ской рамкой4.

Кроме того, внутренние административные границы социалистической 
Югославии не учитывали традиционную историческую и этнокультурную 
специфику региона. Образование федерации привело к искусственному дро-
блению и изоляции прежде единых национальных общностей (например, треть 
сербов оказалась вне пределов Республики Сербия), а также кристаллизации 
новых общностей, например, славяне-мусульмане (славяне, принявшие в пери-
од османского владычества ислам, или бошняки) и югославов (в основном дети 
от смешанных браков в период существования СФРЮ) [Allworth 1994].

Таким образом, проводимая в СФРЮ политика в целом явилась фактором, 
осложнявшим решение задач по консолидации границ государственного и на-
ционального строительства в республиках после распада социалистической 
Югославии, что способствовало формированию сложной композиции этни-
ческого состава населения республик бывшей СФРЮ, включая Черногорию 
[Vučković, Petrović 2022: 57].

В настоящий момент существует как минимум две основные проблемы, 
которые приходится решать на политическом уровне: выстраивание черногор-
ской нации в контексте мультиэтничного состава (причем с сербами и пред-
ставителями других (малочисленных) этносов отношения выстраиваются 
по-разному), а также конфессионального разнообразия (в первую очередь из-за 

3 Следует отметить, что в середине XX в. согласно переписи населения более 90 процен-
тов жителей республики называли себя черногорцами, что больше отражало привязку к месту 
проживания, нежели к этнической группе в рамках СФРЮ. См. подробнее [Jenne, Bieber 2014].

4 Частным примером результата такой политики можно назвать изменение в Черногории 
фамилий албанцев-католиков, добавлявших к своим фамилиям славянский суффикс — 
ić [Pavlović 2003: 92].
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«контргосударственного» влияния Сербской православной церкви для предста-
вителей «старой» элиты).

По данным последней переписи, черногорцами себя называют немногим 
меньше половины страны, в то время как менее трети идентифицируют себя 
сербами5. Росту доли первых способствовали меры по «национализации», пред-
принятые в период правления М. Джукановича, в том числе в плане измене-
ния черногорского законодательства в части языка, гражданства и т.п., а также 
официальная политическая риторика этого периода6. Большинство населения 
Черногории православные, однако размежевание между черногорцами и серба-
ми частично перекликается с размежеванием между сторонниками и противни-
ками автокефальной Сербской православной церкви.

Проживающие в стране этнические меньшинства, включая бошняков-му-
сульман и албанцев (большинство из которых также мусульмане), длительное 
время поддерживали режим Джукановича, считая его некой гарантией межэт-
нического мира. В то же время в последние годы ситуация изменилась, в первую 
очередь из-за проблем экономического характера [Мелешкина, Помигуев 2021].

Обозначенные размежевания до сих пор воздействуют на политическое раз-
витие республики, в том числе на ход и результаты президентских и парламент-
ских выборов.

Важным внутриполитическим размежеванием, во многом определившим 
исход последнего цикла национальных выборов, является размежевание меж-
ду сторонниками и противниками существовавшего почти тридцать лет поли-
тического режима М. Джукановича и его партии ДПС7. Существование этого 
режима поддерживалось, с одной стороны, инструментами «стабилитократии» 
[Pavlović 2016] и «приватизации государства», глубоким проникновением по-
литической власти и представителей правящей партии в частную экономиче-
скую сферу, клиентелизмом, партийным протекционизмом [Kaufmann, Hellman, 
Geraint 2000], а с другой — националистической риторикой. С момента ре-
ферендума 2006 г. политическая жизнь Черногории отличалась усилением 

5 Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine Census of Population, 
Households and Dwellings in Montenegro 2011 Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, 
nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku po opštinama u Crnoj 
Gori // Podgorica. 2011. URL: http://monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje (1).pdf) 
(accessed: 01.05.2023). Со времени последней переписи населения в 2011 г. ситуация изменилась 
незначительно: согласно результатам социологического опроса Центра за демократию и пра-
ва человека, проведенному в декабре 2022 г., если бы перепись населения проводилась сей-
час, то в качестве черногорцев себя идентифицировали бы 48,3 % населения, сербов — 32,7 %, 
бошняков — 8,3 %, албанцев — 4,5 %, мусульман — 3,9 % // DPS bi glasalo 27,7 odsto građana, 
Evropu sad 15,2. URL: https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/ 
(accessed: 01.05.2023).

6 См. подробнее об этом в другой статье авторов [Мелешкина, Помигуев 2021].
7 Фактически М. Джуканович правил Черногорией с 1991 г., но в 2019 г. из-за сканда-

ла с законом, ограничивающим деятельность Сербской православной церкви, он, остава-
ясь президентом в парламентской республике, потерял контроль большинства в парламенте 
и стал своеобразной «хромой уткой». Подробнее о скандале и последствиях см.: [Мелешкина, 
Помигуев 2021].

http://monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf)
https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/
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националистической риторики, разногласий из-за трактовки исторических сю-
жетов, конфликтами по поводу отношений с Сербией, статуса Сербской право-
славной церкви и государственных символов [Morrison 2018]. При этом правя-
щая элита успешно использовала для укрепления своей власти образ «врагов»: 
Сербия и Сербская православная церковь и Россия в связи с попыткой государ-
ственного переворота 2016 г. [Begović 2021].

Длительный период оппозицию этому режиму составляли в основном по-
литические игроки, претендующие на отражение интересов сербского населе-
ния. Однако в последние годы ситуация поменялась, и в рядах оппозиции ре-
жиму оказались разнообразные политические силы, в том числе те, которые 
удачно смогли использовать «сербскую карту», чтобы отодвинуть от власти 
М. Джукановича.

«Внешний контур»  
национально-государственного строительства в Черногории

На современные политические процессы в Черногории и перспективы на-
ционального и государственного строительства воздействуют не только этни-
ческие или конфессиональные размежевания внутри страны, связанные с исто-
рическими традициями страны, с ее существованием в составе Югославии 
и нынешним влиянием Сербии и Сербской православной церкви, и не только 
отношение к режиму Джукановича. Значительное воздействие на внутриполи-
тический процесс республики оказывают и международные игроки, как тради-
ционные для региона (например, центр бывшей Югославии — Сербия, а также 
Россия), так и сравнительно новые.

На политическую жизнь в стране значительно влияют недовольство прово-
димой властями политикой, а также появление нового поколения политических 
деятелей, «раскрывающих глаза» на коррупционную природу прошлой власти 
М. Джукановича и ДПС8.

С 2010 г. Черногория является кандидатом на вступление в Европейский 
союз9, а в 2017 г. стала членом НАТО. Международные структуры (Еврокомиссия, 
ОБСЕ, Венская комиссия и др.), в том числе обеспечивающие процесс евроинте-
грации, становятся важным актором внутриполитической борьбы. Апелляция 
к этим институтам используется внутри страны как средство легитимации 
принимаемых внутриполитических решений [Komar 2019] и инструмент по-
литической борьбы со своими оппонентами. В этом плане показателен случай 
с министром юстиции, прав человека и меньшинств Владимиром Лепосавичем, 
который работал в 42-м кабинете министров под руководством З. Кривокапича, 

8 Montenegro government toppled by no-confidence vote // Balkan Insight. 19.08.2022. 
URL: https://balkaninsight.com/2022/08/19/montenegro-government-toppled-by-no-confidence-vote/ 
(accessed: 31.07.2023).

9 На данный момент открыты все 33 главы процесса переговоров, закрыто только три (на одну 
больше, чем в Сербии). См.: Factograph // Montenegro. URL: https://neighbourhood-enlargement.
ec.europa.eu/system/files/2022-12/factograph_montenegro.pdf (дата обращения: 01.07.2023).

https://balkaninsight.com/2022/08/19/montenegro-government-toppled-by-no-confidence-vote/
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-12/factograph_montenegro.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-12/factograph_montenegro.pdf
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называемого «правительством экспертов» из-за непартийного статуса практи-
чески всех его членов. В. Лепосавич на вопрос парламентариев, готов ли он как 
министр признать факт «геноцида в Сребренице» в годы войны 1992–1995 гг., 
ответил, что он признает его только когда это будет однозначно доказано10. 
В итоге парламент принял решение снять с должности министра по инициативе 
главы кабмина, а также утвердить резолюцию с решительным осуждением «ге-
ноцида в Сребренице», установленного Международным трибуналом по быв-
шей Югославии11. В свою очередь В. Лепосавич заявил, что те политики, кото-
рые в свое время участвовали в этих событиях, теперь просят его признаться 
в военных преступлениях12.

Этот случай свидетельствует о том, что стремление страны в Евросоюз обя-
зывает черногорские власти не только оглядываться на позицию западных пар-
тнеров [Vukicevic 2017] для выполнения всех пакетов требований ЕС и других 
европейских институтов, предъявляемых к странам-кандидатам13, но и придер-
живаться единой европейской трактовки исторических событий, происходив-
ших в Европе в целом и на Балканах в частности [Помигуев, Салахетдинов 2021]. 
Вместе с тем символическое и историческое поле черногорской политики можно 
рассматривать как пространство символической борьбы с политическими оппо-
нентами, в том числе с помощью попыток переопределить границы и критерии 
национальной идентичности.

Политические силы Черногории в основном солидарны относительно во-
проса о курсе на евроинтеграцию [Morrison 2018]14. Разногласия и раскол в во-
просе вступления страны в НАТО, определившие противоречия между основ-
ными политическими силами и специфику дискурса избирательной кампании 
в 2016 году15, в основном ушли в прошлое16. Вместе с тем существуют неко-
торые разногласия по поводу механизмов евроинтеграции и участия в других 

10 Парламент Черногории утвердил отставку министра юстиции за высказывания 
о Сребренице // Тасс. 17.06.2021. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11683005 (дата 
обращения: 01.07.2023).

11 Rezolucija o genocide u Srebrenici. URL: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/
zakoni-i-drugi-akti/98/2450-14936-00-71-20-22-17.pdf (accessed: 01.07.2023).

12 Saopštenije za javnost ministra pravde, ljudskih I manjinskih prava dr Vladimira Leposavića. — 
URL: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-za-javnost-ministra-pravde-ljudskih-i-manjinskih-
prava-dr-vladimira-leposavica-2 (accessed: 01.12.2022). 

13 Montenegro 2020 Report. Commission Staff Working Document // European Commission. 
06.10.2020. SWD (2020) 353 final, 131 p.

14 Это соответствует и настроениям большинства граждан, 75 % которых в декабре 2022 г. 
поддерживали членство Черногории в ЕС, в то время как против были всего 13 % // DP bi glasalo 
27,7 odsto građana, Evropu sad 15,2. URL: https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-
gradana-evropu-sad-152/ (дата обращения: 01.07.2023).

15 См., подробнее: [Мелешкина, Помигуев 2021].
16 В то же время у избирателей этот вопрос по-прежнему вызывает разногласия. В частно-

сти, согласно опросу Центра за демократию и права человека, проведенному в декабре 2022 г., 
44 % граждан позитивно настроены в отношении членства страны в НАТО, в то время как 40 % 
оценивают этот факт негативно // DP bi glasalo 27,7 odsto građana, Evropu sad 15,2. URL: https://
mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/ (дата обращения: 01.07.2023).

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11683005
https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/98/2450-14936-00-71-20-22-17.pdf
https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/98/2450-14936-00-71-20-22-17.pdf
https://www.gov.me/clanak/saopstenje-za-javnost-ministra-pravde-ljudskih-i-manjinskih-prava-dr-vladimira-leposavica-2
https://www.gov.me/clanak/saopstenje-za-javnost-ministra-pravde-ljudskih-i-manjinskih-prava-dr-vladimira-leposavica-2
https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/
https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/
https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/
https://mina.news/glavna/dps-bi-glasalo-277-odsto-gradana-evropu-sad-152/
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интеграционных проектах, в том числе региональных союзах. Особое внимание 
заслуживает так называемый проект «Открытые Балканы» (или «мини-Шен-
ген»), идея которого появилась еще в 1990-х гг., но тогда не получила развитие 
из-за войн на территории бывшей Югославии. В 2017 г. албанскими властями 
вновь была высказана идея политико-экономического сближения трех стран 
(Сербия, Албания, Северная Македония) на региональном саммите в Триесте17. 
29 июля 2021 г. президенты трех стран подписали соглашения о перемещении 
товаров, доступе к рынку труда и сотрудничестве в области защиты от стихий-
ных бедствий, а в 2022 г. — об обмене продовольственными товарами, энергией, 
кинематографией, а также о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях. Тогда 
же было решено открыть пограничные переходы для граждан и товаров трех 
стран без ограничений с 1 января 2023 года18.

В 2022 г. на встрече стран — создателей «Открытых Балкан» присутствова-
ли премьер-министр Черногории Д. Абазович и Председатель Совета министров 
Боснии и Герцеговины З. Тегельтия, которые высказали «личную позицию» 
о пользе интеграционной инициативы19, однако на государственном уровне 
в Черногории и БиГ пока скептически смотрят на перспективы «мини-Шенге-
на». Так, по мнению З. Кривокапича, приоритетом страны должно оставаться 
членство в ЕС, а согласно позиции М. Джукановича подобный интеграционный 
проект приведет к укреплению позиций России в регионе и замедлению всту-
пления в ЕС20. Фактически новая интеграционная инициатива становится од-
ной из возможных альтернатив развития государств Западных Балкан, которая 
трактуется М. Джукановичем и его партией ДПС как «контргосударственная» 
идея для национально-государственного развития Черногории.

Как уже отмечалось выше, еще одной проблемой «внешнего контура» яв-
ляются отношения государственных властей Черногории с Сербией, а точнее, 
в первую очередь с Сербской православной церковью, являющейся важным 
актором не только сербской [см. об этом, например, Subotić 2019], но и черно-
горской политики [см., например, Bakrač 2022]. Парламентские выборы 2020 г. 
в целом отличались атмосферой высокой поляризации общества по вопросам 
церковной и национальной идентичности21. Они проходили на волне проте-
стов сторонников СПЦ против нового закона о свободе вероисповедания, 

17 Three countries agree mini Schengen in the Balkans // EURACTIV. URL: https://www.euractiv.
com/section/enlargement/news/three-countries-agree-mini-schengen-in-the-balkans/ (accessed: 
01.07.2023).

18 Balkan leaders agree to open borders between nations in 2023 // AP-News. URL: https://
apnews.com/article/europe-business-global-trade-7027282f6a93c2c12015d47717dc9d78 (accessed: 
05.07.2023).

19 Montenegro’s New PM Supports ‘Open Balkan’ Initiative. URL: https://balkaninsight.
com/2022/05/11/montenegros-new-pm-supports-open-balkan-initiative/ (accessed: 05.07.2023).

20 Kosovo, Montenegro Presidents Warn of Open Balkan as Threat to the Region // Exitnew. 
19.05.2022. URL: https://exit.al/en/kosovo-montenegro-presidents-warn-of-open-balkan-as-threat-to-
the-region/ (accessed: 05.07.2023).

21 Montenegro — Parliamentary Elections, 30 August 2020 // OSCE. 30.08.2020. URL: https://
www.osce.org/files/f/documents/3/7/462016_2.pdf (accessed: 09.07.2023).

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/three-countries-agree-mini-schengen-in-the-balkans/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/three-countries-agree-mini-schengen-in-the-balkans/
https://apnews.com/article/europe-business-global-trade-7027282f6a93c2c12015d47717dc9d78
https://apnews.com/article/europe-business-global-trade-7027282f6a93c2c12015d47717dc9d78
https://balkaninsight.com/2022/05/11/montenegros-new-pm-supports-open-balkan-initiative/
https://balkaninsight.com/2022/05/11/montenegros-new-pm-supports-open-balkan-initiative/
https://exit.al/en/kosovo-montenegro-presidents-warn-of-open-balkan-as-threat-to-the-region/
https://exit.al/en/kosovo-montenegro-presidents-warn-of-open-balkan-as-threat-to-the-region/
https://www.osce.org/files/f/documents/3/7/462016_2.pdf
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лишавшего эту церковь большой доли имущества в Черногории. Вместе 
с нерешенными экономическими и политическими проблемами, вызванны-
ми пандемией COVID-19, эти причины стали серьезным подспорьем к из-
менению политического ландшафта страны [Мелешкина, Помигуев 2021; 
Bancev 2021]22.

По результатам голосования 30 августа 2020 г. большинство голосов было 
отдано за партию ДПС М. Джукановича. Однако она получила на 6 мандатов 
меньше, чем в прошлом созыве, что не позволило ей участвовать в формиро-
вании кабинета министров со своими традиционными союзниками по коали-
ции — «Социал-демократами Черногории», Бошнякской партией и «Албанским 
списком»23. В то же время представители трех оппозиционных альянсов, вы-
ступавших не только против политики М. Джукановича, но и против приня-
того закона о свободе вероисповедания24, совместно смогли набрать 41 место 
в парламенте: «За будущее Черногории», «Мир — наша нация», «Объединённое 
реформистское действие» (URA). В итоге именно эти политические силы полу-
чили право формировать Правительство, а их лидеры заняли ключевые госу-
дарственные посты в парламенте и сформировали так называемое «экспертное 
правительство».

Новый Кабинет министров Черногории, утвержденный 4 декабря 2020 г., по-
зиционировался как «неполитическое правительство» или «правительство экс-
пертов», все члены которого беспартийны (кроме вице-премьера Д. Абазовича 
из «Объединенного реформистского действия» (URA)). Само правительство 
носило переходный характер, а его цели заключались в борьбе с коррупцией 
и подготовке к новым справедливым выборам25. Такая позиция новой власти 
в лице премьер-министра З. Кривокапича могла позитивно повлиять на процесс 
сглаживания этнических, политических и конфессиональных разногласий, су-
ществующих в стране, однако ожидания не оправдались.

Отсутствие эффективных институциональных решений, обеспечивающих 
аккомодацию размежеваний в обществе и диалога, направленного на достиже-
ние консенсуса между противоборствующими политическими силами в стране 
[Bieber 2010], затрудняло и затрудняет эту задачу, о чем свидетельствуют поли-
тические события, происходившие в период между выборами.

22 «Кто не будет верен единокровной России, дай Бог, чтоб мясо с него живого отпада-
ло» // Коммерсантъ. 01.11.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4557365 (дата посещения: 
09.12.2020); О роли сербской православной церкви на выборах 2020 г. см. подробнее [Šljivić 2021]; 
D. Montenegro’s Canonical Orthodox Church and Transition to Democracy in the Aftermath of the 
2020 Parliamentary Elections // Südosteuropa Mitteilungen. 2021. No. 1. P. 47–61

23 Saopštenje nakon 149. sjednice Komisije // Državna izborna komisija Crne Gora. URL: https://
dik.co.me/saopstenje-nakon-149-sjednice-komisije/ (accessed: 11.07.2023).

24 Подробнее см. [Šljivić 2021]
25 За исключением Д. Абазовича, которого можно считать политической фигурой, обеспе-

чивающей связь с албанским населением при отсутствии в коалиции представителей этниче-
ских меньшинств: Montenegro Elects First Government Without Djukanovic Party // Balkaninsight. 
04.12.2020. URL: https://balkaninsight.com/2020/12/04/montenegro-elects-first-government-without-
djukanovic-party/ (дата обращения: 11.07.2023).

https://www.kommersant.ru/doc/4557365
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Правительство Кривокапича в итоге добилось исключения статей закона 
о вероисповедании, вызвавших протесты, повысило минимальную заработную 
плату и осуществило ряд мер по борьбе с теневой экономикой. Вместе с тем де-
ятельность правительства породила недовольство и сопротивление различных 
политических сил со всех сторон, включая лидеров «Демократического фронта», 
обвинявших Кривокапича в том, что вместо ожидаемого улучшения отноше-
ний между Черногорией и Сербией правительство добилось обратного, к тому 
же еще и введя санкции против России26. В результате правительству не удалось 
осуществить многое из обещанного, в том числе провести требуемую по закону 
перепись населения в 2021 г., а также избирательную реформу. Правительство 
Кривокапича было отправлено в отставку 4 февраля 2022 г. после вотума недо-
верия парламента по инициативе «Объединенного реформистского действия» 
(URA) во главе с вице-премьером Д. Абазовичем, которого впоследствии прези-
дент М. Джуканович предложил на пост главы «кабинета меньшинства», зару-
чившись поддержкой ДПС.

Конфликт по поводу роли Сербской православной церкви, снизивший под-
держку ДПС в 2020 г., во многом обусловил не только специфику политиче-
ских дискуссий и событий в межвыборный период, но и особенность полити-
ческой ситуации, в которой проходили президентские выборы 2023 г. Одним 
из предвыборных обещаний оппозиции на парламентских выборах 2020 г. было 
не только изменение в законе о вероисповедании, но и заключение соглашения 
с Сербской православной церковью, которое гарантировало бы неприкосновен-
ность ее собственности, в том числе изъятой у Черногорской церкви в 1918 г. 
Правительство Кривокапича вело работу над проектом такого соглашения, од-
нако не подписало его. Работа кабинета проходила в обстановке тлеющего и пе-
риодически разгорающегося конфликта. У партнеров по коалиции были разно-
гласия по нескольким вопросам, включая влияние властей Сербии и ее церкви 
на внутренние дела Черногории27.

Описанные разногласия, с одной стороны, отражали настроения в обще-
стве, а с другой — использовались политическими элитами в политической 
борьбе. В частности, одним из показательных событий были массовые высту-
пления в старой столице Черногории Цетинье против интронизации нового 
митрополита Сербской православной церкви в Черногории Иоанникия и по-
сещения Цетиньского монастыря патриархом Сербской Православной церкви 
Порфирием в сентябре 2021 г.

Соглашение с СПЦ все-таки было подписано, но уже главой нового пра-
вительства Д. Абазовичем в августе 2022 г. Этот шаг фактически означал от-
каз от курса на автокефалию Черногорской церкви, что привело к ослаблению 

26 Черногория: предательство Кривокапича санкционировано Западом — интервью // 
eadaily. URL: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/chernogoriya-predatelstvo-krivokapicha-
sankcionirovano-zapadom-intervyu (дата обращения: 11.07.2023).

27 Montenegro’s conservative pro-Serbian governing coalition collapses // The Guardian. 
URL: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/montenegros-conservative-pro-serbian-
governing-coalition-collapses (accessed: 11.07.2023). 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/chernogoriya-predatelstvo-krivokapicha-sankcionirovano-zapadom-intervyu
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/chernogoriya-predatelstvo-krivokapicha-sankcionirovano-zapadom-intervyu
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/montenegros-conservative-pro-serbian-governing-coalition-collapses
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/montenegros-conservative-pro-serbian-governing-coalition-collapses
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напряженности во взаимоотношениях с СПЦ и Белградом, но стало причи-
ной конституционного кризиса. Через две недели после подписания согла-
шения Д. Абазовича отправили в отставку голосами большинства депутатов 
Скупштины по инициативе ДПС. Комментируя отставку, генеральный секре-
тарь ДПС И. Вуйович обвинил Абазовича в сговоре с президентом Сербии 
А. Вучичем, который с помощью подписания соглашения якобы хотел осуще-
ствить «первую фазу операции по дестабилизации Черногории, чтобы свернуть 
ее с европейского пути»28.

Интересен тот факт, что необходимость евроинтеграции не вызывает се-
рьезных разногласий в черногорской политической элите, отличаются лишь 
подходы к достижению цели. Одни считают, что выстраивание тесных связей 
с соседними государствами, развитие новых интеграционных проектов прибли-
зит страну к ЕС, а другие, наоборот, скептически относятся к такого рода идеям, 
считая, что это приведет к зависимости страны от Сербии и даже России.

Таким образом, «внешний контур» национально-государственного стро-
ительства Черногории характеризуется наличием влиятельных внешнепо-
литических центров, воздействие которых носит противоречивый характер. 
С одной стороны, влияние Сербии и СПЦ размывает границы черногорской 
нации и подпитывает существующие в обществе размежевания. С другой — 
перспектива вхождения в Евросоюз и согласие большинства политических сил 
с ней является некой объединяющей политическое сообщество рамкой, потен-
циально способной сгладить имеющиеся в обществе размежевания. Однако 
в настоящее время в качестве устойчивой тенденции этого пока не наблюда-
ется: до последних парламентских выборов общая ориентация на вступление 
в ЕС сочеталась с борьбой двух основных трактовок национального-государ-
ственного строительства на пути в Евросоюз («государственно-фреймиро-
ванная» условно «антисербская» и «альтернативная» условно «просербская»). 
В определенном смысле можно говорить о том, что с 2020 г. эти трактовки 
меняются политическими ролями, о чем свидетельствуют результаты выборов 
президента и парламента 2023 г.

«Внутренний контур» национально-государственного строительства: 
переформатирование современной политической системы

Как отмечалось выше, специфику политической жизни определяли не толь-
ко размежевания между черногорцами и сербами, сторонниками и противни-
ками Сербской православной церкви, вступления в НАТО и т.п., но и наличие 
этнических меньшинств, которые играли важную роль при поддержке режима 
Джукановича, являясь в каких-то моментах вето-игроками принимаемых на об-
щегосударственном уровне решений. Однако два последних избирательных 

28 Vujović: Neizglasavanje članova Sudskog savjeta završni čin antievropske politike Abazovića. 
URL: https://www.vijesti.me/vijesti/politika/617814/vujovic-neizglasavanje-clanova-sudskog-savjeta-
zavrsni-cin-antievropske-politike-abazovica (accessed: 11.07.2023).

https://www.vijesti.me/vijesti/politika/617814/vujovic-neizglasavanje-clanova-sudskog-savjeta-zavrsni-cin-antievropske-politike-abazovica
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/617814/vujovic-neizglasavanje-clanova-sudskog-savjeta-zavrsni-cin-antievropske-politike-abazovica
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цикла продемонстрировали не только изменение их роли в новой политической 
конфигурации, но и снижение влияния на принимаемые решения в целом.

После выборов 2016 г. власти предприняли попытки изменить правила пред-
ставительства интересов национальных меньшинств с помощью избирательной 
реформы. Ее разработка началась в 2018 г., но не нашла поддержки у оппозиции 
на фоне рассмотрения закона о свободе вероисповедания29, что привело к за-
крытию учреждённого при поддержке ЕС совета по реформе избирательной 
системы. В итоге изменения так и не произошли из-за отсутствия поддержки 
квалифицированного большинства, требуемого для поправок в избирательное 
законодательство30.

Ни кабинет З. Кривокапича, ни тем более «коалиция меньшинства» с пра-
вительством Д. Абазовича провести избирательную реформу не смогли. 
Единственные изменения, произошедшие за это время, ограничиваются фак-
тической отменой «ценза оседлости» избирателей, устраненного Уставным 
судом31.

Следует отметить, что на данный момент некоторая защита этнических 
меньшинств в избирательном процессе присутствует. Так, партии, представ-
ляющие бошняков и албанцев, имеют право на представителей в парламенте, 
если их список набрал минимум 0,7 % (при избирательном барьере в 3 %), а для 
хорватского меньшинства мандат возможен, если список набрал 0,35 % голосов 
[Мелешкина, Помигуев 2021].

Таким образом, динамичная политическая борьба в Черногории развора-
чивается в сложившихся правовых рамках. Основными трендами нового эта-
па национально-государственного строительства, отсчет которого можно вести 
с 2019 г. (конфликта с СПЦ), стали существенное омоложение политического 
состава и «политизация экспертов». И если с первым все понятно — на сцену 
выходит новое поколение 30–40-летних политиков32, то второй пункт нуждает-
ся в уточнении.

Так, сформированное «неполитическое» правительство З. Кривокапича, 
где был только один партийный член кабмина (Д. Абазович, УРА), оказалось 
местом рождения новых политиков: министры финансов и социального обе-
спечения М. Спайич, экономики Я. Милатович, обороны О. Инжак основали 
движение «Европа сейчас!», заняв в итоге посты спикера парламента, президен-
та Черногории и мэра столицы соответственно, а В. Липосавич после отставки 

29 Demokrate napustile odbor: Povući iz procedure zakon koji izaziva međunacionalnu mržnju // 
VoP. 10.12.2019. URL: https://volimpodgoricu.me/2019/12/10/demokrate-napustile-odbor-povuci-iz-
procedure-zakon-koji-izaziva-medjunacionalnu-mrznju/ (accessed: 07.07.2023).

30 Koprivica D., Kovačević M. Izborna reforma — potreba društva ili sredstvo za partijsku 
trgovinu? // Podgorica, mart. 2021. URL: https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/
Izborna-reforma_ONLINE.pdf. (accessed: 07.07.2023).

31 Koprivica D., Kovačević M. Izborna reforma — potreba društva ili sredstvo za partijsku 
trgovinu? // Podgorica, mart. 2021. URL: https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/
Izborna-reforma_ONLINE.pdf (accessed: 07.07.2023).

32 IPU Parline. URL: https://data.ipu.org/node/114/data-on-youth?chamber_id=13577 (accessed: 
07.07.2023).

https://volimpodgoricu.me/2019/12/10/demokrate-napustile-odbor-povuci-iz-procedure-zakon-koji-izaziva-medjunacionalnu-mrznju/
https://volimpodgoricu.me/2019/12/10/demokrate-napustile-odbor-povuci-iz-procedure-zakon-koji-izaziva-medjunacionalnu-mrznju/
https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/Izborna-reforma_ONLINE.pdf
https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/Izborna-reforma_ONLINE.pdf
https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/Izborna-reforma_ONLINE.pdf
https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2021/03/Izborna-reforma_ONLINE.pdf
https://data.ipu.org/node/114/data-on-youth?chamber_id=13577
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создал свою партию «Справедливость для всех!», которая не прошла в парла-
мент, набрав 2,77 % голосов.

Политический кризис, возникший после вотума недоверия кабинету 
З. Кривокапича и тем более после отставки правительства Д. Абазовича, привел 
к тому, что ни одна из партий уже не смогла сформировать правительство, а осе-
нью 2022 г. ДПС ко всему прочему проиграла большинство местных выборов, 
что символизировало начало конца ее доминирования.

Другим политическим трендом, отчетливо проявившимся на последних 
президентских и парламентских выборах, была активизация противоречий 
между сторонниками и противниками существовавшего политического режи-
ма и актуализация соответствующего размежевания, которая стала возможна 
во многом благодаря приходу в политику нового поколения.

Состоявшиеся в марте-апреле 2023 г. президентские выборы положили 
конец многолетнему пребыванию лидера ДПС М. Джукановича на посту гла-
вы республики. Этому способствовал ряд факторов. Так, немаловажную роль 
сыграла специфика политики М. Джукановича, усталость населения от нере-
шенных экономических вопросов и высокой коррупции33. Косвенным свиде-
тельством «криминальной» природы власти М. Джукановича был тот факт, что 
Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) вы-
брал его персоной 2015 г. по версии журнала «Организованная преступность 
и коррупция»34. За время пребывания Джукановича у власти неоднократно 
звучали заявления о том, что страна стала прибежищем для контрабандистов 
и незаконных финансовых операций. Отмыванию денег также способствовало 
решение Черногории ввести евро в качестве национальной валюты, несмотря 
на то, что страна еще не вступила в ЕС35. Очередной скандал разгорелся вокруг 

33 По данным социологического опроса Национального демократического института 
(NDI), проведенного в августе 2020 г., среди основных проблем развития Черногории были на-
званы безработица (39 %), экономическое развитие (28 %), эмиграция молодежи (27 %), борьба 
с коррупцией и преступностью (20 %), борьба с эпидемией короновируса Covid-19 (18 %) // NDI 
Montenegro Public Opinion Poll. URL: https://www.ndi.org/publications/ndi-montenegro-public-
opinion-poll-2020 (дата обращения: 07.07.2023). По данным социологического опроса Института 
за демократию и права человека, в июне 2022 г. 51,6 % полагали, что страна движется в непра-
вильном направлении и лишь 20,4 % — в правильном: Političko javno mnjenje Crne Gore. Jun 2022. 
URL: https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2022/07/Prezentacija-jun-2022_FINAL-06072022.
pdf (дата обращения: 07.07.2023). В 2022 г., по данным Всемирного банка, страна занимала 
73-е место по ВВП на душу населения: GDP per capita, PPP. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата обращения: 07.07.2023). В марте 2022 г. доля безработных 
в стране составляла 23,75 % активного населения: Evidencija nezaposlenih lica. Prvi kvartal 2022.
godine. URL: https://www.zzzcg.me/wp-content/uploads/2022/04/Evidencije-nezaposlenih-lica-
Izvje%C5 %A1ta-o-radu-za-prvi-kvartal-2022.-godine.pdf (дата обращения: 07.07.2023). 

34 Milo Djukanovic. 2015 personof the year in organized crime and corruption. URL: http://www.
occrp.org/en/poy/2015 (accessed: 07.07.2023).

35 Интересно, что использование евро как национальной валюты в стране, не вхо-
дящей в ЕС, противоречит Маастрихтским критериям евроинтеграции. См.: EU warns 
Montenegro over Euro // B92. 2007. URL: http://www.b92.net/eng/news/region-article.
php?yyyy=2007&mm=10&dd=10&nav_id=44442 (дата обращения: 07.07.2023).
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Prva Banka, контролируемого братом Джукановича, где Европейский парла-
мент призвал провести расследование в связи с подозрениями в отмывании 
денег36. В этом контексте вполне логично выглядели слова Д. Абазовича, что 
вотум недоверия его правительству — это прямое следствие борьбы политика 
с контрабандистами37.

М. Джуканович был одним из основных кандидатов на президентских вы-
борах. Одной из главных тем его предвыборной кампании стала интеграция 
в Европейский Союз. Другой была опасность для Черногории, якобы исходя-
щая от России, а также из рядов «сербских националистов», имеющих амбиции 
по развитию «сербского мира» по аналогии с «русским миром» и созданию ан-
тинатовской «Великой Сербии». С этой точки зрения он оценивал предстоящие 
выборы: «В ближайшие дни должно быть принято решение не только относи-
тельно европейского пути Черногории, развития многоэтнического гражданско-
го общества и устойчивого экономического роста. Это решение относительно 
будущего Балкан, а также стабильности в Европе»38. Во время предвыборной 
кампании Джуканович вел себя как государственный деятель, в то же время соз-
давая впечатление, что страна погрузится в хаос и разруху, если он потерпит 
поражение.

Помимо Джукановича в первом туре участвовало несколько кандидатов. 
Одним из его соперников на президентских выборах был А. Мандич, лидер ко-
алиции просербской и проюгославской оппозиции — Демократического фрон-
та (на парламентских выборах 2023 г. — коалиция «За будущее Черногории»). 
Эта политическая сила выступает за более тесный союз с Сербией, являясь про-
тивником членства в НАТО и занимая прорусские позиции. Ее поддерживает 
примерно пятая часть населения39. Являясь представителем «вечной оппози-
ции» в черногорской политике, Мандич был известен как сторонник создания 
совместного государства с Сербией, а также как сербский националист и про-
тивник евроатлантической интеграции Черногории. Во время предвыборной 
кампании Мандич старался обратиться к центристским избирателям, не выска-
зываясь против членства Черногории в НАТО и поддерживая евроинтеграцию. 
Выступая против режима Джукановича, Мандич утверждал, что президентские 

36 Montenegro Urged to Probe PM’s Family Bank. URL: https://balkaninsight.com/2016/01/22/
montenegro-urged-to-probe-pm-s-family-bank-01-21-2016/ (accessed: 07.07.2023); Президент 
Черногории заподозрен в махинациях мафиозного клана «Коза Ностра». URL: https://
newdaynews.ru/balkans/742180.html (accessed: 07.07.2023).

37 См.: Montenegro Government Toppled by No-Confidence Vote // BalkanInsight. August 19. 
2022, 19 августа. URL: https://balkaninsight.com/2022/08/19/montenegro-government-toppled-by-
no-confidence-vote/ (accessed: 07.07.2023).

38 Đukanović M. Presidential Elections in Montenegro Amid Hybrid Russian Threats // Opinion. 
URL: https://www.newsweek.com/presidential-elections-montenegro-amid-hybrid-russian-threats-
opinion-1790986 (accessed: 07.07.2023).

39 По итогам парламентских выборов просербская коалиция набрала почти 15 процентов 
голосов, а А. Мандич в первом туре выборов — 19 процентов. URL: https://dik.co.me/wp-content/
uploads/2023/07/KONACNI-REZULTATI-2023.pdf; https://dik.co.me/wp-content/uploads/2023/04/
konacni-rezultati-2023.pdf (дата обращения: 07.07.2023).
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выборы — «это битва за примирение, это битва за всех, кто не хочет, чтобы 
Черногория была пленником мафии»40.

Что касается другого соперника М. Джукановича, Я. Милатовича, то его 
появление и особенно успех были неожиданными для черногорского политиче-
ского процесса. Я. Милатович — относительно новая и «молодая» политическая 
фигура. Получив хорошее экономическое образование в западных университе-
тах, он работал в банковской сфере, а также активно сотрудничал с различными 
международными организациями в научно-экономической и дипломатической 
сферах. Будучи министром экономики и экономического развития, он стал од-
ним из авторов программы экономического развития Черногории «Европа сей-
час», которая легла в идейную основу программы одноименного политического 
движения, в первую очередь экономического плана: вопросы инвестиций в ре-
альный сектор экономики, завершение строительства автомобильной дороги 
Бар-Белград и др.

Выступая за членство страны в ЕС, Милатович не отрицал важность эко-
номического сотрудничества с Сербией, как и с другими странами региона. 
Вопросы отношения к антироссийским санкциям и СВО в Украине Милатович 
в своих выступлениях дипломатично обходил вниманием, хотя и является сто-
ронником евроатлантической интеграции.

Предвыборная кампания Милатовича прошла с эксцессами, свидетельству-
ющими о накале политической борьбы и использовании политическими силами 
существующих в стране размежеваний. В бывшей столице Черногории Цетинье 
на Милатовича, когда он шел на предвыборное собрание, напала группа людей41. 
За этим последовали публикации фейковых новостей и негативной информа-
ции против Милатовича и его команды со стороны организаций и активистов, 
поддерживающих действующего президента Джукановича. Участники акции 
в Цетинье назвали этот инцидент «мирным протестом граждан»42.

Победителями первого тура выборов стали Джуканович и Милатович. Во вто-
ром туре ряд кандидатов (Мандич, Бечич из «Демократической Черногории» 
и Данилович из «Единой Черногории») поддержали последнего. Еще перед пер-
вым туром партия премьер-министра Д. Абазовича «Объединенное действие 
за реформы» (УРА), которая не выставляла своего кандидата на этих выборах, 
объявила, что вступит в альянс с демократами, а впоследствии выразила свою 
поддержку Милатовичу. Партия М. Лекича, которая с сентября 2022 г. пыталась 

40 Andrija Mandić predsjednički kandidat. URL: https://www.vijesti.me/vijesti/politika/641567/
andrija-mandic-predsjednicki-kandidat (accessed: 07.07.2023).

41 См.: Milatović napadnut na Cetinju. URL: https://www.rtcg.me/vijesti/
predsjednickiizbori/405708/milatovic-napadnut-na-cetinju.html (accessed: 07.07.2023); VIDEO 
Milatović jedva uspio da uđe na konvenciju, demonstranti nasrtali i psovali. URL: https://www.
vijesti.me/vijesti/politika/647096/video-milatovic-jedva-uspio-da-udje-na-konvenciju-demonstranti-
nasrtali-i-psovali?utm_source=vijesti&utm_medium=article_related&utm_campaign=article_
intext_related (accessed: 07.07.2023).

42 Učesnici protesta na Cetinju: Milatović se želi predstaviti žrtvom, naš skup bio je nenasilan. 
URL: https://www.portalanalitika.me/clanak/ucesnici-protesta-na-cetinju-milatovic-se-zeli-
predstaviti-zrtvom-nas-skup-bio-je-nenasilan (accessed: 07.07.2023).

https://www.vijesti.me/vijesti/politika/641567/andrija-mandic-predsjednicki-kandidat
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/641567/andrija-mandic-predsjednicki-kandidat
https://www.rtcg.me/vijesti/predsjednickiizbori/405708/milatovic-napadnut-na-cetinju.html
https://www.rtcg.me/vijesti/predsjednickiizbori/405708/milatovic-napadnut-na-cetinju.html
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/647096/video-milatovic-jedva-uspio-da-udje-na-konvenciju-demonstranti-nasrtali-i-psovali?utm_source=vijesti&utm_medium=article_related&utm_campaign=article_intext_related
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/647096/video-milatovic-jedva-uspio-da-udje-na-konvenciju-demonstranti-nasrtali-i-psovali?utm_source=vijesti&utm_medium=article_related&utm_campaign=article_intext_related
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/647096/video-milatovic-jedva-uspio-da-udje-na-konvenciju-demonstranti-nasrtali-i-psovali?utm_source=vijesti&utm_medium=article_related&utm_campaign=article_intext_related
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/647096/video-milatovic-jedva-uspio-da-udje-na-konvenciju-demonstranti-nasrtali-i-psovali?utm_source=vijesti&utm_medium=article_related&utm_campaign=article_intext_related
https://www.portalanalitika.me/clanak/ucesnici-protesta-na-cetinju-milatovic-se-zeli-predstaviti-zrtvom-nas-skup-bio-je-nenasilan
https://www.portalanalitika.me/clanak/ucesnici-protesta-na-cetinju-milatovic-se-zeli-predstaviti-zrtvom-nas-skup-bio-je-nenasilan


Мелешкина Е.Ю., Помигуев И.А. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 778–800

МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО 795

сформировать новое правительство вместо кабинета Абазовича, также объявила 
о поддержке Милатовича. Социал-демократическая партия (СДП) и социал-де-
мократы поддержали действующего на тот момент президента.

Оба кандидата в президенты во время предвыборной кампании заявили 
о своей приверженности вступлению страны в Европейский Союз и пообеща-
ли работать над восстановлением экономических перспектив. Тон кампании 
в СМИ и социальных сетях стал более агрессивным во втором туре, когда кон-
куренты начали использовать постановочные видеоролики и «черный» пиар. 
Оба кандидата прибегли к негативной агитации: Милатович представлял свою 
кандидатуру как олицетворение молодого будущего по сравнению с прошлым 
президентом, которого обвинял в использовании власти в интересах своего 
окружения, попустительстве коррупции и преступности. Милатович объявил, 
что эра Джукановича закончилась, проводя кампанию о необходимости пере-
мен и обещая лучшее будущее43.

Джуканович обвинял своего оппонента в «жестоком популизме» и утверж-
дал, что Милатович был доверенным лицом Сербии и Сербской православной 
церкви и ввергнул страну в непосильный долг, находясь на посту министра эко-
номики44. Он охарактеризовал второй тур президентских выборов как выбор 
между независимой Черногорией и страной, контролируемой Сербией с Россией.

В результате голосования Я. Милатович получил 58,88 % голосов, 
а М. Джуканович — 41,12 %.

Результаты первого и второго тура послужили толчком к переформати-
рованию партийно-политической системы. После нескольких неудачных по-
пыток по формированию Правительства Черногории тогда еще действующий 
Президент М. Джуканович за 3 дня до президентских выборов, 16 марта 2023 г., 
распустил парламент и назначил новые выборы на 11 июня 2023 г. 17 марта 41 
член парламента (MPS) подали конституционную жалобу на президентский 
указ, утверждая, что в нем не указаны какие-либо юридические основания для 
роспуска парламента, но в дальнейшем необходимого большинства судей для 
принятия подобного решения в Уставном суде не нашлось45.

24 марта президент публично заявил, что депутаты, которые проигнори-
руют его указ о роспуске парламента, будут привлечены к уголовной ответ-
ственности. В период, предшествовавший выборам, ряд сотрудников полиции 
и государственных служащих были арестованы в рамках продолжающихся 
усилий по борьбе с организованной преступностью. В связи с этим 30 марта 

43 Milatović: Građani 2. aprila odlučuju hoće li okrenuti leđa prošlosti. URL: https://translated.
turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.082ef73f-64982b46-ec2568e9-74722d776562/https/www.vijesti.
me/vijesti/politika/650177/milatovic-gradjani-2-aprila-odlucuju-hoce-li-okrenuti-ledja-proslosti 
(accessed: 07.07.2023).

44 Đukanović: Milatović nastupa s platforme Velike Srbije. URL: https://www.vijesti.me/vijesti/
politika/649703/djukanovic-milatovic-nastupa-s-platforme-velike-srbije (accessed: 07.07.2023). 

45 Черногорские депутаты опротестовали роспуск парламента в Конституционном 
суде // ТАСС. 17.03.2023. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17298173 (дата 
обращения: 11.07.2023). 
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директор полиции был уволен правительством по предложению министра 
внутренних дел.

Накануне парламентских выборов произошли некоторые преобразования 
в структуре партий и альянсов. В частности, после поражения Джукановича 
на президентских выборах на посту председателя ДПС его сменил сравнитель-
но молодой Д. Живкович. Главой коалиции «За будущее Черногории» (в составе 
которой находится Демократический фронт с одним из лидеров в лице канди-
дата на президентских выборах А. Мандича), на предыдущих выборах возглав-
ляемой З. Кривокапичем, стал М. Кнежевич. 17 мая 2023 г. была создана новая 
коалиция «Дритан и Алекса — Смело считай» с участием бывшего премьер-ми-
нистра Д. Абазовича.

Показательно, что прошедшие парламентские выборы характеризовались 
сменой основной политической повестки дня. Главными вопросами избира-
тельной кампании были вопросы экономического развития и благосостоя-
ния, а этнический и конфессиональный вопросы широко не обсуждались. 
Основным итогом стало существенное поражение партии М. Джукановича 
и формирование новой конфигурации политических сил во главе с новой пре-
зидентской силой.

На прошедших выборах победу одержало центристское движение 
«Европа сейчас» (25,55 %), к которому принадлежит новый Президент страны 
Я. Милатович. Блок во главе с Демократической партией социалистов бывшего 
президента («Вместе») занял второе место (23,26 %). На третьей строчке оказалась 
партия «За будущее Черногории» (14,76 %), на четвертой — союз Объединенной 
реформистской акции и Демократической Черногории («Смело считай») с 12,5 %. 
В парламент также прошли Боснийская партия, блок Социалистической народ-
ной партии и Демократического союза, Албанский форум, Албанский альянс 
и Хорватская гражданская инициатива.

Результаты выборов закрепили поражение М. Джукановича и его партии, 
привели к смене политической повестки дня и символизировали приход в по-
литику нового поколения без значительного политического опыта, буквально 
с нуля за несколько месяцев набравшего активную избирательную базу46. Это 
свидетельствует об усталости черногорского населения от старых политиков 
и проблем и желании многих граждан выйти из замкнутого круга этнических 
и конфессиональных разногласий, чтобы заняться наконец «неполитическими» 
вопросами социально-экономического развития, борьбы с коррупцией и т.д.

Политические изменения, произошедшие в 2023 г., снова «переворачивают» 
направление официального политического курса в области национально-госу-
дарственного строительства. Ради того чтобы войти в большую европейскую 
семью, новые власти отказываются от дихотомии «просербский-антисербский» 
как основной идеи построения черногорской нации в пользу глобалистских идей 

46 Мило: прощается, но не уходит // Балканист. 12.06.2023. URL: https://balkanist.ru/
milo-proshhaetsya-no-ne-uhodit/https://balkanist.ru/milo-proshhaetsya-no-ne-uhodit/ (дата 
обращения: 12.07.2023). 
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дружбы со всеми, признания позиции всех сторон конфликтов на Западных 
Балканах и сглаживания острых узлов за счет привлечения внимания к соци-
ально-экономическим проблемам.

Политические события последних трех лет в Черногории показали, что пока 
действующая властная элита во главе с М. Джукановичем искала врагов вов-
не, молодое поколение политиков нашло врага в лице самого М. Джукановича. 
Иными словами, благодаря действиям политиков нового поколения размежева-
ние по поводу отношения к политическому режиму (своеобразный межпоколен-
ческий разрыв) выступило объединяющим стимулом для оппозиционных по-
литических сил, что способствовало смене режима и приходу к власти новых 
политических сил.

Однако события последних лет показали, что актуальность разногласий 
на этнической и конфессиональной основе сохраняется и в будущем это может 
существенно повлиять на политический процесс. Некоторые аналитики оцени-
вают прошедшие выборы как «критическую развилку», которая может опре-
делить будущую траекторию Черногории либо в плане ускорения вступления 
в ЕС, либо, напротив, ослабления связей с ЕС и НАТО47.

Заключение

Проведенный анализ показал, что длительное время политическое разви-
тие Черногории определялось историческими особенностями ее формирования 
и наследием бывшей Югославии. В частности, существенную роль играл центр 
бывшей Югославии Сербия, которая до сих пор сохраняет влияние на внутри-
политические процессы Черногории и определяет национальную и конфессио-
нальную идентификацию значительной части ее населения.

Размежевания между группами граждан, идентифицирующих себя как сер-
бы или черногорцы, а также между государством и церковью, длительное время 
определяли расстановку политических сил. Страх национальных меньшинств 
(в первую очередь албанцев и бошняков) перед национальной политикой Сербии 
и умелое лавирование М. Джукановича, разыгравшего национальную карту, 
длительное время обеспечивали поддержку его режиму и доминирование ДПС 
на политической арене. Однако проблемы экономического развития, корруп-
ция, контроль финансовых потоков, а также просчеты Джукановича в отноше-
нии православной церкви вкупе с отсутствием серьезного продвижения на пути 
к евроинтеграции обусловили ослабление поддержки режима национальными 
меньшинствами, возрастание оппозиционных настроений и в конечном счете 
поражение Джукановича на президентских выборах, а ДПС — на парламент-
ских. К власти в Черногории пришли представители молодого поколения по-
литиков, в меньшей степени опирающихся на традиционные для Черногории 

47 Vujović Z. Nenezić A. Montenegro in Crises: Navigating Political Turmoil and the Path 
to European Integration // Suedosteuropa-Mitteilungen. 2023, Iss. 2. P. 25–44.
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этноконфессиональные размежевания, а больше нацеленных на решение эконо-
мических проблем и ускорение процесса вступления страны в ЕС.

Однако окончание длительного периода доминирования одной политиче-
ской силы не означает завершения процесса демократизации. Следует при-
знать, что экономические процессы в стране во многом остаются подконтроль-
ными клану Джукановича, а ДПС, хотя и утратила доминирующее положение, 
еще достаточно популярна и сильна. В свою очередь, в стане оппозиции на-
блюдается существенная фрагментарность и нестабильность, даже с учетом 
появления новой президентской силы, которая формирует коалицию на пра-
вах победителя.

Нерешенность вопросов национального и государственного строительства, 
влияние внешних центров (Сербии и Сербской православной церкви, ЕС, России, 
балканских союзов и др.), отсутствие эффективных институтов формирования 
компромиссных решений и защиты интересов меньшинств делают политиче-
скую жизнь нестабильной и осложняют принятие эффективных политических 
решений.

Как показывают последние национальные выборы, идея вступления в ЕС не-
достаточно привлекательна для преодоления всех разногласий между политиче-
скими силами, а традиционные для страны размежевания еще будут напоминать 
о себе, особенно когда пройдет «медовый месяц» новых властей с многонацио-
нальным и многоконфессиональным населением Черногории.
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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению некоторых новых методологических 
тенденций в конструктивизме «третьего поколения» ученых. Его представители, сохра-
няя приверженность базовым постулатам конструктивизма, в то же время обратили свое 
основное внимание на вопросы, связанные с теорией коммуникации, в частности к фрей-
мингу как одному из способов конструирования реальности и насыщения ее определенны-
ми смыслами. Опираясь на теорию диалога Мартина Бубера, конструктивисты обращают 
внимание на опасности универсализма в исследовании политики как предпосылки и даже 
манифестации идеологизированной фиксации некоторых понятий, положений и тезисов. 
Между тем формирование сообщества как «мы» предполагает плюрализм подходов и при-
знание разных точек зрения и одновременно «очищение» информационного пространства 
от множества фреймов, позволяющих через манипулирование «фейками», стереотипами 
и ложными историями формировать представление о реальности, существенно ее искажа-
ющей и даже видоизменяющей.

Ключевые слова: конструктивизм, теория коммуникации, фрейминг, теория диалога, 
интер активный конструктивизм, универсализм, плюрализм

Для цитирования: Алексеева Т.А., Верховская Ж.А. Конструктивизм «третьего поколения»: 
фрейминг и коммуникация // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 801–816. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-801-816

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 20-78-10159 «Феномен стратегической культуры в мировой политике: специфи-
ка влияния на политику безопасности (на примере государств Скандинавско-Балтийского 
региона)»).

© Алексеева Т.А., Верховская Ж.А., 2023
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО

THE WORLD OF THE POLITICAL

http://journals.rudn.ru/political-science
https://orcid.org/0000-0002-6561-2281
https://orcid.org/0000-0002-3229-0415
mailto:ataleks@mail.ru
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-801-816
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


Alekseeva T.A., Verkhovskaya Z.A. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 801–816

802 THE WORLD OF THE POLITICAL

The “Third Generation” Constructivism:  
Framing and Communication

Tatyana A. Alekseeva  ✉, Zhanna A. Verkhovskaya 

MGIMO University, Moscow, Russian Federation
✉ ataleks@mail.ru

Abstract. The research is devoted to the consideration of some new methodological trends in the 
constructivism of the “third generation” of scientists. Its representatives, while remaining committed 
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saturating it with certain meanings. Based on Martin Buber’s theory of dialogue, constructivists 
draw attention to the dangers of universalism in the study of politics as a prerequisite and even 
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that allow, through the manipulation of “fakes,” stereotypes and false stories, to form an idea 
of reality that significantly distorts it and even modifying.

Keywords: constructivism, communication theory, framing, dialogue theory, interactive 
constructivism, universalism, pluralism

For citation: Alekseeva, T.A., & Verkhovskaya, Z.A. (2023). The “third generation” 
constructivism: Framing and communication. RUDN Journal of Political Science, 25(4), 801–816. 
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-801-816

Acknowledgements: The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science 
Foundation (project No. 20-78-10159 “The phenomenon of strategic culture in world politics: the 
specifics of influencing security policy (on the example of the Scandinavian-Baltic states)”).

Как известно, еще в 1989 г. вышла в свет книга американского международ-
ника Николаса Гринвуда Онуфа «Мир нашего создания: правила и правило в со-
циальной теории и в международных отношениях» [Onuf 1989]. В этой работе 
Онуф впервые применительно к теории международных отношений употребил 
понятие «конструктивизм», давшее имя течению международно-политической 
мысли, с конца 1980-х — начала 1990-х гг. занявшему одно из важнейших мест 
на сегодняшнем теоретико-международном Олимпе.

Замысел весьма амбициозного проекта Онуфа сводился к тому, чтобы 
ни много ни мало «перестроить» всю теорию международных отношений, 
не утратив политического характера дисциплины, одновременно вписав ее в со-
циальную теорию. В центр своего проекта он положил теорию структурации ан-
глийского социолога Энтони Гидденса, в соответствии с которой общество вос-
производится как система взаимодействия между индивидами — субъектами 
действий, создающими структуры, которые, в свою очередь, служат объектив-
ными условиями — средствами (предоставляют возможности) и ограничения-
ми (задают рамки) для последующих действий. Таким образом, говоря слова-
ми Онуфа, «люди и общество конструируют или конституируют друг друга» 
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[Onuf 1989: 36]. Конструирование реальности, будь то внутриполитической или 
международной, происходит благодаря действиям людей, в том числе речевым 
актам, которые благодаря повторениям институционализируются в правила, ко-
торые, в свою очередь, форматируют поведение граждан.

Эта вроде бы несложная идея сыграла роль триггера в изменениях миро-
воззрения международников. Относительно быстро конструктивизм обрел мно-
жество приверженцев. В соответствии с данными обзора кембриджской иссле-
довательской группы ТРИП 2017 г. более 50 % ученых в странах за пределами 
США признались, что относят себя к конструктивистам или же используют 
конструктивистские методы [Zarakol 2017: 75]. При этом в США, в силу мно-
гих исторических обстоятельств, включая долговременный акцент на прагма-
тизме, сторонников конструктивизма заметно меньше, чем, например, в Европе. 
Однако сам факт такого быстрого роста популярности конструктивизма среди 
ученых-международников, причем по всему миру, весьма примечателен.

В самом общем виде конструктивизм определяют как философское убежде-
ние в том, что люди не столько изучают мир, сколько сами конструируют свое 
понимание реальности — смыслы явлений, событий и процессов, основываясь 
на взаимодействии с окружающей средой, предоставляющей свидетельства 
и возможности для мысленного экспериментирования, иначе говоря, для кон-
струирования действительности. Этот подход исторически сформировался в на-
учном сообществе как одно из направлений, предполагающих комплекс идеа-
лов и регулятивных принципов познания, поэтому на протяжении тысячелетий 
в том или ином виде уже присутствовал в истории политической мысли.

Мотто конструктивистского подхода может быть сведено к следующему: 
объективная реальность не доступна человеческому познанию, равно как и по-
стижение истины — нам «известно лишь то, что мы в том или ином смысле сами 
сконструировали, создали, произвели» [Rockmore 2005: 24]. По сути, это эписте-
мология, предполагающая, что познание воспринимается как активное участие 
субъекта в построении (конструировании) и интерпретации мира, а не просто 
как его изучение, отражение или описание.

Международные отношения социально сконструированы — вслед за соци-
ологами П. Бергером и Т. Лукманом это начали утверждать конструктивисты- 
политологи [Бергер, Лукман 1995]. Как социальная теория конструктивизм 
размышляет о роли знания (эпистемологии) в конституировании социальной 
реальности. Он, говоря словами известных конструктивистов Марты Финнемор 
и Кэтрин Сиккинк, рассуждает о природе социальной жизни и социальных из-
менений [Finnemore, Sikkink 2001]. Он видит свою задачу в том, чтобы понять 
и определить роль интерсубъективности, социального контекста, взаимодей-
ствия и соконструирования агентов и структуры, а также управляемую по опре-
деленным правилам природу общества. В этом смысле — это метатеория, иначе 
употребляя понятие Томаса Куна, парадигма парадигм.

«Взрывной» успех конструктивизма, кроме того, во многом был связан 
с тем, что он предложил «третий, средний путь» в отношении чуть ли не всех 
бинарных оппозиций, составлявших «основной поток» (mainstream) в теории 
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международных отношений, находившихся в центре «великих дебатов», то есть 
позволял отойти от крайностей рационализма/рефлективизма, реализма/идеа-
лизма, индивидуализма/холизма и т.д. Отсюда — вполне закономерный эклек-
тизм конструктивизма, его компромиссность, нечеткость очертаний и относи-
тельная нестрогость методических требований, что отнюдь не делает его менее 
интересным эвристически или менее применимым как “usable knowledge (полез-
ное знание). Границы парадигмы отличаются прозрачностью, текучестью и вза-
имоналожением с другими парадигмальными подходами. Поэтому определение 
конструктивистской парадигмы в жестких, однозначно зафиксированных тер-
минах в принципе неправильно.

Неудивительно поэтому, что определения конструктивизма часто противо-
речат друг другу, причем это относится также к таким категориям, как идеи, 
нормы, правила, идентичность и интересы. Конструктивизм также подразде-
ляют на разные направления — «мягкий» и «твердый» конструктивизм, уме-
ренный и радикальный, критический и конвенциональный, постмодернистский 
и неоклассический. Пестрота в оценках во многом объясняется тем, что кон-
структивизм изначально не был однородным течением, для него был характерен 
плюрализм, более того, и в дальнейшем он продолжал расползаться по разным 
подходам и направлениям, в каких-то случаях сохраняя верность первоначаль-
ной социальной ориентации, в других — сближаясь с политической психологи-
ей, историей или педагогикой, в-третьих — оставаясь в рамках политической 
теории, особенно критической. Майкл Мэтьюз идентифицирует свыше 20 раз-
ных форм конструктивизма с точки зрения методологических, радикальных, 
дидактических и диалектических соображений [Matthews 2000].

Как бы там ни было, конструктивизм смог поставить ряд новых вопросов, 
которые, как правило, либо не затрагивали традиционные теории, либо давали 
им однозначную трактовку, в том числе вопрос об идентичности, нормах, причин-
но-следственных связях и их понимании, о роли власти в формировании нацио-
нальных интересов, институтов и международного управления, о новом типе тер-
риториального конструирования и складывании транснациональных регионов, 
а также проблем и аспектов коммуникации. Ключевыми концептами в конструк-
тивистской аргументации стали «дискурсы», «нормы», «идентичность» и «социа-
лизация», радикально изменившие даже сам характер обсуждения таких проблем, 
как политика безопасности, глобализация, права человека, и других наиболее ак-
туальных теоретических и практических вопросов мировой политики.

Одной из наиболее значимых для конструктивизма тем стали также взаимо-
отношения между агентами и структурами. Для конструктивистов наибольший 
интерес представляют не столько существующие институты, структуры или си-
стемы сами по себе, сколько то, как именно происходит выбор альтернативных 
форм дискурсов, т. е. наделение концептов и событий смыслами, а также то, как 
исследователи формируют содержательные вопросы и каким образом принима-
ют те или иные интерпретативные методы.

Одним из течений в конструктивизме стал так называемый интерактив-
ный конструктивизм, вносящий немаловажный вклад в рассмотрение проблем 
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коммуникации. Это направление было сформировано в значительной степени 
под влиянием философского дискурса постмодернизма. Заметный вклад в его 
разработку внесла «школа» Кёльнского университета в ФРГ, а в частности та-
кие авторы, как Керстен Райх, Стефан Нойберт и некоторые другие [Reich 1998, 
Neubert, Reich 2001]. Внимание интерактивных конструктивистов сосредоточено 
в основном на дискурсах, которые рассматриваются ими, с одной стороны, как 
символические формы, отражающие текущие паттерны правил, распределений 
и устройств, иначе говоря, связаны с признанием того факта, что всякий дис-
курс стремится к распространению, то есть превращению в модель для других 
дискурсов; с другой стороны, они воспринимают дискурсы как события, то есть 
движения внутри таких предписаний, т.е. случайности, сдвиги и перемещения 
вновь и вновь подрывают безопасность упорядоченной структуры. Иными сло-
вами, по мнению теоретиков этой «школы», следует принимать во внимание 
даже напряженность, существующую при обсуждении дискурсов, — их сле-
дует воспринимать и анализировать как подвижные, существующие временно 
в контекстах социального понимания и даже в момент своего формулирования 
в ряде случаев, уже находящихся в процессе движения в направлении других 
дискурсов. Дискурс, как правило, пребывает в состоянии конструирования, ре-
конструирования и деконструирования, причем его восприятие со стороны са-
мого исследователя и других ученых или наблюдателей может существенно раз-
ниться. В этом свете особое значение приобретает возможность рассмотрения 
коммуникации с точки зрения носителя и создателя дискурсов.

При этом актор никогда не остается в одиночестве. Он всегда одновремен-
но и участник, и наблюдатель некого действия [Reich 1998]. Поскольку дис-
курсы рассматриваются как символические порядки и как создатели правил, 
паттернов, распределений и устройств, всегда важен контекст понимания и ле-
гитимации. Даже на уровне лингвистических оснований они включают спо-
соб применения, а также культурную жизнеспособность, отражая те согласия, 
которые достигнуты, пусть и временно, в данном обществе. Поэтому дискурс 
не может быть понят как некая целостность, тотальность. Всегда в нем что-то 
отсутствует.

В отличие от объективистского и универсалистского подходов конструкти-
висты предполагают, что действия, участие и наблюдения берут свое начало 
в культуре. А это означает, что объективность и универсальность дискурсов ока-
зывается столь хрупкой в нынешних условиях, что быстро распадается и разру-
шается при постмодернистском повороте. Возможно, они сохраняют свою акту-
альность сами по себе, но при малейшей попытке выхода вовне и столкновения 
с другими дискурсами и аргументами они более уже не в состоянии сохранить 
универсалистскую применимость для всех людей и любых констелляциях че-
ловеческих интересов. Иначе говоря, становятся всего лишь одним из вариантов 
взглядов среди многих других.

Дискурсы, как это уже неоднократно подчеркивалось в научной литературе, 
это не просто языковые игры вне практики и институтов. Они глубоко погру-
жены в культурный контекст. Поэтому практика дискурсивной коммуникации 
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не ограничивается поиском научно обоснованного, объективно доказуемого 
способа мышления, присущего тому или иному сообществу, она непременно 
принимает во внимание контекст отношений и жизненные миры, ускользаю-
щие из внимания научной объективизации. Например, Юрген Хабермас пред-
ложил интерпретацию, сочетающую рационализм, универсализм и современ-
ную демократию, одновременно подчеркнув их связь с жизненным миром 
[Habermas 1987]. С его точки зрения, либеральная демократия — воплоще-
ние прогресса в рациональной аргументации и транскультурных ценностных 
предпосылках, воплощение регулирующего идеала свободной и неискаженной 
коммуникации.

Другие теоретики, например Шанталь Муфф, Эрнесто Лаклау, Жак Деррида 
и др., делают больший акцент не столько на согласии, сколько на несогласии. 
По их мнению, демократическая политика в принципе не может основывать-
ся на полном консенсусе. Конфликты, социальные противоречия, столкновение 
интересов, будь то во внутренней политике или на международной сцене, пред-
полагаются на всех уровнях, публичных и приватных. «В самом деле, — подчер-
кивает Муфф, — специфика либеральной демократии как новой политической 
формы общества состоит в легитимации конфликта и отказе от его уничтоже-
ния через внедрение авторитарного порядка. Либеральная демократия — это 
прежде всего плюралистическая демократия» [Mouffe 1996: 8]. Соответственно, 
поддержка либеральной демократии со стороны политических институтов пред-
полагает динамизм между согласием и несогласием. В этом смысле конструкти-
визм следует традиции постмодернизма, названной Жаном Франсуа Лиотаром 
«распрей».

Эти темы приобретают особое значение у наиболее современного, «третьего 
поколения» конструктивистов. Третье поколение конструктивистов вновь вер-
нулось к постпозитивизму (во всей его многоликости), снова обратилось к ис-
следованию дискурсов и интерпретации смыслов.

Если конструктивисты второго поколения (в конце прошлого столетия) 
почти не интересовались проблемой человеческого «Я» и взаимоотношений 
личности с другими людьми, не слишком внимательно принимали во внима-
ние глубоко социальный характер людских связей, то интерес представителей 
третьего поколения направлен, прежде всего, на изучение поведения индиви-
дов, и в меньшей степени, — институтов, групп и структур в целом.

С этой точки зрения, важное значение приобрело обращение к идеям извест-
ного философа-экзистенциалиста Мартина Бубера (1878–1965) и его философии 
диалога. В книге «Я и Ты» (1923 г.) Бубер доказывал, что между отношением че-
ловека к Богу и отношением к ближнему существует тесная связь [Бубер 1993].

Условиями межличностного диалога, по Буберу, является не просто присут-
ствие другого человека, а подлинное намерение совместно решить какую-то про-
блему, условием чего становится открытость по отношению друг к другу. В ре-
зультате возникают отношения «Я-Ты» (I-Thou), то есть способность слышать 
собеседника и осознавать единство сосуществования с ним. Конструирование 
отношений «Я-Ты» позволяет связать несколько «Я» вокруг общего центра 
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и тем самым создать «межличностную сферу» отношений, или, иначе, «Мы» 
как сообщество.

Но это лишь одна сторона проблемы. Другая — тип отношений — «Я — Оно» 
(I — It), который основывается на инструментализации членов общества и дис-
танцировании людей друг от друга. Эти отношения препятствуют возникнове-
нию диалога и формированию сообщества «Мы».

В любом случае буберовская интерпретация предполагает принятие друго-
го, признание допустимости инаковости. Бубер подчеркнул, что в диалоге нет 
места для господства или иерархии, так же как и исключения кого-то из участия. 
Соответственно, «диалогичный мир», по Буберу, — это событие, происходящее 
между людьми без взаимных оговорок. Однако подлинный диалог в наше вре-
мя стал невозможным — слишком много сопутствующих обстоятельств, поэто-
му восстановление чисто человеческой способности к ведению диалога должно 
стать важнейшей задачей. Более того, сам диалог часто оказывается имитаци-
ей, происходит подмена диалога полемикой, то есть априорной демонстрацией 
уверенности в правоте своей точки зрения и неприятии альтернатив (позднее 
об этом подробно напишет французский философ Мишель Фуко).

Обращение к Буберу — отнюдь не случайно. Это, в сущности, еще одно под-
тверждение того, что конструктивизм как теоретический подход отвергает все 
формы рационального универсализма.

Эта констатация важна в свете особенно навязчивой в последнее время 
идеологизации либерализма, которая очевидно создает искаженную и дог-
матичную картину мира, причем, прежде всего, посредством коммуника-
ции. Универсализм с неизбежностью делает дискурс крайне односторон-
ним, полагают конструктивисты. Даже наиболее рациональные личности, 
опирающиеся на общие интересы своего интерпретативного сообщества 
в своем стремлении найти наиболее рациональное решение имеющихся про-
блем, не могут избежать исключения каких-то других людей из сообщества 
по интересам, фактически не давая возможность другой стороне предста-
вить свои аргументы. Французский философ Эммануэль Левинас писал, что 
Освенцим (как концентрационный лагерь, лагерь смерти, в котором погибли 
свыше 4 миллионов узников, причем свыше 1 млн были евреи) стал симво-
лом варварского разума, который в конечном счете соответствовал дискур-
су «Запада» и ориентации «западного» универсалистского типа мышления 
на самость и очевидность инаковости, неприятия Других [Левинас 2006]. 
Отрицание Других присутствует везде, где провозглашается высший разум, 
даже если чисто формально. В противоречивом, плюралистическом обще-
стве, сама практика аргументации деконструирует такие формальные кон-
цепты конечного довода, поскольку жертвует идеально-типическим. Тем 
самым само по себе ожидание консенсуса блокирует признание инаковости 
другого, разных мнений в интерпретативных сообществах, стремящихся 
к признанию. Конструктивизм по сути своей склонен к произвольности в ин-
терпретации и уже поэтому препятствует идеологизации выдвигаемых поло-
жений и аргументов [Калинина 2020: 127].
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Во избежание тоталитарной полемики именно межличностный диалог рас-
сматривается конструктивистами третьего поколения в качестве главного лекар-
ства для современного общества всеобщего отчуждения. Более того, предпола-
гается, что и сам конструктивизм открыт для диалога, не допуская превращения 
в догму, что, к сожалению, свойственно многим другим парадигмам, впрочем, 
некоторым его течениям также. Соответственно, возникает возможность рас-
сматривать конструктивистов как активных строителей мирового сообщества 
за пределами академического мира, в чем некоторые из них видят свою страте-
гическую цель. Фундаментальными строительными блоками социальной жиз-
ни в их подходе становятся взаимодействия индивидов друг с другом, иначе 
говоря, коммуникация.

Коммуникация как проблема конструктивизма

Со временем изменился сам подход к обществу. Под влиянием неклассиче-
ской и постнеклассической картин мира изменился характер познания: понятия 
научной онтологии (такие как атом, квант, кварк, материя, ген, нейрон, вирус 
и т. д.) начали рассматриваться как социальные конструкты. Даже само поня-
тие общества превратилось в социальный конструкт, причем такой конструкт, 
происхождение которого, как доказывал еще один крупный немецкий социолог 
Никлас Луман, невозможно объяснить никак иначе, кроме как из самого себя. 
Луман впервые свел весь социальный процесс к единой операции — комму-
никации, т. е. единству трех элементов: сообщения, информации и понимания. 
Таким образом, сами взгляды Лумана в конце концов оказались своеобразной 
формой социально-радикального конструктивизма [Луман 2004].

При рассмотрении проблем коммуникации возникает ряд проблем, в том 
числе связанных с тем, что по сей день нет точного определения концепта и его 
компонентов. Тем не менее интуитивно мы осознаем, что речь идет о еще од-
ном «сущностно оспариваемом концепте» (В. Гэлли), предполагающем разные 
интерпретации при сохранении подвижного «нервного узла» [Gallie 1956], хотя 
и «плавающего» в зависимости от контекста и задач исследования.

Важно отметить тот факт, что мы действуем, а главное, взаимодействуем, 
как правило, в рамках определенной логики, которая и подразумевает под собой 
конструктивистское начало. Подходов к коммуникациям существует бесчислен-
ное множество. Их рассматривают как в узком, так и в широком смысле. В целом 
подходы можно поделить на лингвистический, интеракционный и технократи-
ческий. Несмотря на то, что субъект у них схож, специфика объекта в комму-
никативном дискурсе меняется. Если лингвистические подходы рассматривают 
проблемы языка, то интеракционный подход ставит во главу угла само взаи-
модействие. В свою очередь, технократические подходы отчасти схожи с ранее 
упомянутыми, но проходят через призму средств доставления информации — 
средств коммуникации.

Как известно, коммуникация, затрагивающая фундаментальные аспекты 
человеческого понимания, имеет социальную направленность как деятельность, 
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которая, будучи успешной, устанавливает взаимопонимание людей. В отличие 
от макросоциологического, структурного подхода к обществу, рассматриваю-
щего его как целостность социальных институтов (государство, религия, семья 
и т. д.), микросоциологический подход, одним из вариантов которого выступает 
конструктивизм третьего поколения, сориентирован на человеческие взаимо-
действия, и, что наиболее существенно, интерпретацию поведения людей. Это 
требует наблюдения за поведением людей и объяснение мотивация поступков 
и действий — отсюда стремление исследователей понять природу их коммуни-
кации между собой.

Большое значение придается сегодня символам, воплощающим социаль-
ный мир, а также языку (речи). Предполагается, что участвующий в комму-
никации человек распознает его и одновременно интерпретирует. В процессе 
коммуникации люди могут меняться ролями, но ключевое положение — по-
нимание Другого, означающее не просто необходимость поставить себя на его 
место, но включить также воображение, отражающее его представление 
о внешней среде.

Таким образом, третье поколение вернулось к социологическим идеям 
символического интеракционизма. Речь идет о необходимости рассматри-
вать разные формы доминирования и структурного неравенства, причем 
до того, как раскрывать их как интерактивные процессы. «Зеркало Я» вос-
создает отнюдь не только положительные эмоции, а гораздо чаще такие, как 
раздражение, гнев или излишняя гордость. Иначе говоря, человек постоянно 
воспроизводится в интерактивном опыте, в ежедневном взаимодействии эмо-
ций, идентичности и тела. Это относится не только к человеку, но и к меж-
дународным акторам. Так, Е. Суботик и А. Заракол подчеркивают, что «чув-
ство самоопределения» государства «может содержать такие эмоции, как 
стыд, вина и смущение, а отнюдь не только позитивные чувства» [Subotic, 
Zarakol 2013]. 

Таким образом, самоидентификация государства — не просто результат 
его борьбы за улучшение своего положения по отношению к другим государ-
ствам как формы реализации национального интереса, но также и следствие 
оценки собственного прошлого и внутренних конфликтов, причем во многих 
случаях пересмотра их значения под внешним влиянием. В книге с весьма ха-
рактерным названием «После поражения: Как Восток учился жить с Западом» 
Заракол показывает, как исторически Россия, Оттоманская империя и Япония 
воспринимали западные нормы извне, что, по их мнению, привело к появле-
нию «комплексов неполноценности» и попыткам исправить свою идентич-
ность [Zarakol 2010: 312]. Или, иначе говоря, варианты «постимперского син-
дрома на Востоке» у бывших метрополий, сочетающего, как представляется 
«западным» теоретикам, подавленность со спесью. Очевидно, что это откры-
вает возможности для внешних сил использовать такого рода синдромы в сво-
их целях и манипулятивных технологиях, что, собственно, и делается.

Специфика правил, направляющих социальное взаимодействие, крайне 
важна для понимания международных отношений, постоянно подчеркивают 
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конструктивисты. Поэтому исследователю не просто необходимо принимать 
во внимание как данность феномены мировой политики, а осмысливать собы-
тия и процесс принятия решений, то есть фиксировать характеристики, которые 
до последнего времени попросту игнорировались учеными и аналитиками.

Если можно так выразиться, символический интеракционизм сбрасыва-
ет «высокую политику» с ее пьедестала; делает ее тривиальной, а значит, 
открытой для критики. Иначе говоря, осмысление процессов принятия ре-
шений приобретает более демократический и менее тоталитарный харак-
тер, в каком-то смысле происходит «очеловечивание» «большой политики». 
Конструктивизм, таким образом, вновь утверждает социальную природу на-
уки. «Политическая реальность с позиции новой онтологической политики 
(а третье поколение конструктивистов очевидно работает именно таким об-
разом. — Т.А.) разворачивается перед нашими глазами и требует деятельного 
участия сейчас, без упования на прошлые события и без особого расчета 
на будущее. Объекты, вещи, люди, силы, идеи проявляют свою потенциаль-
ную политическую субстанцию в актуальной борьбе и конфликте сетевых 
взаимоотношений» [Сморгунов 2020: 131].

Еще одним важным аспектом мышления третьего поколения становится осо-
бое внимание к влиянию контекста и условий на принятие международно-поли-
тических и внешнеполитических решений, восприятие которых в значительной 
мере определяется рамками стратегической культуры. Например, в случае рос-
сийско-американских отношений выделяются такие аспекты условий, которые, 
в свою очередь, радикально изменили основные способы и механизмы внешней 
политики: 

а) асимметрия вместо паритета — игроки стараются оказать влияние друг 
на друга, исходя из обеспеченности сырьевыми ресурсами, уровня заинтересо-
ванности, декларируемых ценностей и других параметров, искажающих пер-
цепцию действий другой стороны и меняющих ход переговоров; 

б) нет единственного доминирующего инструмента (например, каким было 
ядерное оружие в эпоху «холодной войны»), увеличение значения, которое при-
дается экономическим и прочим санкциям, манипулятивно-информационным 
операциям, методам «гибридной войны» и т.д. Наконец, необходимо также учи-
тывать меняющуюся международную среду (пандемии, изменения климата, 
природные катаклизмы, транснациональные радикальные движения) [Джордан, 
Сталберг, Троицкий 2021: 10].

Конструктивизм сегодня, таким образом, наглядно демонстрирует, как 
в социальном познании происходит переход от «классической, механи-
стической» (ньютоновской) картины мира к «неклассической» (эйнштей-
новской) и затем к «постнеклассической» (пригожинской), выразившийся 
в том числе в отказе от традиционной дихотомии «субъективное — объ-
ективное», в соответствии с которой «научность» предполагала игнориро-
вание «субъективного» в процессе исследования. Наоборот, человеческое 
сознание со временем стало признаваться как приоритетный параметр, 
конструирующий онтологическое пространство. В сферу исследования 
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конструктивизма постепенно входят основные черты «постнеклассической 
науки» — нелинейность, коэволюция, самоорганизация, идея глобально-
го эволюционизма, синхронистичность, системность, случайность и т. д. 
Реальность воспринимается, с одной стороны, как процесс, а с другой — 
как сеть взаимосвязей, в которую включен человек. Происходит соеди-
нение в ходе исследования системности и историчности. В естественные 
науки в конце концов входит проблема понимания; в социогуманитар-
ные — проектно-конструктивная деятельность. Определяя те инструмен-
ты, при помощи которых можно формировать рациональное мышление, 
конструктивисты в последнее время обращают особое внимание на меха-
низмы изменения фреймов сообщества.

Фрейминг в коммуникации

В последние годы теория фрейминга стала одной из наиболее часто приме-
нимых в науках о коммуникации. Корни подхода лежат в когнитивной психо-
логии, а также антропологии. Постепенно фрейминг признали и в других дис-
циплинах, включая социологию, лингвистику, политологию, международные 
отношения и т. д., причем смысл теории зачастую менялся.

Как правило, фреймы (рамки) употребляются в контексте производства 
и интерпретации новостей, т. е. это своего рода связь между созданием и потре-
блением информации о событиях. Они показывают наиболее типичную манеру, 
каким образом журналисты формируют содержание новостей в соответствии 
с латентными структурами смыслов, а также восприятие их аудиторией, пред-
варительно подготовленной для того, чтобы представлять мир в соответствии 
с презентациями журналистов [McQuail 2005].

Фрейминг может быть вычленен на нескольких фазах процесса коммуни-
кации, в мышлении журналистов и аудитории, а также в целом в медийном 
содержании и с точки зрения культуры. В каком-то смысле фреймы окружа-
ют нас со всех сторон, однако остается все же непонятным, где они начина-
ются и где заканчиваются. Е. Гоффман показал, что фреймы следуют своей 
собственной логике и смыслам, насколько это возможно отделяясь от инди-
видов, но подчеркивая свою связь с культурой [Goffman 1974]. Фреймы со-
ставляют центральную часть всякой культуры, однако могут быть по-разно-
му институционализированы. Соответственно, культура представляет собой 
организованную группу убеждений, кодов, мифов, стереотипов, ценностей, 
норм и т. д., а также фреймов, содержащихся в общей коллективной памя-
ти какой-то группы или общества. Поскольку сам индивид не в состоянии 
изменить культурные феномены, фреймы обычно навязываются извне. Так, 
человек не может поменять принципы биржевой игры, выборов в парламент 
или правила дорожного движения. Тем не менее индивиды постоянно поль-
зуются культурными феноменами. Журналисты включают их в содержание 
сообщений в СМИ и затем представляют их аудитории как некую данность, 
подразумеваемую сама собой.



Alekseeva T.A., Verkhovskaya Z.A. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 801–816

812 THE WORLD OF THE POLITICAL

Боулдвин Ван Горп, используя конструктивистскую парадигму, попытался 
интегрировать культуру в процесс фрейминга. Он обращает внимание на неко-
торые аспекты фреймов [Van Gorp 2007]:

1. Фрейминг позволяет журналистам и аудитории видеть, что одни 
и те же события могут иметь разные смыслы в зависимости от применя-
емого фрейма. Поэтому следует выявить наиболее часто используемые 
фреймы в других исторических контекстах и периодах.

2. Поскольку фреймы — часть культуры, актуальные фреймы не входят 
в содержание информации в СМИ, они в значительной степени неза-
висимы друг от друга. Смыслы, придаваемые содержанию сообщений 
СМИ и их связь с определенными фреймами оказываются частью про-
цесса чтения. Обладая определенными предварительными знаниями 
культурных феноменов, читатели или зрители как бы пропускают через 
них получаемую новую информацию. Соответственно, может меняться 
ее смысл.

3. Процесс социального конструирования смыслов фреймов остается неви-
димым именно вследствие их связи с культурными феноменами. Он как 
бы имплицитен, незаметен для участников коммуникации. Но тогда это 
своего рода властный механизм. Другое дело, что восприятие и усвоение 
фреймов отдельным индивидом зависит от нескольких факторов, в част-
ности внимательности реципиента, его интересов, верований, ожида-
ний, желаний и отношения к происходящему в целом. В этом отношении 
фрейм становится приглашением или требованием прочитать сообщение 
вполне определенным образом.

4. Подход с позиции культуры включает также влияние макрострукту-
ры на процесс фрейминга. Иначе говоря, то, каким образом индивиды 
воспринимают информацию, мотивируется отнюдь не только их вну-
тренними склонностями и реакциями, а направляется культурными 
процессами в целом. Принадлежность к культуре делает фреймы весь-
ма стабильными, давая широкую интерпретацию реальности в отличие 
от подвижных и динамичных «схем» — организованного знания, лично-
го опыта, воспоминаний и связанных с ними чувств [Fiske, Taylor 1991]. 
Стало быть, никакие строго индивидуальные фреймы невозможны 
в принципе.

5. Стабильный смысл фреймов означает, что они крайне медленно меняются 
со временем. А это означает, что «динамичные», находящиеся в процессе 
постоянных изменений и зависящие от ситуации и темы разговора, стро-
го говоря, фреймами не являются. Однако нельзя назвать их и статичны-
ми. Процесс формирования фреймов по-своему динамичен. Применение 
фреймов — объект переговоров конкуренции между журналистами и ау-
диторией, новые утверждаются, другие исчезают.

Тем самым Ван Горп подчеркивает различие между событием, медий-
ным содержанием и фреймом, обращает внимание на реконструкцию «па-
кетов фреймов», отношения между «пакетами фреймов» и культурными 
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феноменами, а также взаимодействие между спонсорами определенных 
фреймов, наиболее важными событиями, содержанием медийных сообще-
ний, схем (объектов или отношений между объектами) и всей совокупно-
стью фреймов.

Таким образом, сущностью фреймов является социальное взаимодей-
ствие. Сотрудники СМИ взаимодействуют со своими источниками и други-
ми акторами в публичной сфере, реципиенты взаимодействуют с содержа-
нием информации в СМИ, а также друг с другом. Таким образом, фрейминг 
одновременно «работает» на текстуальном, когнитивном, высшем внешнем 
уровне (в частности среди спонсоров и государственных структур), ко-
торые могут вносить собственные требования в освещение информации 
и ее подачу и, наконец, учитывать совокупность фреймов, укоренившихся 
в данной культуре.

Фрейм является средством, используемым для исправления значений, ор-
ганизации опыта, предупреждения других о том, что их интересы и, возможно, 
личность находятся под угрозой, и предложения решений текущих проблем. 
В целях стандартизации схемы обеспечивают индивидуальную интерпретацию 
конкретной ситуации, а затем предлагают соответствующее поведение в этом 
контексте. Таким образом, тщательно разработанная структура интерпретации 
является социальным источником власти с относительной автономией по отно-
шению к материальным источникам власти.

Бертран Шейфеле — один из наиболее известных теоретиков фреймин-
га, выделил четыре основных фрейминг-эффекта: активизация, трансфор-
мация, формирование нового фрейма и, наконец, создание общих установок 
[Scheufele 2004].

Фреймы являются строительными блоками для создания многих резонанс-
ных форм и, таким образом, работают при выполнении правовых нормативных 
приказов. В эмпирической литературе много примеров, пропагандирующих 
эффективную структуру для вовлечения целевых регионов и разработки выи-
грышных стратегий для глобальных изменений.

Можно сделать вывод, что конструктивистская парадигма в политике пре-
дусматривает анализ коммуникативной среды как инструмента достижения 
целей конструктивисткой политики: разрушения, смены и сохранения фрей-
мов, вмешательства в габитус общества и конструирования систем, в том числе 
на международном уровне.

Рваные, не связанные между собой элементы текста объединяются в не-
что целое благодаря культурным феноменам, которые одновременно отража-
ют динамичный процесс конструирования социальной реальности. Фреймы, 
таким образом, вписываются в схемы реципиентов, легко заполняющих 
пустые графы, благодаря предшествующему опыту, образованию, начи-
танности, впечатлениям, традициям и т. д. Конструктивисты, по существу, 
показывают взаимодействие между интерпретативной деятельностью полу-
чателей информации и силой фреймов, проявляющихся в разных аспектах 
информационного содержания. Возникающие при этом микро- и макросвязи 
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помещают журналистов и их аудиторию в контекст, в котором они взаимо-
действуют уже с более широким обществом — именно таков социальный 
процесс, благодаря которому социальная реальность создается, воспроизво-
дится и трансформируется.

Заметим также, что интегрирование разных аспектов процессов комму-
никации в анализ фреймов не означает ограничения деятельностью СМИ. 
Фреймы, что неоднократно подчёркивалось, часть культуры. Поэтому 
«фреймовые пакеты» и культурные феномены — главные элементы влияния 
на схемы как носителей информации, так и их аудитории, поскольку именно 
фреймы — суть коллективной памяти. И одновременно базис конструктиви-
стского подхода.

Заключение

Конструктивисты признают, подчеркивают М. Финнемор и К. Сиккинк, 
что «всякое исследование включает интерпретацию, и поэтому не суще-
ствует нейтральной позиции, из которой они могли бы получить объектив-
ное знание о мире, но они различаются между собой в том, какой должна 
быть эта интерпретация и какого рода объяснение она получает» [Finnmore, 
Sikkink 2001:395]. При этом смыслы могут быть враждебными по отноше-
нию друг к другу или более или менее дружественными, соответственно, 
они могут содержать угрозу разрушения социальных структур, или, наобо-
рот, способствовать реализации интересов как отдельных государств, так 
и сообществ.

Прежде всего, раскрывается контекст — международные события и про-
цессы, на фоне которых структуры формируют смыслы. Соответственно, 
конструктивисты изучают, когда, как и почему одни конкретные прак-
тики становились относительно зафиксированными, в то время как дру-
гие продолжали сохранять подвижность, неустойчивость, изменчивость. 
Следующий шаг: утверждение правил относительно поведения отдель-
ных индивидов (например, дипломатов или государственных деятелей), 
а также институтов. Эти правила, в целом отражая представления о суще-
ствующем порядке, кроме того, стабилизируют ожидания акторов, в том 
числе по отношению к власти.

Кластеры правил — техники и обобщенные процедуры, применяемые в со-
циальных практиках, уже несут более или менее стабильные смыслы, посте-
пенно обретающие каузальную и нормативную силу. С какого-то момента они 
начинают превращаться в структуры.

Однако процесс на этом не останавливается. Шаг за шагом структуры по-
глощают все больше типов социального порядка, включая формальные органи-
зации, специфические институциональные режимы и, наконец, в конце концов 
выходят на уровень глобальной социальной системы. В любом случае наиболее 
значимым оказывается не тот или иной институт сам по себе, а «смысл», кото-
рый ему придается.
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Таким образом, конструктивизм «третьего поколения» подходит уже до-
вольно близко к пропаганде, созданию иллюзорной реальности, формированию 
социально сконструированных феноменов, служащих проведению внешне-
политических курсов, к «мягкой силе» как таковой. Как политическая теория 
он отнюдь не безобиден и хотя бы в силу этого заслуживает основательного 
осмысления.
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Понятие политического  
как пространство концептуальных противоречий 

и теоретических дебатов

Н. Пригорян 

Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация
✉ 1042215273@rudn.ru

Аннотация. В сфере политической теории и философии понятие политического пре-
терпело за последнее столетие сложную эволюцию. С момента своего возникновения 
в новаторской работе К. Шмитта в 1927 г. этот термин превратился в глубоко полеми-
ческое понятие, трактовкой которого занимались наиболее значимые политические те-
оретики и философы ХХ в. Но особый вклад в понимание термина внесли Карл Шмитт, 
Ханна Арендт, Юрген Хабермас и Джон Ролз. Цель данного исследования — раскрыть 
и проанализировать три основных подхода к концептуализации политического и выя-
вить схожее и различное между тремя формулировками. Каждая концептуализация по-
литического исследуется через призму трех критериев: восприятие другого; принцип 
выстраивания политических взаимоотношений в обществе; природа конфликта и фор-
мы его решения. Опираясь на сравнительный метод и когнитивный анализ, выводится 
сущность, заложенная каждым автором: политическое как экзистенциальное противо-
стояние друг/враг К. Шмитта; политическое как деятельность, реализующая человече-
скую свободу в трактовке Х. Арендт; и политическое как пространство рационального 
консенсуса у Ю. Хабермаса и Д. Ролза. Тем не менее даже в радикально разных форму-
лировках прослеживаются либо общие элементы, либо общие последствия. Признается 
ключевое значение динамичной и развивающейся природы понятия политического, 
однако ставится под сомнение объяснительная способность каждого концепта поли-
тической реальности настоящего времени. В заключении предлагается новый подход 
к концептуализации понятия политического, который принимает во внимание неста-
бильность и неопределенность современного мира.

Ключевые слова: политическое, суверенитет, делиберативная демократия, рациональный 
выбор, справедливость, консенсус, плюрализм, конфликт
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Abstract. In the field of political theory and philosophy, the concept of political has undergone 
a complex evolution over the past century. Since its inception in the pioneering work of K. Schmitt 
in 1927, this term has become a deeply controversial concept, the interpretation of which was carried 
out by the most significant political theorists and philosophers of the twentieth century. However, 
Carl Schmitt, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and John Rawls made notable contributions 
to understanding the term. This article aims to reveal and analyze the three main approaches 
to the conceptualization of the political and to identify the differences/similarities between the 
three formulations. Each conceptualization of the political is explored through the prism of three 
components: the perception of the other; the principle of building political relationships in society; 
and the nature of the conflict and the forms of its resolution. Based on the comparative method 
and cognitive analysis, the essence laid down by each author is derived: political as an existential 
confrontation between friend/enemy of K. Schmitt; political as an activity that realizes human 
freedom in the interpretation of H. Arendt; and political as the space of rational consensus 
in J. Habermas and J. Rawls. Nevertheless, common elements or consequences can be traced even 
in radical different formulations. The critical importance of the dynamic and evolving nature 
of the concept of the political is recognized, however, the explanatory power of each concept of the 
political reality of the present is questioned. In conclusion, a new level of conceptualization of the 
political is proposed, which considers the instability and uncertainty of the modern world.

Keywords: political, sovereignty, deliberative democracy, rational discourse, justice, consensus, 
pluralism, conflict
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Введение

В последние несколько десятилетий развернулись широкие дебаты в поли-
тической теории и философии вокруг концепта политическое. Само понятие как 
термин стал одним из самых полемических и неоднозначных с самого момента 
публикации К. Шмиттом своего текста Понятие политического в 1927 г. Сам 
автор несколько раз корректировал свой изначальный текст в 1932 и 1933 гг. 
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[Meier 2008], возвращаясь вновь к определению понятия политического десяти-
летия спустя в работе Теория партизана [Schmitt 2007].

Несмотря на то, что отсылки на политическое, как на основополагаю-
щий феномен политики, можно отследить задолго до его концептуализации 
Шмиттом [Кукарцева, Дмитриева 2015: 18], именно ему принадлежит заслуга 
внесения понятия в глоссарий политической науки и философии. Автор обо-
сновал появление термина необходимостью размежевания между концептом 
политика, т. е. практикой, связанной с организацией общества и управлени-
ем государства, и самодостаточным фундаментом без отсылки к другим сфе-
рам человеческой деятельности, выражением которого и является политика. 
Таким образом, прилагательное «политическое», обозначающее качество, 
свойство или принадлежность предмета к чему-либо, по сути, стало суще-
ствительным, т. е. самим предметом, а для политической теории и философии 
основным предметом исследований, теоретизации, дебатов и тезисов целой 
плеяды философов и теоретиков современной политической мысли. Одним 
из первых критиков понятия политическое стал Лео Штраус [Strauss 2008], 
анализ которого был принят во внимание К. Шмиттом в последующих редак-
циях своего текста [Meier 2008], но только начиная с конца 50-х гг. ХХ в., т. е. 
на рубеже завершения одной войны — Второй мировой — и начала другой — 
Холодной — политическое как предмет исследования стал центром внима-
ния политической теории и философии. Политические потрясения мирового 
масштаба 1990-х гг. — исчезновение СССР и крушение коммунистического 
идеологического лагеря — и начала нулевых — крушение Башен Близнецов 
при теракте в Нью-Йорке — дали новый толчок теоретизациям и дебатам, 
связанным с пониманием политического и его концептуальной формулиров-
кой. Свой особый вклад среди многих других внесли К. Лефорт [Lefort 1991], 
Ж. Фрёнд [Freund 2003], М. Фуко [Foucault 2015], Ж.Л. Нанси [2011], Ж. Деррида 
[Derrida 2002], Д. Агамбен [Agamben 1998], Р. Эспосито [Esposito 2023], А. Бадью 
[Badiou 2006], Ж. Рансьер [Ranciere 2021], В.А. Подорога [2010], А.В. Магун 
[Magun 2020]. Каждый теоретик выдвигает свое особое понимание политиче-
ского посредством критики или дополнения, опровержения или расширения 
масштаба самого концепта или новой расстановки акцентов в самом понятии. 
Но, так или иначе, каждое новое определение отталкивается от первоначаль-
ной формулировки понятия политического К. Шмитта.

Цель данной работы — предложить концептуальную картографию трех 
основных понятий политического, раскрыть основные теоретические направ-
ления в формулировке термина и концептуальные основания каждого, чтобы 
понять, насколько конкретное политическое пространство, трактуемое как аре-
ал обитания разнообразных форм политической жизни [Пушкарева 2012: 166]),  
и логика политического поля, понимаемая как конкуренция различных поли-
тических продукций и программ [Бурдьe, 1993: 181–182]), влияет на формули-
ровку термина и свою взаимосвязь с конкретными политическими процессами 
времени, исходя из тезиса самого К. Шмитта об историчности любого концеп-
тов. Для этого в первой части работы рассматривается политическое в понятии 



Prigorian N. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 817–830

820 THE WORLD OF THE POLITICAL

К. Шмитта, во второй — Х. Арендт и третьей — Ю. Хабермаса и Дж. Ролза, что-
бы в третьей части сопоставить между собой три разных подхода к трактовке 
термина и понять, насколько они отвечают вызовам современного мира со сво-
ей нестабильностью и неопределенностью. В заключении выносится на дебаты 
новый подход к формулировке понятия, принимая во внимание политические 
события последнего времени.

Политическое как экзистенциальное противостояние друг/враг

Достаточно краткое определение, к которому К. Шмитт сводит политиче-
ские действия и мотивы — различение друга и врага, преподносится «в смысле 
критерия, а не через исчерпывающую его дефиницию или извещение о содержа-
нии понятия» [Шмитт 2016: 301]. Сам критерий автор фундаментирует на осо-
бом понимании человеческой природы, при которой «человек предполагается 
«злым» существом, т. е. никоим образом не рассматривается как непроблема-
тический, но считается «опасным» и динамическим» [Шмитт 2016: 338], делая 
отсылки к теоретикам современной политической мысли — Н. Макиавелли, 
Э. Шпрангеру, Г. Гегелю, Ф. Ницше, Т. Гоббсу, И.Г. Фихте, Ж. де Местру, 
Х.Д. Кортесу [Шмитт 2016: 337, 338]. Для Шмитта человек по природе являет-
ся hostis [Шмитт 2016: 328], постоянно предрасположенный не только к войне, 
но и к физической ликвидации другого, дополняет его Штраус [Strauss 2008: 
141]. Поэтому различение и разделение друг/враг является натуральной необхо-
димостью человека сгруппировываться в сообщества с целью обеспечить свою 
безопасность. Отсюда и утверждение, что «понятие государства предполагает 
понятие политического» [Шмитт 2016: 294]. Другими словами, самоидентифи-
кация сообщества и его государствообразование происходит через идентифика-
цию врага и экзистенциальное противопоставление ему.

Враг в теории К. Шмитта есть именно другой, который «в особенно интен-
сивном смысле есть нечто иное и чуждое», с которым конфликты не могут быть 
решены в рамках нормы, так как речь идет о сохранении собственной бытийно-
сти и отпоре «инобытию чужого» или одержании победы над ним [Шмитт 2016: 
294]. То есть конфликт приобретает экзистенциальный характер, и его решение 
возможно только в рамках чрезвычайного положения, точнее, декларации суве-
реном чрезвычайного положения для решения конкретного конфликта, который 
по своей природе не может быть предусмотрен в нормативном законодатель-
стве [Шмитт 2016]. В своей фундаментальной работе Понятие политического, 
Шмитт подчеркивает, что враг — это «борющаяся совокупность людей, проти-
востоящая точно такой же совокупности» и эта борьба имеет только публич-
ный характер [Шмитт 2016: 304]. Тем не менее если в первых двух публикация 
этого текста (1927, 1932 гг.) автор представлял политическое как некую сферу 
деятельности, то после критического анализа Л. Штрауса [Strauss 2008] Шмитт 
скорректировал свою позицию и стал трактовать термин как противостояние/
противоположность, которая насквозь пронизывает все области человеческой 
деятельности [Meier 2008].
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Максимальное выражение политического — это война, когда конфликт на-
ходится вне границ государства, и гражданская война или революция, когда 
конфликт приобретает национальный характер. Для автора эти два последних 
проявления политического имеют самые страшные последствия, так как ста-
вят под удар не только определенный порядок, но и существование самого го-
сударства. Так или иначе, самые релевантные тексты К. Шмитта направлены 
на обоснование тотального государства, национального политического един-
ства и суверена — единого носителя политической воли. В условиях тотально-
сти возможность возникновения какого-либо политического конфликта сведена 
к своей минимальной возможности, так как предполагает гомогенную однород-
ность единого знаменателя. Тем не менее «нужно учитывать, что политическим 
потенциально может стать все» (курсив автора) [Шмитт 2010: 96]. Таким об-
разом, политическое у Шмитта не относится исключительно к публичной сфере, 
конфликт может возникнуть в любой момент и достичь интенсивности проти-
востояния друг/враг, но его разрешение всегда происходит именно в публич-
ной области. В стремлении обеспечить национальное политическое единство, 
фундаментальное условие государственности и устранить саму возможность 
возникновения внутреннего политического конфликта теоретик выстраивает 
необходимые механизмы как чрезвычайное положение, которое приравнивает 
к «чуду» в теологии децизионизм суверена с полномочиями отменять все пра-
вовые нормы и законы, включая саму Конституцию in toto [Шмитт 2016], и уста-
новление суверенной диктатуры [Schmitt 1968]. В этом смысле в шмиттеанской 
теории, по сути, существует один-единственный политический актор — суве-
рен, единоличный или коллективный, который принимает политические ре-
шения и действия для их реализации. Таким образом, политический конфликт 
у Шмитта мыслим/допустим только в международном пространстве, т. е. между 
суверенными государствами, экзистенционально противостоящими друг другу. 
Но и само это противостояние не есть нечто непоколебимое и отвечает конкрет-
ному политическому положению, т. е. тот, кто был другом вчера, сегодня может 
стать врагом. Другими словами, политическое у Шмитта это онтологическое 
измерение человеческой природы, но фигура врага приобретает конъюнктурные 
обоснования и им может стать любой, на кого укажет суверенная власть, как 
вне, так и внутри самого государства.

Политическое как реализация человеческой свободы

Диаметрально противоположной точки зрения о сущности политического 
придерживалась современница Карла Шмитта Ханна Арендт. Подход Х. Арендт 
подчеркивает значимость человеческих действий в публичном пространстве, 
которые она отличает от обыденного поведения. Действие — это средство, 
при помощи которого люди выражают свою уникальность и взаимодейству-
ют с другими в общественной сфере [Арендт 2000]. Собственно, в этой сфере 
и возникает политическое, когда люди, собравшись вместе, взаимодействуют 
в обсуждении для коллективного влияния на ход политических событий через 
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свои решения. Именно это Арендт называет «чудом», подразумевая под ним  
способность внедрения новизны, рождения нового посредством взаимодействия 
между разнообразным множеством в реализации своей свободы и эмансипации 
общества в целом. Максимальным выражением новизны является революция 
как форма радикальной эмансипация с установлением новых, более справедли-
вых институтов [Арендт 2011]. Таким образом, политическое для Арендт — это 
не абстракция, оторванная от жизни, а динамическая сила, возникающая в ре-
зультате взаимодействия людей, участвующих в значимом диалоге в публичном 
пространстве. Область политического для философа существует параллельно 
вопросам каждодневной жизни, которые находятся в сфере проблематики част-
ной жизни, так как политическое «защищено от всего преходящего и отдано от-
носительно долговечному, а стало быть, прямо предназначено для того, чтобы 
обеспечивать бессмертие смертному человеку» [Арендт 2014: 74]. Другими сло-
вами, политическое у автора есть нечто неизменное, как и у Шмитта, онтоло-
гически присущее человеку, с разницей, что отсылает к уникальности каждого 
и необходимости взаимодействия для решения общих задач в своей инаковости.  

Понимание другого Арендт имманентно вплетено в ее философию, которая 
категорически не приемлет солипсизм. Вместо этого немецкий философ под-
черкивает онтологически присущую людям взаимосвязанность. Взаимосвязь 
становится особенно значимой в общественной сфере, где разворачиваются 
политические взаимодействия. Множественность уникальных точек зрения, 
безусловно, порождает конфликт, но Арендт рассматривает конфликт скорее 
как силу, которая обогащает политические дебаты и ведет к творческому ре-
шению проблем. Взгляд Ханны Арендт на природу конфликта и формы его 
разрешения является отличительной особенностью ее политической филосо-
фии, бросая вызов традиционным представлениям, которые рассматривают 
конфликт по своей сути как негативный и деструктивный элемент. Философ 
предоставляет альтернативную точку зрения, признавая его продуктивный 
и преобразовательный потенциал в ходе политической борьбы, являющийся 
главным источником новизны. Конфликт, возникающий при множестве мне-
ний и интересов, не только естественен, но и необходим для существования 
здоровой и динамичной политической среды. Для теоретика предпосылкой 
политического действия служит именно «факт множественности, а именно 
то обстоятельство, что не один единственный человек, а многие люди живут 
на Земле и населяют мир» [Арендт 2010: 14].

Вместе с тем взаимодействие в общественной сфере предполагает стол-
кновение с другими членами общества, чьи опыт и идентичность отличаются 
от собственных. Такая встреча требует особой формы восприятия инаковости, 
характеризующейся открытостью и признанием другого как полноценного по-
литического актора. Арендт придает большое значение личным встречам в пу-
бличной сфере, считая, что подлинное политическое участие происходит тог-
да, когда люди физически присутствуют и могут напрямую взаимодействовать 
друг с другом. Благодаря этим встречам происходит признание уникальности 
человеческого бытия. Публичная сфера — это то место, где форма восприятия 
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и принятия другого реализуется посредством значимых взаимодействий, что 
в итоге приводит к реализации свободного и открытого общества, способного 
развиваться посредством постоянного преодоления конфликта на свободной вы-
борной основе.

Политическое как делиберативный и рациональный консенсус

В основе теорий о политическом как Карла Шмитта, так и Ханны Арендт 
лежит критика либеральной репрезентативной демократии, направляя свое ин-
теллектуальное усилие на концептуальные обоснования других форм полити-
ческой жизни. В свою очередь Юрген Хабермас, другой немецкий мыслитель, 
пытается реконструировать смысл демократии в развитом капитализме через 
альтернативные формы политического взаимодействия. Заимствует у Ханны 
Арендт концепты политического действия и политической сферы как простран-
ства дебатов, развивая и расширяя их. Таким образом, публичная сфера, где 
можно свободно обсуждать и дебатировать политические вопросы и на рацио-
нальной основе обмениваться аргументами и идеями для принятия справедли-
вых и законных политических решений, становится основой теории коммуника-
тивного действия и дискурсивной этики Хабермаса.

Коммуникативное действие в демократическом сообществе автор относит 
к социальному взаимодействию, в котором участники стремятся понять друг 
друга и достичь рациональных соглашений посредством диалога. При этом все 
вытекающие моральные нормы должны быть результатом процесса значимой 
аргументации и разумного обоснования [Habermas 2018]. На этих принципах 
выстраивается понятие политического «как символическая репрезентация 
и коллективное самопонимание сообщества, которое отличается от племенных 
обществ своим рефлексивным поворотом к сознательной, а не спонтанной фор-
ме социальной интеграции» [Хабермас, 2011]. Другими словами, политическое 
решение и моральные принципы выстраиваются на основе договоренности 
и тесно связаны между собой.

Сознательная социальная интеграция предполагает рефлексию и понима-
ние другого, т. е. того, кто отличается своим восприятием мира, жизненными 
ценностями, моральными принципами и культурой. Именно с другим должно 
быть достигнуто согласие ввиду своей инаковости. «Равное уважение к каждо-
му распространяется не на себя ни как, но на личность другого в инаковости» 
[Хабермас, 2001: 48]. Форма восприятия другого в дискурсивной этике пред-
полагает признание статуса другого как разумного существа, способного уча-
ствовать в этических дискуссиях и имеющего право на самовыражение. Нормы, 
возникающие в результате рационального дискурса, должны быть универсали-
зируемыми, то есть их можно последовательно применять ко всем без каких-ли-
бо исключений. Такой критерий гарантирует, по мнению автора, что этические 
принципы не станут произвольными или предвзятыми.

Взгляд Ю. Хабермаса на природу конфликта и его разрешение глубоко уко-
ренен в его концепции делиберативной демократии, рассматривая конфликт как 
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неизбежный и существенный аспект политической жизни, но который можно 
устранить посредством рационального выбора в открытом диалоге. Подход 
Ю. Хабермаса к разрешению конфликтов соответствует его более широкому 
видению создания справедливого и основанного на широком участии в демо-
кратическом обществе. Теоретик признает, что в демократических обществах 
различные точки зрения, интересы и ценности неизбежно сталкиваются между 
собой, а тем более в плюральном обществе, в котором граждане имеют разное 
происхождение, взгляды и политический опыт. Конфликт служит катализато-
ром дискуссии, позволяя критически относиться к проблемам, чтобы в конеч-
ном счете прийти к необходимому решению на универсальной консенсусной 
основе. Таким образом происходит легитимизация не только политическо-юри-
дического порядка, но и морально-этической справедливости делиберативной 
демократии.

Именно проблема справедливости становится центром трактовки полити-
ческого американского теоретика Джона Ролза. Опираясь на свою более ран-
нюю работу Теория справедливости, в тексте Политический либерализм автор 
представляет переосмысленную концепцию справедливости, связанную с по-
литическим пространством, выстраивая концепт политического как сферу, ко-
торая ограничивает роль морали, философии и религии в выстраивании фунда-
мента общества, его социальных, политических и экономических институтов 
[Rawls 2005: 11]. Фактически американский философ отождествляет политиче-
ское с политическим либерализмом так как оба концепта свободны от каких-ли-
бо исчерпывающих доктрин, опираются на разумно допустимые принципы 
и идеалы, и самодостаточны.

Понятие справедливости как честности раскрывает представление о форме 
восприятия другого в теории о политическом Ролза. Автор предполагает, что 
для установления честных принципов справедливости необходимо представить, 
что решения принимаются под «вуалью неведения». По мнению теоретика, уда-
лив знания о личных обстоятельствах, с большей вероятностью будут выбра-
ны беспристрастные и универсальные принципы справедливости, честные для 
всех, поскольку принимающие решения не знают свою «исходную позицию» 
и не ведают, окажутся ли они в привилегированном или невыгодном положении 
внутри общества. Следовательно, в этой системе справедливости другой пере-
стает быть другим, потому что индивид приобретает характеристику универ-
сальности, без каких-либо индивидуальных различий, обладатель абсолютного 
равенства и автономии для принятия решений о наиболее справедливой форме 
государственного правления.

Таким образом, достигается «легитимность фундаментальных принци-
пов справедливости на основе постоянно возобновляемого консенсуса мне-
ний» [Золотарева 2013: 86]. На этих принципах выстраивается «перекрываю-
щейся консенсус», основа стабильного демократического общества, который 
подразумевает существование общих политических ценностей и принципов, 
посредством которых можно прийти к согласию в политическом простран-
стве. Выстраивается консенсус свободный от предвзятых моральных доктрин, 
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религиозных убеждений, частных интересов или определенного положения 
в обществе, служащий как для поддержания стабильности и легитимности де-
мократической политической системы, так и для избежания какого-либо кон-
фликта в обществе. Другими словами, Ролз предлагает систему, направленную 
на минимизацию конфликтов путем устранения структурных источников недо-
вольства и несправедливости в обществе.

Bellum, agora, consensus

Через теории рассмотренных авторов можно выделить три основных 
концептуальных подхода к сущности понятия политического, bellum, agora 
и consensus, от которых так или иначе отталкиваются политические философы 
и теоретики, формулируя новые представления о политическом. Анализ каж-
дого подхода на основе трех основных критериев — форма взаимоотношений, 
восприятие другого, природа конфликта и его решение — позволяет не только 
понять принципиальные различия каждой теории, но и уловить, что даже в ра-
дикально противоположных концепциях существуют общие элементы.

Можно утверждать, что именно восприятие другого не только вырисовы-
вает природу конфликта и его решения, но и диктует формы взаимоотноше-
ний, которые устанавливаются в политическом пространстве. Шмиттовский 
подход — другой как враг — подразумевает две взаимодополняющие плоско-
сти: экзистенциальное самоопределение во внешнем и абсолютная однород-
ность во внутреннем. Таким образом, конфликт — это только внешний атрибут, 
и его решение принадлежит суверенной инстанции, воплощающей националь-
ную волю, которая выражается через аккламацию в публичном пространстве 
[Шмитт 2010]. Член общества находится в состоянии bellum с готовностью 
«убить или умереть» [Fusillo 2008: 198]. В этом смысле политические взаимо-
отношения выстраиваются по вертикали — суверен/общество –, между тем как 
в самом обществе, в отсутствии конфликта, отсутствуют и политические взаи-
моотношения, так как решения, определяющие курс развития общества, прини-
мает один-единственный политический субъект — суверен.

Ханна Арендт заимствует у Карла Шмитта разделение политической и со-
циальной сферы [Филиппов 2015: 63]. В своей критике либеральной демократии 
она, так же как и Шмитт, делает отсылку к Древней Греции, но если берлинский 
конституционалист берет на вооружение олигархический режим и аккламацию 
как политический инструмент Спарты, то Арендт обращается к афинской агоре 
и дебатам в публичном пространстве. Другой в арендтской теории вырисовыва-
ется как равноправный член плюрального общества со своим собственным вос-
приятием мира. В этом смысле конфликт зарождается естественным образом 
ввиду уникальности и ценности каждого человека, имеющего свои жизненные 
референты и убеждения, которые взаимно сталкиваются в политических деба-
тах в публичной сфере о том, каким курсом будет двигаться общество. Другими 
словами, происходит интенсивное взаимодействие в публичном пространстве, 
и конфликт и его разрешение рассматривается как необходимый стимул для 
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прогрессивного развития общества, постоянной новизны в политическом про-
странстве. Для Арендт, в противовес Шмитту, общество — это плюральное со-
общество, каждый член которого является политическим субъектом, принима-
ющим активное участие в коллективном решение.

Политическое, как рациональный выбор на моральных принципах посред-
ством консенсуса в плюральном обществе, является основой теории коммуни-
кативного действия Юргена Хабермаса и политического либерализма Джона 
Ролза. Отталкиваясь от разных методологических процедур — диалог и аб-
стракция — и с разными идеологическими подходами к проблематике совре-
менного общества, оба автора подчеркивают необходимость признания другого 
и его активного вовлечения в политическую жизнь, чтобы легитимизировать 
делиберативную (Хабермас) или репрезентативную (Ролз) демократию и ее по-
литические устои и институты. Это вовлечение происходит через универсали-
зацию морально-этических и политических принципов на интерсубъективной 
основе у Хабермаса и на концептуально-абстрактной основе у Ролза. 

Таким образом, другой перестает быть другим и общество приобретает од-
нородность бесконфликтного состояния, в котором в принципе отсутствует вза-
имодействие в политической сфере для принятия каких-либо решений, харак-
теристика достаточно схожая с политическим национальным единством Карла 
Шмитта. Для Шанталь Муфф это является не только актом деполитизации об-
щества, но и имеет утопический характер, так как невозможно обойти фунда-
ментальные противостояния путем рациональной аргументации [Mouffe 2000]. 
Вместе с тем исключение конфликта как основного элемента политического де-
лает невозможным проблематизацию достигнутого консенсуса в сфере публич-
ного обсуждения [Mouffe 2000: 10], что является непреодолимым препятствием 
прогрессивного развития самого общества.

Можно сказать, что каждая из рассмотренных в статье позиций предлагает 
уникальное понимание сути политического. У К. Шмитта в основе политиче-
ского лежит различение друга и врага. Теория Х. Арендт фокусируется на чело-
веческих действиях, принципах множественности и плюрализма. Ю. Хабермас 
и Д. Ролз выстраивают политическое вокруг рационального дискурса, отмечая 
важность информированного обсуждения и беспристрастного выбора мораль-
ных принципов.

Эти три концепции политического являются фундаментальными, тем не ме-
нее не исчерпывающими, поскольку не объясняют всю сложность взаимосвязей 
в политическом пространстве. Bellum, agora и consensus являются векторными 
понятиями, вокруг которых так или иначе формируются новые определения по-
литического. Сама постоянная необходимость дополнить, переформулировать, 
расставить новые акценты в понятии политического является доказательством 
объяснительной недостаточности формулировок.

Размежевание между понятием политика и политическим было продиктова-
но стремлением сформулировать тот фундамент, выражением которого и явля-
ется сама политика. Но если наложить каждую концепцию на исторический пе-
риод, в котором была сформулирована, то можно предположить, что концепты 
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органически связаны с конкретным временным и политическим простран-
ством, выражая определенную логику своего политического поля: раздавленная 
Германия 1930-х гг. (Шмитт), США на грани Холодной войны 60-х (Арендт), 
экономика всепоглощающего капитализма Германии 80-х (Хабермас) и США 
90-х (Ролз). Другими словами, говорить об универсальности любого из трех 
определений политического достаточно затруднительно. Это никак не умаляет 
сами формулировки, тем более если рассматривать политическое как динамиче-
скую категорию, которая отвечает на быстро меняющиеся контексты современ-
ной политической жизни. Понятие политического может молниеносно перейти 
от agora к bellum во время военных конфликтов или попыток государственных 
переворотов; от consensus к agora при невозможности принятия необходимого 
решения; или даже совмещение bellum и consensus одновременно, как произо-
шло во время пандемии COVID-19, когда чрезвычайное положение, суверенное 
решение, в шмиттовской трактовке, и жесткое ограничение базовых прав и сво-
бод имели консенсусное, в хабермаcовской трактовке, согласие.

Можно было бы указать, что эти переходы обусловлены кризисными ситу-
ациями и не выражают общую закономерность политического, тем не менее, 
именно кризисные ситуации раскрывают всю сущность политических явлений, 
как настаивал Карл Шмитт в своем Понятии политического.

Заключение

Современный мир сложен, динамичен, многогранен и не поддается исчер-
пывающему объяснению посредством определенных концептуальных форму-
лировок. Кроме того, случайность и малые явления могут обусловить тот или 
иной феномен и подчеркнуть неопределенность живой жизни [Prigogine 1997], 
обязывают к пересмотру установившихся концептуальных конструктов с целью 
расширить и уточнить свою объяснительную функцию.

В данном случае понятие политического не может трактоваться исклю-
чительно в одном из трех векторов — bellum, agora, consensus — так как как 
политическое пространство не только сталкивается с новыми проблемами 
и феноменами (глобализация, мультикультурализм, социокультурные сдвиги, 
социальные сети и постправда, big data, искусственный интеллект), но и имеет 
многоуровневое измерение (глобальное, региональное, национальное, локаль-
ное), при котором все уровни взаимодействуют между собой и так или иначе 
влияют друг на друга, а значит, на политику и на понятие политического.

Конкретные военные конфликты, разворачивающиеся сегодня, потеряли 
свой локальный характер, т. е. политическое как bellum вышло за границы 
конкретного государства, проявляясь во внутренних территория других го-
сударств, не участвующих напрямую в конфликте. Многотысячные протест-
ные манифестации выходцев мусульманского мира в поддержку Палестины 
заполнили улицы и площади Европы и Америки, что указывает на несостоя-
тельность культурно-политической интеграции и невозможность какого-либо 
политического консенсуса на данный момент. Более того, существует большая 
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вероятность, что в странах, например, Европейского союза будут пересмотре-
ны миграционные нормы, принимая во внимание этнической и религиозный 
принцип, затрагивая не только будущее мигрантов, но и тех, кто уже на ле-
гальных основаниях находится на своей территории. Другими словами, свой/
чужой установится как доминирующее понятие политического, но которое 
не исключает ни consensus ни agora.

Исходя из этого, выносится на дебаты необходимость новой формулировки 
понятия политического в виде диапазона, вбирающего в себя все три вектора — 
bellum, agora, consensus и учитывающего многоуровневые характеристики се-
годняшнего мира, его динамику, текучесть и непредсказуемость.
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Искусственный интеллект в системе  
правовых инструментов стабилизации  

политических режимов мировых держав
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Институт государства и права Российской академии наук, Москва, Российская Федерация
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Москва, Российская Федерация
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Аннотация. Устойчивое представление в доктрине о типологиях политического режима 
свидетельствует о том, что их уникальность характеризуется совокупностью соответ-
ствующих методов и средств осуществления политической власти, системы социальной 
организации взаимодействия власти с обществом и другими институтами государства. 
Сформированная в государстве модель политического режима согласуется, прежде всего, 
с политическими процессами, в том числе протекающими с участием граждан, социаль-
ных групп и общества в целом. Утвержденная Президентом России в 2019 г. Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта в России, среди принципов развития дан-
ных технологий закрепила приоритет защиты прав и свобод граждан, а также безопас-
ность. Принимаемые искусственным интеллектом управленческие решения расширили 
возможные сферы их использования, в том числе охватив государственное управление. 
В статье исследуется влияние развивающейся в последние годы технологии искусствен-
ного интеллекта в системе правовых инструментов стабилизации политических режимов 
мировых держав. Приводится оценка работы искусственного интеллекта, формирующе-
го новое «кибер-физическое» общество, в котором политические потребности и свободы 
граждан реализуются при поддержке цифровых технологий. Анализируется работа искус-
ственного интеллекта, способствующая международной и региональной интеграции стран 
с различными политическими системами, а также влияющей на изменение качественных 
характеристик политических процессов в целом или его отдельных элементов. Основу ис-
следования составил комплексный подход в оценке искусственного интеллекта, исполь-
зуемого в регуляторной сфере. Переосмысливаются догматические подходы к факторам 
влияния на формирование политического строя в условиях технологического прогресса.

Ключевые слова: политический режим, изменение политического режима, цифровой 
политический режим, искусственный интеллект, управление обществом, цифровое обще-
ство, политические свободы
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Abstract. A stable idea in the doctrine of the typologies of a political regime indicates that their 
uniqueness is characterized by a set of appropriate methods and means of exercising political 
power, a system of social organization of interaction between power and society and other 
institutions of the state. The model of the political regime formed in the state is consistent, first 
of all, with political processes, including those occurring with the participation of citizens, 
social groups and society as a whole. The National Strategy for the Development of Artificial 
Intelligence in Russia, approved in 2019, among the principles for the development of these 
technologies, enshrined the priority of protecting the rights and freedoms of citizens, as well 
as security. Management decisions made by artificial intelligence have expanded the possible 
areas of their use, including public administration. This study examines the degree of introduction 
of artificial intelligence technology, which has been developing in recent years, into political 
regimes in various states. An assessment is made of the work of artificial intelligence, which 
is forming a new “cyber-physical” society, in which the political needs and freedoms of citizens 
are realized with the support of digital technologies. Approaches are proposed for assessing the 
work of artificial intelligence, which contributes to the international and regional integration 
of countries with different political systems, as well as influencing changes in the qualitative 
characteristics of political processes as a whole or its individual elements. The study was based 
on an integrated approach to assessing artificial intelligence used in the regulatory sphere. 
Dogmatic approaches to factors influencing the formation of a political system in the context 
of technological progress are being rethought.

Keywords: political regime, change in political regime, digital political regime, artificial 
intelligence, management of society, digital society, political freedoms
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Введение

В многочисленных трудах ученых и философов о моделях политических 
режимов отдельно выделяются их различные характеристики. Изменчивость 
данных характеристик по общему правилу способна влиять на осуществле-
ние политической власти в стране. Вместе с тем глобальная перестройка 
не может рассматриваться исключительно на основе анализа политических 
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явлений, и только комплексный подход, раскрывающий экономические, со-
циальные и политические плоскости такой перестройки, раскрывает ее тен-
денции и закономерности [Глобальная перестройка… 2014].

Практически все международные интеграционные объединения, сре-
ди которых Евразийский союз, Шанхайская организация сотрудничества, 
БРИКС, Европейский союз и многие другие, в известной степени основанные 
на экономическом сотрудничестве стран, впоследствии смогли стать частью 
политических процессов государств — членов соответствующих интегра-
ций. Углеводородное соперничество и коалиции ведущих держав мира по-
степенно оттесняются с международной повестки дня. Так, на современном 
этапе конкуренция в области информационных технологий вошла в пере-
чень стратегических задач многих государств.

Междисциплинарные исследования в области искусственного интеллек-
та доказывают, что страны-лидеры данных технологий будут править миром. 
Искусственный интеллект по праву стал новым двигателем экономического про-
гресса [Lu 2021: 103342; Yixing He, Haolun Ding 2022: 12]. Развитие искусствен-
ного интеллекта и дополненной (виртуальной) реальности способно повысить 
национальную конкурентоспособность и безопасность государства. Создание 
в современном обществе единого цифрового пространства доверия потребовало 
контролировать данную сферу технологическими и юридическими инструмен-
тариями, а также трансформировало ценности гражданского общества [Laptev, 
Fedin 2020: 138–157].

Исторически разработки физиков в области искусственного интеллекта 
в 50-х гг. ХХ в. рассматривались лишь как научные достижения человечества 
[Turing 1950: 433–460; Wiener 1948]. Впоследствии возможности машинного 
обучения (machine learning) и повседневного применения данных цифровых 
технологий заинтересовали ведущие державы мира, что подчеркивал акаде-
мик К.В. Анохин в своем докладе на Национальном конгрессе по когнитив-
ным исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике (2020)1. 
Значимость технологии подчеркнул Президент России В.В. Путин в основной 
дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и ма-
шинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии ис-
кусственного интеллекта для обеспечения экономического роста»2. Широкий 
спектр возможностей искусственного интеллекта позволяет ему влиять на по-
литические процессы3.

1 Академик Анохин: Современный искусственный интеллект — это «черный ящик». 
URL: https://rg.ru/2020/10/20/akademik-anohin-sovremennyj-iskusstvennyj-intellekt-eto-chernyj-
iashchik.html (дата обращения: 26.01.2022).

2 Президент принял участие в основной дискуссии международной конференции по ис-
кусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему 
«Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста». URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69927 (дата обращения: 17.11.2023).

3 Valladão A.G. A.. Artificial Intelligence and Political cience. Policy Paper. eptember 2018 // 
URL: https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1807_0.pdf (accessed: 26.01.2022).

https://rg.ru/2020/10/20/akademik-anohin-sovremennyj-iskusstvennyj-intellekt-eto-chernyj-iashchik.html
https://rg.ru/2020/10/20/akademik-anohin-sovremennyj-iskusstvennyj-intellekt-eto-chernyj-iashchik.html
http://kremlin.ru/events/president/news/69927
http://kremlin.ru/events/president/news/69927
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1807_0.pdf
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География центров по развитию рассматриваемых технологий свидетель-
ствует о том, что каждое государство сепаративно стремится как можно скорее 
освоить возможности искусственного интеллекта, что отражается в соответству-
ющих юридических актах и национальных стратегиях. В частности, в России 
утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 г. (Указ Президента РФ от 10 октября 2019 № 490 «О разви-
тии искусственного интеллекта в Российской Федерации») и Концепции развития 
регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и ро-
бототехники до 2024 г. (распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. 
№ 2129-р). Проведен отбор исследовательских центров по ИИ, среди которых 
Сколковский институт науки и технологий, Московский физико-технический ин-
ститут (МФТИ), Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, 
Университет Иннополис, ИТМО и Высшая школа экономики (ВШЭ)4.

Госсоветом Китая утвержден План развития искусственного интел-
лекта следующего поколения (新一代人工智能发展规划, 2017)5; в Индии — 
Национальная стратегия искусственного интеллекта (National Strategy for 
Artificial Intelligence, 2018)6; Германии — Стратегия искусственного интеллекта 
(Artificial Intelligence Strategy, 2018)7; Южной Корее — Национальная стратегия 
искусственного интеллекта (National Strategy for Artificial Intelligence, 2019)8; 
в США — Акт о национальной инициативе в области искусственного интеллек-
та (2020, SEC. 5001. SHORT TITLE)9 и т.д.

Перечисленные документы декларируют их направленность на экономиче-
ское процветание страны путем внедрения и расширения использования воз-
можностей искусственного интеллекта, сохранения внутригосударственных 
ценностей и укрепления национальной безопасности.

Заявленная технологическая стратегия Китая о намерении на базе компаний 
Alibaba, Baidu, Tencent и Xiaomi выступить мировым центром инноваций в обла-
сти искусственного интеллекта к 2030 г. повлекла за собой ответ США — объ-
единение пяти технологических гигантов — Apple, Google, Amazon, Facebook10 
и Microsoft, поддерживаемых на государственном уровне.

В поисках оптимальных технико-правовых решений страны создают между-
народные площадки, позволяющие обсудить разрывы между теорией и практикой 

4 Искусственный интеллект / Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: https://
ac.gov.ru/activity/activity/iskusstvennyj-intellekt-2 (дата обращения: 26.01.2022).

5 URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm (accessed: 26.01.2022).
6 URL: https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.

pdf (accessed: 26.01.2022).
7 URL: file:///Users/mac/Downloads/Nationale_KI-Strategie_engl%20 (1).pdf (accessed: 

26.01.2022).
8 URL: https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Korea_National_Strategy_for_Artificial_

Intelligence_2019.pdf (accessed: 26.01.2022).
9 URL: https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt617/CRPT-116hrpt617.pdf#page=1210 (accessed: 

26.01.2022).
10 Продукт компании Meta. 21 марта 2022 г. российский суд признал Meta экстремистской 

организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

https://ac.gov.ru/activity/activity/iskusstvennyj-intellekt-2
https://ac.gov.ru/activity/activity/iskusstvennyj-intellekt-2
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm
https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf
https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf
https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Korea_National_Strategy_for_Artificial_Intelligence_2019.pdf
https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Korea_National_Strategy_for_Artificial_Intelligence_2019.pdf
https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt617/CRPT-116hrpt617.pdf#page=1210
https://tass.ru/obschestvo/14135585
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применения искусственного интеллекта. Так, Глобальное партнерство по искус-
ственному интеллекту (The Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI) объ-
единило представителей 29 стран со всех континентов мира (Бельгии, Германии, 
Франции, Японии, США, Евросоюза, Сингапура, Турции и др.). Учрежденная 
в Калифорнии Ассоциация развития искусственного интеллекта (Association for 
the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI) включила в себя отделения в Индии, 
Мексике и Республике Бенин (Западная Африка).

В 2019 г. министры торговли и цифровой экономики G20 подписали де-
кларацию, включающую также в себя принципы искусственного интеллекта 
(G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy, Digital Economy Part)11. 
В 2021 г. на конференции министров Совета Европы, ответственных за СМИ 
и информационное общество12, было предложено сконцентрировать внимание 
на технологиях, способных расширить свободы выражения, повысить прозрач-
ность государственных услуг и их действий, а также доверие к органам власти.

Искусственный интеллект стал своеобразным «уравнителем» технологиче-
ских ценностей и объединяющим фактором для государств с различными поли-
тическими режимами, что также свидетельствует о гибкости рассматриваемых 
информационных технологий.

Понятие «искусственный интеллект» и этические нормы его работы ста-
ли закрепляться на законодательном уровне. В частности, в Указе Президента 
РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» искусственный интеллект определен как комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопостави-
мые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. 
В Кодекс этики искусственного интеллекта нового поколения Китая (新一代人
工智能伦理规范)13 среди этических норм ИИ выделяют улучшение благосостоя-
ния людей; содействие справедливости; защиту конфиденциальности и безопас-
ность данных; обеспечение управляемости и надежность; усиление ответствен-
ности; повышение этической грамотности.

Социальное доверие государству

1. Человекоориентированные правовые основы социального доверия. 
Технологии искусственного интеллекта позволяют поддерживать систему со-
циального доверия государству. Человеко-ориентированный подход в данном 

11 G20 AI Principles. URL: https://oecd.ai/en/wonk/documents/g20-ai-principles (accessed: 
26.01.2022).

12 Artificial Intelligence — Intelligent Politics. Challenges and opportunities for media and 
democracy. URL: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/artificial-intelligence-intelligent-
politics-challenges-and-opportunities-for-media-and-democracy (accessed: 26.01.2022).

13 Ministry of Science and Technology of People’s Republic of China. URL: https://www.most.
gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html (accessed: 26.01.2022).

https://oecd.ai/en/wonk/documents/g20-ai-principles
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/artificial-intelligence-intelligent-politics-challenges-and-opportunities-for-media-and-democracy
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/artificial-intelligence-intelligent-politics-challenges-and-opportunities-for-media-and-democracy
https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html
https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html
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вопросе способен действенно обеспечить права, свободы и законные интересы 
граждан. Повышение качества жизни людей и благосостояния всех социальных 
групп способно предупредить недоверие к государственной власти.

Технология искусственного интеллекта должна обеспечивать интеграцию 
прав и свобод граждан в политическую жизнь страны. При этом следует постро-
ить систему действенной технологической безопасности, призванной защитить 
граждан от негативных аспектов автоматизированных систем. В ряде зарубеж-
ных стран принимаются документы и обсуждаются принципы, ограничиваю-
щие на технологическом уровне применение искусственного интеллекта в тех 
случаях, когда его работа может повлечь ограничения либо нарушения прав 
граждан. Примером служат выступление Президента США Джо Байдена о раз-
работке Билля о правах искусственного интеллекта (AI Bill of Rights)14, а также 
участие Федерального канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министром 
экономики Хабеком и министром цифровых технологий Виссингом на Digital 
Summit 202215.

Осуществление социального контроля над политическими процессами по-
средством работы искусственного интеллекта стало новым «слоем» в иерархии 
потребностей граждан.

Прозрачность технологии искусственного интеллекта способна сделать 
ее социально приемлемой, однако требует от государства обеспечить и обнаро-
довать объяснимые модели работы рассматриваемых технологий. Открытые об-
суждения в различных форматах этики работы цифровых технологий позволят 
достичь данных задач.

В странах Южной Азии, в частности в Индии, подчеркивается необходи-
мость «демократизации» данных, включая доступность облачных инфраструк-
тур (cloud infrastructure) гражданам на всей территории страны (National Strategy 
For Artificial Intelligence, 201816). Государственные органы должны обеспечивать 
диалоговые чат-боты для общения с гражданами, а также применять технологии 
распознавания и анализа документов. На транспорте, в сельском хозяйстве и об-
разовании цифровые технологии должны прогнозировать потребности общества.

Прогрессивные технологии способны эффективно гарантировать демокра-
тические ценности граждан. Весьма удачно в США сформулированы страте-
гические задачи государства в области искусственного интеллекта, который 
должен служить во благо народа17. Учреждением Специального комитета по ис-

14 Biden sets out AI Bill of Rights to protect citizens from threats from automated systems. 
URL: https://www.globalgovernmentforum.com/biden-sets-out-ai-bill-of-rights-to-protect-citizens-
from-threats-from-automated-systems/ (accessed: 26.01.2022).

15 Federal Chancellor attends Digital Summit. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-en/
news/scholz-at-the-digital-summit-2152998 (accessed: 26.01.2022).

16 Discussion Paper National Strategy for Artificial Intelligence. URL: https://india-ai.in/
documents/pdf/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf (accessed: 26.09.2022).

17 Artificial Intelligence for American People. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/; https://
www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining- american- leadership- 
in-artificial-intelligence (accessed: 26.01.2022).

https://www.globalgovernmentforum.com/biden-sets-out-ai-bill-of-rights-to-protect-citizens-from-threats-from-automated-systems/
https://www.globalgovernmentforum.com/biden-sets-out-ai-bill-of-rights-to-protect-citizens-from-threats-from-automated-systems/
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/scholz-at-the-digital-summit-2152998
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/scholz-at-the-digital-summit-2152998
https://india-ai.in/documents/pdf/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf
https://india-ai.in/documents/pdf/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/
https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-
https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-
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кусственному интеллекту при Национальном совете по науке и технологиям 
(National Science and Technology Council) и Комиссии национальной безопас-
ности по искусственному интеллекту (National Security Commission on Artificial 
Intelligence) обеспечено централизованное планирование и координация созда-
ния цифровой экосистемы. Изучаются этические, правовые и социальные по-
следствия работы искусственного интеллекта.

Создание стандартов в работе искусственного интеллекта вынудило объе-
диняться страны с различными политическими режимами. Однако единым для 
данных объединений выступила цель — защита населения страны и сохранение 
действующего уклада взаимодействия публичной власти с обществом в целом 
и частными лицами. К примеру, государства — участницы Евразийского союза 
проводят единую политику в области искусственного интеллекта, что стало ин-
струментом сближения и гармонизации внутригосударственных систем взаи-
модействия власти и граждан [Выходец 2022: 106–117]. Коллективные действия 
стран Евразийского союза обеспечили конкурентоспособную площадку для 
развития рассматриваемых технологий и стали основой инновационного сопер-
ничества в данной сфере с США, Китаем, Индией и созданными с их участием 
международными объединениями.

Позитивные плоды дает интегрирование данных технологий в систему 
здравоохранения. Так, расшифровав геном человека, общество избавилось 
от ряда болезней. Совсем недавно новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
признанная угрозой существования человечества, была нейтрализована. 
Между прочим, в Евросоюзе одними из первых стали освещать проблемати-
ку ограничительных мер, которые демонстрируют несоразмерное воздействие 
на определенные социальные группы (в частности пожилых людей и детей), 
а также социальное неравенство, что в условиях технической неподготов-
ленности общества свидетельствует об уязвимости основополагающих демо-
кратических принципов [De Nigris, Gomez-Gonzales, et al. 2020]. Стремление 
к лидерству Евросоюза в области искусственного интеллекта потребовало 
создания специализированных цифровых онлайн-платформ и устойчивого 
Интернета18.

2. Взаимодействие права и технологии искусственного интеллекта. В по-
следние годы дискуссию вызывает вопрос о разделении правового и техноло-
гического элементов в работе искусственного интеллекта. Благодаря тому что 
исторически математика вышла из-под логики, стала развиваться кибернетика 
(наука об управлении данными), а математические алгоритмы обеспечили ра-
боту искусственного интеллекта. Юридические нормы также имеют своеобраз-
ный алгоритм применения в целях правового регулирования общественных от-
ношений, в составе которых различные правовые явления. Данный правовой 
режим создается законодателем с учетом оценки сущностей данных явлений 
на соответствующем этапе развития общества и государства.

18 Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021: Review. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review (accessed: 26.01.2022).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
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Наглядным примером социального доверия искусственному интеллекту явля-
ется сфера судопроизводства [Чуча 2023: 116–124; Габов, Хаванова 2018: 215–233]. 
Основным аспектом применения искусственного интеллекта в деятельности 
суда является то, что мы фактически подменяем судью-человека и доверяем 
технологии — математическому алгоритму и искусственным нейронным сетям 
вершить правосудие, как будто это делает человек. 

Во-первых, для этого требуется приведение в соответствие законодатель-
ства государства. Законом предъявляются повышенные требования к кандида-
там на должность судьи. К примеру, судья Конституционного Суда Российской 
Федерации должен обладать безупречной репутацией, соответствующим 
юридическим стажем и признанной высокой квалификацией в области пра-
ва (ст. 8 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»). Повышенные требова-
ния вызваны социальной значимостью должности судьи. Следовательно, для 
признания возможной работы judicial-AI мы должны поставить его в один ряд 
с судьей-человеком.

Во-вторых, традиционное правосудие представляет собой некий обряд, 
включающий обстановку зала судебных заседаний (флаг и герб страны), поря-
док обращения участников процесса к суду, внешний вид судьи, одетого в ман-
тию, и многие другие юридически закрепленные положения. В процессуальном 
законодательстве судье отводится особая роль в реализации судебной власти 
(ст. 1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе су-
дей в Российской Федерации»). В случае с искусственным интеллектом данные 
свойства «обряда» судебного процесса теряются. Вместе с тем, несмотря на все 
указанные проблемы, общество уже готово признать технологию искусственно-
го интеллекта в качестве инструмента осуществления правосудия.

В связи с этим своевременными видятся предложения руководства 
Верховного Суда Российской Федерации и Совета судей Российской Федерации 
относительно постепенного внедрения в суде «слабого искусственного интел-
лекта», способного решать узкоспециализированные задачи. Подробное обосно-
вание целесообразности данного предложения высказаны председателем Совета 
судей Российской Федерации В.В. Момотовым на пленарном заседании по теме 
«Перспективы использования искусственного интеллекта в судебной системе 
Российской Федерации» (Катар, 2020)19.

В Евросоюзе Агентством Европейского Союза по сотрудничеству в области 
уголовного правосудия (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) 
с 2018 г. развивается цифровое уголовное правосудие20. В Китае искусственный 

19 Выступление председателя Совета судей РФ В.В. Момотова на пленарном заседа-
нии по теме «Перспективы использования искусственного интеллекта в судебной системе 
Российской Федерации», г. Катар. URL: http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/36912 (дата об-
ращения: 26.01.2022).

20 European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. URL: https://www.eurojust.europa.
eu/judicial-cooperation/instruments/digital-criminal-justice (accessed: 26.01.2022).

http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/36912
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/instruments/digital-criminal-justice
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/instruments/digital-criminal-justice
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интеллект с 2025 г. будет полноценно поддерживать судебную систему, в том 
числе путем проверки постановления судьи21.

В Казахстане искусственный интеллект в суде позволяет избежать фейковых за-
явлений и отзывов благодаря технологии распознавания лиц — Face-ID (Концепция 
цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных 
технологий и кибербезопасности на 2023–2029 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 г. № 269)22.

Требуется отделять законы физики и технологии от норм права (юриди-
ческих законов). Наблюдаются попытки юристов, инженеров-программистов 
и нейробиологов описать правовые и технологические явления собственными 
категориями, что априори невозможно. На этом пути следует объединить их со-
вместные усилия для составления концепций и дорожных карт внедрения ис-
кусственного интеллекта в суды и иные сферы жизнедеятельности общества.

Современное образование и профессиональные компетенции юриста требу-
ют познаний в области информационных технологий. Не представляется воз-
можным правовое описание явлений, в которых отсутствует хотя бы элементар-
ное или общее представление. Задачей ведущих юридических вузов должно быть 
обучение юриста базовым навыкам пользователя информационных технологий.

Цифровое общество

1. Трансформация юридических институтов и субъекты общественных от-
ношений. В последние годы наблюдается трансформация понимания традици-
онных категорий. Участниками общественных отношений стали признаваться 
не только правосубъектные лица (граждане, лица без гражданства, организации, 
публично-правовые образования), но и киберфизические системы. Так, в 2017 г. 
робот София приобрела гражданство Саудовской Аравии23 и стала полноправ-
ным членом, только уже не чисто «гражданского», а смешанного общества — 
цифрового общества. То есть робот с искусственным интеллектом (киберфизи-
ческая система) приобрел избирательные и иные политические права подобно 
гражданину. Рассматриваемый безобидный научный эксперимент с «граждан-
ством» робота может рассматриваться как точка отсчета в формировании новых 
подходов и к пониманию политических систем.

Полагаем возможным утверждать о том, что мы сейчас находимся на пороге 
создания «нового» цифрового общества, в котором будут применяться особые 
способы и формы участия граждан, а в будущем возможно применение и кибер-
физических интеллектуальных систем в политической жизни страны.

21 AI assistance to boost efficiency of judicial sector. URL: https://www.chinadaily.com.
cn/a/202212/12/WS6396843da31057c47eba3e3c.html (accessed: 26.01.2022).

22 Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информаци-
онно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 гг. URL: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/P2300000269 (дата обращения: 26.01.2022).

23 Решение Саудовской Аравии дать гражданство роботу Софии вызвало критику. 
URL: https://ria.ru/20171101/1508025358.html (дата обращения: 26.01.2022).

https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/12/WS6396843da31057c47eba3e3c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/12/WS6396843da31057c47eba3e3c.html
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000269
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000269
https://ria.ru/20171101/1508025358.html
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Во Франции не случайно на государственном уровне утверждено, что гло-
бальная гонка в области цифровых технологий может быть основана исключи-
тельно на собранной информации — на базах данных (French Strategy for Artificial 
Intelligence, AI For Humanity, 201824). В этой связи правительству предлагается 
поощрять создание общих данных и механизм обмена ими между физическими 
лицами и бизнесом, в том числе с возможностью интеллектуального анали-
за данных и текстов. Рассматриваемые технологии должны способствовать 
взвешенному переходу от труда людей к взаимодополняемости машин. Условия 
труда в эпоху автоматизации не должны исключать роль человека в обществе.

Безграничная цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества при-
вела к хаотическому развитию внутригосударственного законодательства. 
К примеру, в Евросоюзе постоянно принимаются новые нормативные акты 
и дополняются существующие по вопросам использования искусственного ин-
теллекта. Стремление к цифровому лидерству сравнимо с мыльным пузырем 
по аналогии с «эффектом Брюсселя» (Brussels Effect) [Bradford 2020] породило 
изменение ландшафта цифровой политики, распространяющейся за рамками 
страны либо объединения государств [Codagnone, Weigl 2023].

Цифровой суверенитет стран — участниц интеграционных союзов стал раз-
мываться и определяется соответствующим виртуальным пространством сети 
Интернет, в рамках которого ведущая роль отводится технологии искусствен-
ного интеллекта.

Цифровая трансформация побудила переосмыслить техническую инфра-
структуру государств, ускорение социально-экономической адаптации общества 
к вызовам современности, а также структурным и трудовым преобразованиям. 
Приоритетность данного направления отмечается во внутригосударственных ак-
тах, например в National Artificial Intelligence Strategy 2021–2023 Турции (202125).

Научный и технический потенциал стран открывает новые возможности 
продвигать ценности соответствующего политического режима. В этих целях 
руководством страны формируется система государственных органов (мини-
стерств, комиссий) и организаций, обеспечивающих деятельность по разработ-
ке и внедрению искусственного интеллекта.

2. Искусственный интеллект и цифровые политические режимы. С разви-
тием цифровых технологий наблюдается конкуренция между типами политиче-
ских режимов различных стран и его «цифровыми» вариантами (обеспечивае-
мыми технологиями) [Wright 2019], влияющими на мировой порядок.

Декларируемый в США либерально-демократический режим включает 
в себя конкурентные выборы на основе избирательных прав и политическо-
го равенства. Искусственный интеллект позволяет не только обрабатывать 

24 AI for humanity. French strategy for artificial intelligence. URL: https://www.aiforhumanity.fr/
en/ (accessed: 26.01.2022).

25 Republic of Turkiye-Ministry of Industry and Technology, Presidency of the Republic 
of Turkiye-Digital Transformation Office, National Artificial Intelligence Strategy 2021–2023, 2021. 
URL: https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TRNationalAIStrategy2021-2025.pdf 
(accessed: 26.01.2022).

https://www.aiforhumanity.fr/en/
https://www.aiforhumanity.fr/en/
https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TRNationalAIStrategy2021-2025.pdf
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большие данные, выявлять общее мнение граждан, но и фильтровать соответ-
ствующую информацию (включая цензуру, пропаганду и т.д.). Наглядным при-
мером использования технологий, в частности социальных сетей (например, 
Facebook26 и Twitter) демонстрируют выборы Д. Трампа. По сути, большая часть 
общественного мнения высказывалась и анализировалась благодаря цифровым 
технологиям.

Современные демократические ценности стали зависеть от уровня «цифро-
вой готовности» граждан как воспринимать, так и высказывать свое мнение, ко-
торое в конечном счете учитывается властью. Технологические гиганты стали 
не только инструментом политической конкурентной борьбы, но и их активны-
ми участниками.

Китай, со свойственным ему авторитарным режимом, достаточно продук-
тивно применяет цифровые технологии в политической сфере [Godementet et al., 
2018]. Видится неизбежным цифровой интеллектуальный анализ обществен-
ного мнения населения страны, которое составляет около 1,4 млрд граждан. 
Тотальный цифровой контроль граждан, в частности, с помощью национально-
го мессенджера (WeChat) направлен не только на перехват и обобщение инфор-
мации, но и обеспечивает сохранение национальных и общегосударственных 
ценностей. Такое «внедрение» в личную сферу жизни граждан закреплено на за-
конодательном уровне (например, Законом Китая о безопасности в Интернете — 
网络安全法（草案）全文27 и Законом о национальной разведке — 中华人民共和国
国家情报法28) и, надо отметить, что с пониманием воспринимается обществом.

Цифровизация Китая охватила всевозможные сферы жизнедеятельности об-
щества (здравоохранение, образование, налогообложение, банковские  операции, 
личную переписку и т.д.). Возможность искусственного интеллекта анализиро-
вать Big Data представляет собой не только авторитарный контроль за реализа-
цией прав и свобод граждан, но и выступает инструментом убеждения населе-
ния и социального управления в руках Коммунистической партии Китая.

Политический режим России в литературе нередко характеризуется как ги-
бридный ввиду объединения в себе по большей части демократических основ 
(включая состязательные выборы) и некоторых элементов авторитарии (установ-
ление ограничений в реализации прав) [Курскова 2012; Скорнякова 2012: 37–43; 
Шаблинский 2014; Сунцова, Мацкевич 2022: 13–17]. Вместе с тем детальный 
анализ содержательной стороны порядка реализации прав и свобод российских 
граждан свидетельствует о том, что существующие какие-либо ограничения 
для одного лица направлены на защиту прав и законных интересов других лиц, 
общества в целом и государства, подобно древнеримскому принципу — «права 

26 Продукты компании Meta. 21 марта 2022 г. российский суд признал Meta экстремистской 
организацией и запретил ее деятельность на территории РФ

27 Полный текст Закона о сетевой безопасности (проект) 网络安全法（草案）全文. 
URL: http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm (дата обращения: 26.01.2022). 

28 Сайт Национальная разведка Китайской Народной Республики 中华人民共和国国家情
报法. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201806/483221713dac4f31bda7f9d951108912.shtml 
(дата обращения: 26.01.2022).

https://web.archive.org/web/20161029174914/http:/www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1940614.htm
https://tass.ru/obschestvo/14135585
网?安法草）文
http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201806/483221713dac4f31bda7f9d951108912.shtml
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одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей». 
Таким образом, обеспечивается статья 1 Конституции РФ об основах демокра-
тического строя в стране.

Заявленные демократические ценности российского общества обеспечи-
ваются компанией Яндекс и созданной с ее участием цифровой экосистемы 
Лаптев 2022]. Потребности общества, выявленные в том числе в результате 
анализа поисковых запросов, интернет-активности и Big Data, корректируют 
работу органов государственной власти. При этом существующее в стране ме-
диапространство не содержит государственной цензуры и иных элементов ма-
нипулирования и навязывания общественного мнения, а формируемый в его 
рамках информационный контент обеспечивает исключительно реализацию 
функций государства и стабильность конституционного строя. Кроме того, 
в России официально проводится политика по устранению цифрового неравен-
ства в обществе для обеспечения большего доступа к государственным услугам 
и комфортной жизни граждан. Предложенная в 2021 г. Концепция развития ма-
шиночитаемого права (Сколково)29 обосновывалась безупречной вычислитель-
ной возможностью искусственного интеллекта по определению приоритетов 
в регулировании вопросов правоприменения и нормотворчества.

Значимым вопросом остается сохранность персональных данных при их об-
работке AI с учетом положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных». Каналы связи с охраняемыми законом сведе-
ниями (данными) должны быть надежно защищены от несанкционированного 
доступа со стороны третьих лиц. Должны учитываться религиозные и этниче-
ские традиции народов России при разработке и внедрении AI. Известно, что 
в отдельных субъектах Российской Федерации формируется уникальная судеб-
ная практика на основе вековых традиций проживающих на соответствующей 
территории народов.

Управление глобальными данными невозможно в отсутствие экономическо-
го сотрудничества как на внутригосударственном, так и международном уров-
нях. Не стали исключением из данного правила Евразийский союз (см.: решение 
Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О 
Стратегических направлениях развития евразийской экономической интегра-
ции до 2025 года»)30 и Евросоюз31.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что цифровые политические 
режимы характеризуют степень влияния цифровых технологий, включая искус-
ственный интеллект, на политические процессы.

3. Внедрение цифровых технологий в систему государственного управления. 
Работа искусственного интеллекта на текущем этапе возможна исключительно 

29 Портал Сколково. URL: https://sk.ru (дата обращения: 26.01.2022).
30 Сайт Евразийской экономической комиссии. URL: https://eec.eaeunion.org/ comission/

department/dep_razv_integr/strategicheskie-napravleniya-razvit iya.php (дата обращения: 
26.01.2022).

31 Shaping Europe’s digital future. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/big-data 
(accessed: 26.01.2022).

https://sk.ru
https://eec.eaeunion.org/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/big-data
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в связке с человеком по аналогии с co-robot (коллаборативный робот, управля-
емый человеком). Речь идет о комбинированной работе AI в паре с человеком 
или под его контролем в сфере юридико-машинной обработки и оценки доказа-
тельств как сведений о фактах, на которых стороны обосновывают свою пози-
цию в суде.

В целях постепенного внедрения AI необходимо следующее:
 y оцифровка текстовых документов в электронную машиночитаемую фор-
му с соблюдением единых форматов и стандартов с возможностью их по-
следующей трансформации в другие форматы (например, .pdf, .rtf, .doc, 
.docx);

 y устранение цифрового неравенства среди участников общественных отно-
шений и обеспечение технологической доступности ко всем публичным 
сервисам и цифровым платформам;

 y предоставление доступа AI к интеграционным информационным платфор-
мам и всевозможным Big Data;

 y разработка облачной вычислительной модели работы AI в дистанционном 
режиме через телекоммуникационную сеть Интернет и ее администриро-
вание высшими публичными органами (Правительством Российской Фе-
дерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Верховным 
Судом Российской Федерации и Конституционным Судом Российской Фе-
дерации соответственно);

 y принятие новых либо доработка существующих нормативных правовых 
актов, регламентирующих возможность передачи части публичных функ-
ций от человека к искусственному интеллекту;

 y формирование единого пространства доверия к цифровой среде и право-
вой культуры применения искусственного интеллекта.

Российский опыт свидетельствует о том, что большую пользу несет инфор-
мация поисковых агрегаторов и иных аналогичных приложений, в том числе 
доступ к работе которых осуществляется на платной основе (например, Google, 
Яндекс.Карты. investing.com, quote.rbc.ru, MSN Финансы — котировки ак-
ций и др.). Пользователи данных сервисов, приобретая и устанавливая на свой 
смартфон, планшет либо компьютер данные приложения, получают цифровую 
информацию. Указанная информация может использоваться правительством 
государства для анализа экономико-социальных потребностей предпринимате-
лей и частных инвесторов.

Big Data — большие массивы данных (data set, dataset), отличающие-
ся главным образом такими характеристиками, как объем, разнообразие, 
скорость обработки и/или вариативность, которые требуют использова-
ния технологии масштабирования для эффективного хранения, обработки, 
управления и анализа. Вполне резонно было включение в Гражданский ко-
декс РФ новой договорной конструкции оказания услуг по предоставлению 
информации (ст. 7831). Рассматриваемый объект права также именуется 
«массивом данных» (структурированной и неструктурированной инфор-
мации — «сырые данные»), позволяющим также обучать искусственный 

http://investing.com
http://quote.rbc.ru
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интеллект; «набором данных» (структурированной информации) и иными 
техническими и юридическими обозначениями. Среди особенностей мас-
сива данных выделяют наличие в них множества информации об окружа-
ющем мире и происходящих процессах, источник информации — техниче-
ские либо социальные сведения, машиночитаемую форму и потенциальную 
коммерческую ценность.

Big Data может рассматриваться во многих значениях: в качестве циф-
ровой технологии сбора и обработки данных (программы); базы данных (ох-
раняемый результат интеллектуальной деятельности); как «нераскрытая» 
без применения цифровых технологий информация и т.д. Отчасти многие 
из упомянутых значений так или иначе в ней присутствуют. Однако следует 
сделать оговорку на то, что Big Data не может уравняться в значении с ба-
зами данных, упомянутыми в ст. 1225 Гражданского кодекса РФ. Так, если 
«изготовителем» (обладателем) баз данных выступает лицо, организовавшее 
создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению состав-
ляющих ее материалов, либо лицо, имя (наименование), указанное на экзем-
пляре базы данных и (или) его упаковке, то обладателем Big Data может быть 
абсолютно любое лицо, в фактическом распоряжении которого находятся 
эти данные.

Таким образом, базы данных, созданные на основе информации Big Data, 
подпадают под особый правовой режим. Вместе с тем мы также должны учи-
тывать, что положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
не применяются к базам данных, являющихся охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1), и оборот такой информации регламен-
тируется разд. VII  Гражданского кодекса РФ.

Развитие электронного правительства во многих государствах мира стало 
приоритетным направлением в сфере информатизации государственных орга-
нов. Разрабатываются специальные нормативные акты, принципы и дорожные 
карты, способствующие реализации данного направления. В связи с рассма-
триваемой в настоящей работе проблематикой мы не ставим акцент на меж-
ведомственном электронном взаимодействии между отдельными органами 
государственной власти, а обращаем внимание на возможности данных циф-
ровых платформ обеспечить связь государства и граждан. В работе указанных 
цифровых платформ уже применяется искусственный интеллект. В частности, 
в Едином портале государственных услуг Российской Федерации (Госуслуги)32 
работает чат-бот робот «Макс», помогающий найти подходящую государ-
ственную услугу и верно заполнить обращение в правительство. В рамках си-
стемы электронного правительства Казахстана (Государственные услуги и ин-
формация онлайн) и государственной программы «Цифровой Казахстан»33 

32 Портал Госуслуги. URL: https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения: 26.01.2022).
33 Государственные услуги и информация онлайн. URL: https://egov.kz/cms/ru/ai-big-data/

projects#iw (дата обращения: 26.01.2022).

https://www.gosuslugi.ru/
https://egov.kz/cms/ru/ai-big-data/projects#iw
https://egov.kz/cms/ru/ai-big-data/projects#iw
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заявлено о применении искусственного интеллекта в информационной системе 
Е-законодательство, медицине — IBM Watson for Oncology, Система интеллек-
туального месторождения (промысловые объекты добычи) и т.д.

Заключение

Проведенное исследование доказывает, что основным принципом работы 
искусственного интеллекта должно быть не столько создание большего социаль-
ного и экономического равенства в обществе, сколько уменьшение неравенства. 
В ближайшее время технологии искусственного интеллекта станут не только 
инструментом, но и неотъемлемой частью новой модели — «цифровой модели» 
политического режима.

Предлагается установить на законодательном уровне принципы и возмож-
ные пределы работы искусственного интеллекта, технологическую безопас-
ность и конфиденциальность анализируемой информации. В целях обеспечения 
стабильности сложившегося политического режима недопустимо развивать 
технологии, позволяющие исказить общественное мнение и избирательную 
волю граждан.

Технология работы искусственного интеллекта должна быть открыта, до-
стоверна и прозрачна для всех граждан, предпринимателей и общества в целом. 
Такой подход обеспечит доверие общества к правительству и внедряемым в его 
работу современным информационным технологиям.
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Политическая субъектность цифровых актантов 
в контексте обеспечения цифрового суверенитета

А.Б. Ромашкина  ✉, Д.A. Киричук 

Российский университет дружбы народов, Москва,
Российская Федерация
✉ albrom@mail.ru

Аннотация. Современная политическая жизнь общества интенсивно трансформируется 
в связи с развитием цифрового пространства политических коммуникаций. Появление но-
вых субъектов формирования и управления дискурсом и процессами политического ко-
дирования (С.Н. Федорченко) становится фактором перераспределения власти в обществе 
и вызовом для институтов власти. На основе методов структурно-функционального и дис-
курсивного подходов, а также коммуникативного подхода для выявления значения поли-
тической коммуникации в цифровом пространстве Интернета в процессах управления 
общественным сознанием и поведением граждан. С помощью методов герменевтики, обще-
научных дескриптивных методов, анализа и синтеза приведен авторский подход к изуче-
нию цифрового суверенитета. На основе проведенного анализа работы алгоритмов в циф-
ровом интернет-пространстве определены риски и угрозы, с которыми может столкнуться 
современное государство. Выявлены новые субъекты политического кодирования, а также 
показано, в каких случаях алгоритмы в интернете приобретают черты субъектов кодиро-
вания. Показано, что данное явление может привести к перераспределению фактической 
власти в обществе, а также к формированию неинституциональных форм власти, которым 
вынуждены подчиняться государство и его органы в случае отсутствия цифрового сувере-
нитета. Утрата субъектности в процессах коммуникации и формирования дискурса явля-
ется фактором утраты власти и потери контроля над процессами управления обществом 
со стороны государства. Достижение цифрового суверенитета, компоненты которого опре-
делены в статье, является важнейшим условием защиты ценностно-смыслового и инфор-
мационного пространства от вмешательства внешних акторов и внедрения деструктивных 
нарративов, что позволяет сохранить политическую стабильность государства.

Ключевые слова: суверенитет современного государства, политическая интернет-комму-
никация, информационная безопасность, алгоритмы управления, политический дискурс, 
политическое кодирование, социальное неравенство, легитимность институтов власти
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The Political Subjectivity of Digital Actors  
in the Context of Ensuring Digital Sovereignty
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Abstract. The modern political life of society is being intensively transformed in connection 
with the development of the digital space of political communications. The emergence 
of new subjects of formation and management of discourse and processes of political coding 
(S.N. Fedorchenko) becomes a factor of redistribution of power in society and a challenge 
for the institutions of power. Based on the methods of structural-functional and discursive 
approaches, as well as a communicative approach to identify the importance of political 
communication in the digital space of the Internet in the processes of managing public 
consciousness and behavior of citizens. Using the methods of hermeneutics, general 
scientific descriptive methods, analysis and synthesis, the author’s approach to the study 
of digital sovereignty is presented. Based on the analysis of the algorithms in the digital 
Internet space, the risks and threats that a modern state may face are identified. New 
subjects of political coding are identified, and it is also shown in which cases algorithms 
on the Internet acquire the features of coding subjects. It is shown that this phenomenon 
can lead to the redistribution of actual power in society, as well as to the formation of non-
institutional forms of power, to which the state and its bodies are forced to obey in the 
absence of digital sovereignty. The loss of subjectivity in the processes of communication 
and the formation of discourse is a factor in the loss of power and loss of control over the 
processes of governance of society by the state. The achievement of digital sovereignty, 
the components of which are defined in the article, is the most important condition for 
protecting the value-semantic and information space from interference by external actors 
and the introduction of destructive narratives, which allows preserving the political stability 
of the state.

Keywords: sovereignty of the modern state, political Internet communication, informational 
security, management algorithms, political discourse, political coding, social inequality, legitimacy 
of government institutions
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Введение

Современное общество развивается в условиях активного внедрения циф-
ровых технологий в разные сферы жизни. Процессы коммуникации в обществе 
осуществляются в цифровом пространстве Интернета, что отражается на фор-
матах, скорости, способах осуществления взаимодействия между отдельными 
людьми, социальными группами и участниками политической жизни.

Цифровая трансформация привела к глубоким изменениям в основах функ-
ционирования субъектов власти и процессов управления. Традиционные моде-
ли легитимации государственной власти претерпевают интенсивные изменения 
по мере того, как цифровые технологии внедряются в процессы взаимодей-
ствия между институтами власти, политическими акторами и гражданами. 
Сохранение субъектности в процессах управления в условиях интенсивного 
использования цифрового пространства коммуникации зависит от способности 
государств обеспечивать цифровой суверенитет и защищать ценностно-смыс-
ловое пространство, поскольку эти факторы определяют возможность формиро-
вать политический дискурс и транслировать политические и культурные коды 
в сознание людей.

Совершенствование технологий коммуникации в цифровом пространстве 
основано на изучении науки о данных и развитии машинного обучения, устанав-
ливающего математические связи между различными входными и выходными 
данными, что позволяет таким алгоритмам проводить различные вычисления, 
в том числе в сфере коммуникации. Государство и общество в такой ситуации 
сталкиваются с новыми вызовами, которые необходимо преодолевать.

Цель данного исследования является определение понятия цифрового суве-
ренитета современного государства, его компонентов и связь с ценностно-смыс-
ловым пространством. Важной составляющей при рассмотрении вопросов обе-
спечения цифрового суверенитета государства является анализ характеристики 
коммуникации в цифровом пространстве и определение субъектов его управ-
ления и цифровых актантов, действующих в Интернете в качестве субъектов 
коммуникации.

Цифровой суверенитет современного государства

Повсеместное внедрение цифровых технологий привело не только к размы-
ванию физических границ, но и к появлению новых, нематериальных границ 
в виде цифровых рубежей [Володенков 2020]. Национальные информационные 
пространства больше не ограничиваются географическими территориями, по-
скольку цифровая сфера выходит за пределы физических ограничений. Эта 
экстерриториальность информационно-коммуникационных ресурсов открыла 
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беспрецедентные возможности для внешнего влияния, поставив под сомнение 
саму суть государственного суверенитета. Особое внимание в исследованиях 
цифрового суверенитета уделяется феномену информационного вмешательства 
во внутриполитические процессы. Поскольку цифровое пространство становит-
ся все более влиятельным в формировании общественного мнения, осознание 
и регулирование внешнего вмешательства критически важны для сохранения 
целостности социальной системы и достижения консенсуса в обществе.

Цифровой суверенитет охватывает широкий спектр вопросов — от эконо-
мических соображений до социальных последствий, от политического контро-
ля до правового регулирования [Володенков, Федорченко, Артамонова 2022]. 
Кроме того, феномен цифрового суверенитета тесно связан с проблемой ин-
формационной безопасности, однако эти понятия не являются синонимами. 
Информационная безопасность государства связана с возможностью защитить 
персональные данные граждан, раскрыть, исказить и использовать данные, 
обеспечивающие работу критической инфраструктуры и представляющие зна-
чимость для национальной безопасности государства. Кроме того, информа-
ционная безопасность, на наш взгляд, включает в себя возможность оградить 
сознание людей от деструктивных и опасных ценностей и идей. Но без дости-
жения цифрового суверенитета обеспечение информационной безопасности го-
сударства становится затруднительным.

Смежными являются такие понятия, как «суверенитет данных» и «суве-
ренитет государств над ИКТ-инфраструктурой», которые служат основой для 
понимания и решения этих проблем. Исследователи также изучают соотноше-
ние понятий «государство как ИКТ-инфраструктура» и «государство как госу-
дарство-нация», чтобы лучше определить роль государства в цифровую эпоху 
[Стрельцов 2017].

Таким образом, феномен цифрового суверенитета в современную эпоху 
представляет собой сложную и многогранную проблему как для государств, 
так и для обществ. По мере развития цифровых технологий все более актуаль-
ным становится вопрос о последствиях этой трансформации. Сотрудничество 
исследователей, политиков и практиков может способствовать тому, чтобы циф-
ровизация служила интересам государств и их граждан при сохранении фун-
даментальных ценностей и принципов. Создание, управление и контроль над 
цифровой инфраструктурой, информационными потоками, а также обеспечение 
безопасности данных позволяют государству создавать программное обеспече-
ние, цифровые платформы, социальные медиа, которые будут отвечать нацио-
нальным интересам.

На наш взгляд, цифровой суверенитет включает в себя следующие 
компоненты:

1) наличие национальных цифровых платформ и программного обеспечения 
операционных систем (ОС) и различных приложений;

2) наличие аппаратного обеспечения — возможность полностью создавать 
микрочипы, материнские платы, жесткие диски и другие компоненты ра-
боты электронной техники. При этом важным является не только наличие 
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заводов по их производству на территории государства, но и наличие 
станков и другого оборудования, разработанных и производимых внутри 
государства;

3) наличие специалистов, способных работать со всеми технологиями;
4) наличие преподавателей и ученых, способных подготовить таких 

специалистов;
5) научно-образовательная база по подготовке кадров для работы с оборудо-

ванием для создания электронных устройств, большими данными, про-
граммным обеспечением, инженерными системами, обеспечивающими 
работу цифровых ресурсов;

6) наличие ресурсов цифровой архитектуры — вычислительные мощно-
сти (компьютеры, серверы, микрочипы, а также компоненты для их соз-
дания), которые обеспечивают высокие скорости обработки информа-
ции (с запасом прочности и избыточной мощностью в случае кратного 
увеличения объемов обрабатываемых данных). Поэтому специалисты 
должны уметь просчитывать потенциальную нагрузку на инфраструк-
туру обеспечения работы цифровых технологий, включая риски различ-
ных хакерских атак для создания перегрузки и дальнейшего отключе-
ния ресурсов;

7) обеспечение безопасности и сохранности информации (включая анти-
вирусные системы) для хранения больших объемов данных и их защиты 
от удаления, незаконного использования, утечки.

Такой пример, как отключение в результате сбоя всех пользователей 
в России от системы управления приборами “умного дома” от компании 
Xiaomi1, можно рассматривать как иллюстрацию некоторых рисков (хоть 
и в малых масштабах), с которыми может столкнуться государство в случае 
отсутствия цифрового суверенитета. Если государственные цифровые ресур-
сы (например, предоставления государственных услуг, базы данных о гражда-
нах в различных органах власти, системы управления “умный город”, серверы, 
обеспечивающие работу критической энергетической инфраструктуры и др.) 
будут базироваться на зарубежных цифровых платформах и программном 
обеспечении, то государство самостоятельно не может обеспечить их работу. 
Оно становится зависимым от иностранных акторов, которые могут по свое-
му решению отключить тот или иной инструмент работы институтов власти 
и государственных предприятий. Государство в случае отсутствия цифрово-
го суверенитета рискует утратить и другие компоненты своей независимости 
и самостоятельности.

Вопросы безопасности государства также связаны и с тем, какие инстру-
менты коммуникации внутри институтов власти используются. Так, напри-
мер, в 2023 г. был введен запрет на использование техники Apple, функциони-
рующей на ОС iOS внутри государственного сектора РФ из-за рисков утечки 

1 В России перестала работать “умная” техника Xiaomi [Запись в блоге]. URL: https://www.
gazeta.ru/tech/news/2023/10/04/21430921.shtml (дата обращения: 06.10.23) 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2023/10/04/21430921.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2023/10/04/21430921.shtml
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конфиденциальной информации в структуры разведывательных служб США2. 
Однако альтернативой может стать только техника, работающая на ОС Google 
Android, что также не решает полностью вопрос защиты информации в госу-
дарственном секторе. Частично это обеспечивает информационную безопас-
ность государства, поскольку полностью защитить смартфон, произведенный 
за рубежом, от внедрения программ слежения невозможно. Защита критической 
информационной инфраструктуры может быть обеспечена только при условии 
достижения цифрового суверенитета, т.е. создания всех компонентов цифровых 
устройств внутри государства.

Значение цифрового суверенитета активно возрастает в связи с глобальным 
масштабом технологических преобразований и экстерриториальным характе-
ром цифровых технологий. Более того, современная геополитическая напря-
женность неразрывно переплетается с тем, что можно с полным основанием 
назвать «технологическими конфликтами». В данном случае речь идет об эска-
лации информационной войны и активном использовании когнитивно-психоло-
гических атак в глобальном цифровом коммуникационном ландшафте, а также 
всплеске кибератак на национальные политические и экономические институты 
[Никонов, Воронов, Сажина Володенков, Рыбакова 2021].

Эти проблемы усугубляются политизацией цифровой среды, обусловлен-
ной развитием искусственного интеллекта и программного обеспечения. Это 
явление порождает дискуссии по целому ряду вопросов, включая разрознен-
ные интересы государств в цифровой сфере, их намерения установить контроль 
над отдельными сегментами Интернета, а также противостояние между госу-
дарствами и их сторонниками и противниками, часто проявляющееся в виде 
ИТ-корпораций и организаций. Более того, эта трансформация привела к инте-
грации информационной войны в качестве сопутствующего элемента экономи-
ческих санкций и давления. Кроме того, это обусловило появление сетевых ор-
ганизаций, представляющих прямую угрозу традиционному государственному 
суверенитету, поскольку они стремятся к распространению криптовалют и де-
централизованных финансовых инструментов, подрывая тем самым суверенные 
налоговые системы. А поэтому достижение цифрового суверенитета становится 
стратегической задачей для обеспечения безопасности государства.

Политическая коммуникация  
в цифровом пространстве: ключевые характеристики

«Коммуникация — это коллективное использование смыслов в процес-
се обмена информацией. Процесс коммуникации определяется технологией 
коммуникации, характеристиками отправителей и получателей информа-
ции, их культурными кодами и протоколами коммуникации, а также рамками 

2 Российский ведомства ввели запрет на технику Apple. Чем госсектор может ее за-
менить? // Российская газета. URL: https://rg.ru/2023/08/21/mobilnye-rezervy.html (дата 
обращения: 08.10.2023).

https://rg.ru/2023/08/21/mobilnye-rezervy.html
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коммуникационного процесса» [Кастельс 2017: 101]. Коммуникация является 
инструментом формирования индивидуального и общественного сознания, по-
скольку с ее помощью внедряются ценности и смыслы, интерпретируется окру-
жающая действительность. В политической сфере коммуникация способствует 
трансляции политических кодов, легитимации и делигитимации деятельности 
политических акторов, что отражается на формировании политической куль-
туры и позволяет управлять деятельностью общества. Интенсивное развитие 
средств коммуникации в цифровом пространстве способствует изменению про-
цессов взаимодействия между институтами власти, обществом, гражданами 
и иными политическими акторами.

В Интернете коммуникационные процессы выстраиваются на основе го-
ризонтального взаимодействия между пользователями, самокоммуникации 
[Кастельс 2017]. В процессе коммуникационного взаимодействия в социаль-
ных сетях происходит обмен политическими и культурными кодами между 
различными пользователями, транслируются смыслы и идеи, что позволяет 
формировать определенный дискурс. Эти процессы не являются однородны-
ми. Исследователи [Yarchi, Baden, Kligler-Vilenchik 2020] отмечают, что поли-
тическая поляризация в социальных медиа может базироваться на разных ос-
нованиях: интерактивная поляризация (преобладание определенной модели 
взаимодействия пользователей на одной площадке), позиционная поляризация 
(выражение определенной позиции) и аффективная поляризация (доминирова-
ние определенных чувств и установок). А потому коммуникация в Интернете 
может способствовать усилению социальных разрывов в обществе.

Формирование сообществ пользователей по определенным идейным, по-
веденческим и коммуникационным предпочтениям, а также коммуникацион-
но-когнитивная изоляция от отличных от их точек зрения в социальных се-
тях создает так называемые “эхо-камеры” [Wolleback, Karlsen, Steen-Johnsen, 
Enjolras 2019; Harel, Jameson, Maoz 2020]. Поскольку сетевое пространство ин-
тернета управляется алгоритмами по принципу рекомендации на основе пси-
хологических особенностей, личных убеждений, субъективных характеристик 
каждого пользователя [Zuboff 2019], то человек получает индивидуальный 
контент в предпочитаемом формате, в котором будет подкрепляться его точка 
зрения и опровергаться иная позиция. Термин «эхо-камеры» в академическом 
дискурсе часто приравнивают к термину «фильтр-пузырь». Так, многие ученые 
не видят принципиальной разницы между этими терминами, однако термин 
«фильтр-пузырь» чаще всего используют для описания только онлайн-меха-
низмов поляризации информации, подобных алгоритмам, находящимся в соци-
альных сетях и поисковых системах, в то время как «эхо-камера» относится 
не только к онлайн, но и к офлайн-механизмам, которые действуют одновремен-
но [Безносов, Голиков 2022]. Данное явление соотносится с понятием «фрейм», 
поскольку в эхо-камере у пользователей подкрепляются определенные пред-
ставления, которые уже существуют в его сознании. Интерпретация событий 
в таком случае происходит в соответствии с той моделью объяснения мира, 
которая подтверждает субъективную убежденность человека в истинности его 
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точки зрения, а потому он не будет стремиться к выходу за пределы фрейма или 
эхо-камеры [Scheibenzuber et al. 2023].

Кроме того, зарубежные акторы, заинтересованные в изменении политиче-
ской культуры какого-либо государства, получают возможность применять тех-
нологии подобные инструментам «инженерии согласия» для того, «чтобы скло-
нить людей к поддержке той или иной идеи или программы» [Бернейз 2013]. 
Трансграничность интернет-коммуникации позволяет иным акторам, кроме 
государства и субъектам коммуникации, находящимся на территории стра-
ны, транслировать смыслы, ценности, формировать политический дискурс 
и управлять им. В таком случае иностранные субъекты коммуникации могут 
транслировать новые интерпретации исторических событий, что приведет 
к изменению политической культуры государства как «системы политических 
и правовых знаний, убеждений и принципов, способов и методов управления 
общественной жизнью, способствующих укреплению отношений между людь-
ми» [Капто 2011: 15]. Достижение интеграции общества, а также единства на ос-
нове общих ценностно-смысловых нарративов может быть затруднительным, 
поскольку трансляция новых идеалов может привести к разрывам и социальной 
разобщенности. Технологии, на основе которых формируются эхо-камеры, мо-
гут способствовать углублению таких социальных процессов, как дезинтегра-
ция и атомизация общества [Interian, Marzo, Mendoza, Ribeiro 2023].

Так, стремительное технологическое развитие, расширение каналов комму-
никации и диджитализация медиасреды снижают информационную безопас-
ность государств. Поэтому в политической и правовой сферах перед правитель-
ствами стоит сложная задача найти баланс между поддержанием, обеспечением 
политической стабильности, государственной и общественной безопасности 
и сохранением таких прав человека, как свобода слова и мысли. Для достижения 
этих целей часто применяются такие меры, как цензура в Интернете и фильтра-
ция данных, что ставит под вопрос индивидуальные свободы и права на непри-
косновенность частной жизни.

Управление цифровым пространством коммуникации:  
вызовы и задачи для современного государства

В условиях интенсивного развития информационно-коммуникационных 
технологий процесс цифровизации предстает как сложное и многогранное яв-
ление. С одной стороны, она открывает новые возможности для развития обще-
ства и экономики, а с другой — создает серьезные проблемы для национальной 
безопасности. Новым качеством политики становится внедрение алгоритмов 
в процессы структурирования цифрового пространства.

Алгоритмы больших данных в цифровом пространстве позволяют пользо-
вателям с наименьшими временными затратами и минимальной детализацией 
запроса находить нужную информацию и быстро решать свои задачи в интерне-
те. Однако в этом инструменте помощи пользователю заложен механизм управ-
ления его сознанием, поскольку именно алгоритм осуществляет поиск, отбор, 
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выдачу и рекомендацию информации, что в некотором смысле превращает его 
в субъекта формирования поведения человека.

Развитие цифровых технологий коммуникации может способствовать 
появлению новых форм социального неравенства [Шиняева, Полетаева, 
Слепова 2019], связанного с доступностью управления информационными 
потоками. Использование социальных сетей и различных онлайн-платформ 
не является основой преодоления социального неравенства. По мнению 
С.В. Володенкова, можно выделить следующие классы по принципу использо-
вания технологий больших данных: создатели данных; сборщики и хранители 
данных; аналитики данных и те, кто контролирует данные [Володенков 2020]. 
Информация о «цифровых следах» позволяет алгоритмам оказывать манипу-
лятивное влияние на сознание пользователя, поскольку они могут просчитать 
его полный психологический профиль, чтобы в дальнейшем не только пред-
сказывать его поведение, но и управлять им. Данные о пользователе становят-
ся «сырьем» для различных компаний, организаций, которые стремятся к уве-
личению прибыли [Zuboff 2019; Федорченко 2023]. А политические акторы 
могут использовать это «сырье» для легитимации или делигитимации инсти-
тутов власти, проведения предвыборных кампаний, продвижения различных 
ценностей и идеалов.

Такие механизмы способствуют не только усилению социального нера-
венства, но и перераспределению власти в пользу неинституциональных акто-
ров — владельцев и разработчиков алгоритмов, которые становятся «цифровой 
элитой» общества. Кроме того, к этому социальному слою можно относить и тех 
акторов, которые собирают, хранят и анализируют большие данные, поскольку 
они получают исключительный доступ к информации и каналам ее распреде-
ления. На наш взгляд, к актантам цифровой коммуникации можно относить 
и тех, кто обеспечивает научное изучение процессов цифровизации и обучает 
будущих представителей «цифровой элиты» для работы с информацией, по-
скольку они транслируют свои ценности и представления в сознание тех, кто 
обеспечивает работу алгоритмов в интернете. В таком случае негосударствен-
ные акторы, относящиеся к «цифровой элите», становятся новыми субъектами 
фактической власти, если государство и его институты не обладают доступом 
к таким технологиям.

Управление процессами коммуникации и структурирования информации 
в интернете осуществляется на основе алгоритмов, которые обучены не толь-
ко искать нужную по смыслу информацию, но также и оценивать положитель-
ные или негативные нарративы, генерировать тексты, оценивать особенности 
пользователя и предлагать ему контент. Для таких целей используются тех-
нологии обучения алгоритмов естественному языку (например, NLP — Nature 
Language Processing) [Adamopoulou, Moussiades 2020], в результате чего алго-
ритмы перестают быть нейтральным инструментом поиска и структурирования 
информации, так как предлагают ее интерпретацию. В таком случае процессы 
политического кодирования и декодирования осуществляются разработчиками 
алгоритмов, в некоторых случаях при увеличении объемов обучающих данных 
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сами алгоритмы также приобретают черты субъекта таких процессов и стано-
вятся полноценными цифровыми актантами коммуникации.

Кроме того, пользователи в процессе массовой самокоммуникации выра-
батывают смыслы и идеи, которые могут трансформировать процессы полити-
ческого кодирования. Поскольку контроль над дискурсом, информационными 
потоками, каналами коммуникации, интерпретацией смыслов и ценностей яв-
ляется важнейшим ресурсом власти [Ван Дейк 2015; Луман 2001], то без обеспе-
чения цифрового суверенитета государство утрачивает субъектность в процес-
сах управления социальными процессами.

Также невозможно предсказать, какую информацию будет получать каж-
дый пользователь, поскольку он оставляет множество цифровых следов на раз-
ных площадках в Интернете, структуру информации на которых упорядочивает 
множество алгоритмов [Рассел 2020]. Создавать общие нарративы, единую кон-
цепцию трансляции контента, которые позволяли бы создавать условия в циф-
ровой среде для интеграции и консолидации общества, становится затрудни-
тельным, если государство не может самостоятельно осуществлять контроль 
над цифровым коммуникационным пространством интернета.

Кроме того, модераторы, редакторы, создатели цифровых платформ со-
циальной коммуникации устанавливают собственные правила поведения 
и взаимодействия для пользователей, а также их трактовку и применение, что 
устанавливает их «законодательную и исполнительную власть» в цифровом 
пространстве. Пользователи, включая институты и органы власти государств, 
в случае нарушения (в интерпретации лиц, осуществляющих руководство 
платформами) оказываются в ситуации, когда к ним применяются санк-
ции со стороны модераторов и редакторов платформ (включая возможность 
ограничения пользования или исключения из этой части коммуникационно-
го пространства), что устанавливает также и «судебную власть» в цифровом 
пространстве. Такая «власть» может способствовать формированию нового 
«цифрового тоталитаризма», при котором субъектом осуществления контроля 
и использования механизмов принуждения в цифровой среде будет не госу-
дарство, а «цифровая элита».

Фактическую власть, которая носит неинституциональный характер, 
в цифровой среде коммуникации получают те, кто владеет цифровыми плат-
формами, разрабатывает алгоритмы или занимается модерацией контента, 
если государство не имеет возможности повлиять на данные процессы (напри-
мер, в случае отсутствия национальных сегментов интернета или националь-
ных социальных сетей) и вынуждено «играть по правилам», установленным 
на данных платформах. Это ставит под угрозу возможность осуществления 
собственной информационной, культурной политики, а также подрывает спо-
собность государств обеспечивать безопасность ценностно-смыслового про-
странства от агрессивного или деструктивного информационно-когнитивного 
воздействия различных акторов.

Однако «цифровая элита» может способствовать процессам поиска но-
вых единых ценностных кодов для консолидации общества, если на основе 
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технологий больших данных будет осуществлен поиск общих смысловых 
и идейных категорий, транслируемых пользователями. Современное циф-
ровое пространство коммуникаций является новой средой для взаимодей-
ствия граждан, политических институтов и акторов, а потому существует 
вариативность для его развития — сотрудничество между государством 
и «цифровыми элитами» в целях создания новой созидательной среды 
коммуникации может стать ступенью на пути достижения консенсуса 
в обществе.

Заключение

Современные процессы управления государством и обществом во мно-
гом зависят от достижения цифрового суверенитета. Его отсутствие может 
привести не только к снижению уровня информационной безопасности, 
но и к утрате субъектности государства в процессах коммуникации и управ-
ления социальными процессами. Возможность цифровых актантов и цифро-
вой элиты влиять на внутриполитические процессы государств становится 
новым вызовом для государства, поскольку оно не всегда имеет необходи-
мые ресурсы для противостояния деструктивных ценностям и смыслам, 
внедряемым в сознание граждан с помощью алгоритмов коммуникации. 
Консолидация общества и достижение каких-то единых ценностно-смыс-
ловых ориентиров становится затруднительной, поскольку настройка алго-
ритмов на персонифицированный контент усиливает процессы разобщения 
и атомизации общества.

Кроме того, в цифровом пространстве коммуникации складываются новые 
неинституциональные формы власти, в результате чего институты власти при 
осуществлении коммуникации на различных площадках в интернете начинают 
подчиняться правилам, разработанным владельцами, модераторами и редак-
торами платформ, что меняет модели взаимодействия между пользователями. 
Институты власти в цифровой среде, если не имеют возможность определять 
«правила игры» для цифровых платформ (например, если они зарубежные), 
становятся «рядовыми пользователями», которых можно исключить из данной 
коммуникационной среды за нарушение правил, которые установлены не госу-
дарством. Транслировать смыслы и ценности, которые расходятся с теми, ко-
торыми обладают владельцы, разработчики, модераторы цифровых платформ, 
становится невозможным. Утрата контроля над дискурсом и потоком информа-
ции может стать фактором дестабилизации политической системы государств, 
если граждане будут получать контент, подрывающий легитимность действую-
щей власти.

Цифровой суверенитет является условием обеспечения национальной 
безопас ности государства, поскольку в таком случае государство может 
противостоять информационно-когнитивным механизмам деструктивно-
го характера. Кроме того, социализация, усвоение достижений культуры, 
воспитание будущих поколений, которые основаны на коммуникативной 



Ромашкина А.Б., Киричук Д.А. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 848–861

МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО 859

основе, в интересах созидательного развития государства и общества воз-
можны, только если институты власти способны защитить информационное 
и ценностно-смысловое пространство от радикальных идей и нарративов. 
В ином случае государство может утратить контроль над этими процессами, 
что в долгосрочной перспективе может привести к разрушению его идейных 
оснований.
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Ловушка третьего пути?  
Конструктивистский взгляд на санкции
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Аннотация. Исследование посвящено поиску ответа на вопрос, могут ли методологиче-
ские решения и исследовательский инструментарий конструктивистов-международни-
ков представлять ценность для изучения санкционной проблематики в ее текущем виде. 
Развивая логику рассуждений, намеченную в предыдущей работе «Санкции в теории 
международных отношений: методологические противоречия и проблемы интерпрета-
ции», автор продолжает оценку объяснительного потенциала ведущих классических школ 
теории международных отношений применительно к экономическим мерам дискрими-
национного характера, инициированным в одностороннем порядке без участия Совета 
Безопасности ООН. При тестировании возможностей конструктивизма («третьего пути»), 
автор обращает внимание на систематические сбои, возникающие при попытках описы-
вать санкции с позиций классической рациональности, что оставляет пространство для 
их анализа на основе постпозитивистского принципа интерпретативности, характерного 
для европейского варианта конструктивистской школы международных исследований. 
В качестве конкретного образца эвристически-полезного исследовательского инструмента 
рассматривается концепция самосбывающегося пророчества, которая активно разрабаты-
валась в психологии и теории принятия решений, однако не обрела должного признания 
непосредственно в теории международных отношений. Вместе с тем подобный взгляд 
на санкции, во-первых, позволяет объяснить, почему, несмотря на периодически звучащие 
заявления политиков о том, что санкции невыгодны всем участникам противостояния, 
субъективно худший сценарий продолжает претворяться в жизнь, а во-вторых, резонирует 
с аргументами международников-реалистов относительно природы и характера дилеммы 
безопасности. Автор выделяет четыре основных и одно дополнительное условие, которые 
в совокупности создают предпосылки для возникновения на международной арене самос-
бывающихся сценариев. Эти условия органично вписываются в текущую санкционную 
повестку, что позволяет говорить о релевантности концепции самосбывающегося пророче-
ства как при анализе посткрымских и постфевральских санкций, так и при рассмотрении 
современных принципов международного общения.
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Abstract. The study examines whether it is relevant to use constructivist research instruments 
in order to study the sanctions and the so-called countersanctions that were imposed on Russia and 
then by Russia after the events in Crimea in 2014 and February 24. I develop the arguments that 
were presented in the work “Sanctions in IR: Understanding, Defining, Studying” in an attempt 
to assess the explanatory capabilities of the three leading paradigms in IR. The question posed 
is: do realism, liberalism and constructivism coherently and consistently explain the nature of the 
fast-growing scope of sanctions that tend to be implemented without the UN Security Council’s 
approval? The third way (constructivist one) seems to be efficient since there are difficulties with 
studying sanctions from the perception of the overwhelming rationality. To be concrete, I test 
the concept of self-fulfilling prophecy that obtained proponents in psychology and the theory 
of decision-making as well but hasn’t been actively promoted in IR studies. Nevertheless, it seems 
to be useful to explain the sustainability of sanction’s regime, which — paradoxically — from the 
first glance brings no profit but harm to each party involved. Moreover, it corelates with realist 
scholars’ perception of IR nature (particularly, security dilemma). Finally, four basic and one extra 
preconditions for self-fulfilling scenarios in the international arena are outlined, applicable not 
just to the “sanction’s” field, but also to the current principles of cross-state interactions.
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Введение

Данная статья — самостоятельное исследование и одновременно продолже-
ние линии рассуждений, намеченной в работе «Санкции в теории международ-
ных отношений: методологические противоречия и проблемы интерпретации» 
[Ананьев 2019]. Общая цель цикла — анализ объяснительных возможностей 
больших школ международно-политической мысли в отношении международ-
ной обстановки, сложившейся в результате лавинообразного распространения 
санкций и контрсанкций в практике современных международных отношений.
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Важно отметить, что работа над материалами цикла была начата до специ-
альной военной операции; следовательно, ряд рассуждений и выводов первой 
части номинально относится к дофевральской реальности. Это может вызвать 
обоснованное на первый взгляд замечание об их нерелевантности. Однако при-
стальный взгляд на постфевральскую санкционную реальность позволяет сде-
лать два заключения.

Во-первых, политическая наука достаточно медленно реагирует на измене-
ние международной обстановки (что, впрочем, абсолютно объяснимо: теорети-
ческая рефлексия требует времени и, как правило, работы с так называемыми  
завершенными событиями). Поэтому, в отличие от ряда заслуживающих внима-
ния практикоориентированных работ по постфевральской санкционной реаль-
ности [Тимофеев 2023b], академическое сообщество представило значительно 
меньшее число теоретических.

Во-вторых, внимательное знакомство с выводами, предложенными в этой 
и предыдущей работе, позволяет говорить о том, что при кажущихся крити-
ческих внешних изменениях содержания санкционной проблематики концеп-
туально ряд высказанных предположений не только не потерял актуальности, 
но и — скорее — предстал в более гротескной и наглядной форме. Особенно это 
касается слабых мест в объяснительном потенциале природы санкций в класси-
ческой парадигмальной теории международных отношений.

И если в отношении «классических» ограничительных мер Совбеза акаде-
мическое сообщество в целом занимает консолидированную позицию (эти санк-
ции описаны, систематизированы и снабжены исследовательским инструмента-
рием), то санкции «второго трека» по-прежнему вызывают множество вопросов. 
В лавинообразном потоке материалов СМИ о санкциях отдельные заслуживаю-
щие внимания работы академического характера [Кожанов, Исаев 2019; Кашин, 
Пятачкова, Крашенинникова 2020; Коргун, Толорая 2022; Тимофеев 2023a], 
на первый взгляд, менее заметны, однако именно системное изучение санкци-
онной проблематики с позиций современной политической науки остается не-
обходимым связующим звеном между знанием и реальностью.

В данном случае речь пойдет о «третьем пути» — конструктивизме, а кон-
кретно о тех методологических решениях, разработанных международника-
ми-конструктивистами, которые могут представлять ценность для дальнейшего 
изучения санкционной проблематики в ее текущем виде1. Этот «третий путь», 
на первый взгляд, заключает в себе значительный эвристический потенциал, од-
нако прежде необходимо убедиться в том, что он не заканчивается тупиком — 
ловушкой иллюзорного оптимизма2.

1 Под методологическими аспектами в работе будут пониматься как наиболее широкая 
концептуальная рамка исследовательского взгляда — парадигма, так и совокупность исследо-
вательских методик и инструментов, то есть методология в узком понимании данного термина.

2 В свою очередь, под конструктивизмом понимается совокупность онтологических и ме-
тодологических принципов и установок относительно внешней политики и международной 
действительности, в основе которых лежит постпозитивистский принцип интерпретативно-
сти. Таким образом, в работе будет фигурировать европейский вариант конструктивизма.
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Онтология определяет мышление

Вероятно, именно так будет выглядеть созвучное с классическим марксист-
ским тезисом утверждение относительно экспертной и научно-исследователь-
ской работы теоретика-международника. Эта работа неотъемлемо связана с со-
пряжением философского и «научного» (в узком понимании науки как, прежде 
всего, естественных дисциплин) знания и познания. По меткому замечанию 
Т.А. Алексеевой, «философские основания всякой науки — это своего рода 
„мост“ между философским и научным знанием». Кроме того, «философские 
идеи <…> раскрывают эвристику научного поиска и позволяют обосновать, 
узаконить полученные в его процессе выводы, т.е. прояснить новые онтологии 
и представления о возможном методе поиска истины» [Алексеева 2017: 31].

Безусловно, при переложении осознанно допущена метафоричность: речь 
в данном случае идёт об общих закономерностях взаимосвязи онтологических 
установок в отношении системы международных отношений с применяемыми 
исследовательскими инструментами. Эта связь ярко проявляет себя в постпо-
зитивистском научном мышлении, заключающем в себе идею о системообра-
зующей роли консенсуса в построении теорий и их применении на практике. 
Иными словами, в условиях невозможности напрямую сопоставить те или иные 
научные подходы ввиду отсутствия у них однородных оснований для сравне-
ния и, следовательно, размывания критериев достоверности в социально-гума-
нитарных исследованиях, истинность выводов и суждений определяется как 
результат согласия академического сообщества относительно того, что считать 
истинным. Теория международных отношений — не исключение. Например, те-
оретики школы политического реализма зачастую напрямую не конкурируют 
с коллегами-конструктивистами, как это принято представлять на уровне зна-
комства с дисциплиной в высшей школе, поскольку их усилия сосредоточены 
вокруг осмысления разнохарактерных сторон действительности. Аналогично 
и с действующими международными индексами: так, существование индекса 
демократии возможно прежде всего благодаря консенсусу большинства экс-
пертов относительно ценностей, положенных в основу ранжирования стран. 
Именно на этой посылке и строятся дальнейшие рассуждения.

Ловушка третьего пути

В предыдущей работе по аналогичной проблематике [Ананьев 2019] 
была предпринята попытка деконструировать две доминирующие школы 
теории международных отношений — (нео)реализм и (нео)либерализм3 

3 Безусловно, автор отдает себе отчет в том, что объединение настолько сложных и ком-
плексных парадигм в два общих термина влечет за собой неизбежное упрощение их понима-
ния. Однако в данном случае речь идет об исследовательском цикле, поэтому для разреше-
ния подобных ситуаций будут использоваться отсылки в первой части. Соответственно, далее 
в этом тексте для обозначения реализма и неореализма, как и для либерализма и неолибера-
лизма, а также иных вариантов данных парадигм для удобства и без критически значимых 
смысловых потерь будут употребляться собирательные термины «реализм» и «либерализм». 
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для того, чтобы определить их объяснительные возможности относительно 
сложившейся на сегодняшний день санкционной реальности в ее многооб-
разии, быстром разрастании и, по большому счету, мутации. В упомянутой 
выше статье был сделан вывод, что ресурсы обеих парадигм ограничены 
в силу особенностей их внутренней логики. В упрощенном и обобщенном 
виде заключения звучат следующим образом: в случае либерализма клю-
чевое противоречие состоит в ослаблении роли экономического измере-
ния международных отношений, а также в деградации ряда режимов: та-
ким образом, вызов брошен двум ключевым либералистским постулатам. 
Классический и отчасти неореализм же испытывает трудности с интерпре-
тацией и приведением в стройную систему растущего объема санкций меж-
ду государственными и негосударственными акторами. Конструктивизм, 
в свою очередь, было решено исключить из предметного поля исследова-
ния по следующим причинам:

 y во-первых, конструктивизм — это крайне фрагментированная парадигма, 
своего рода зонтичный термин, употребляемый зачастую для обозначения 
разнородных феноменов и концепций, затрагивающих предметное поле 
разных субдисциплин политической науки: от политической психологии 
до непосредственно теории международных отношений. В результате пря-
мое сравнение трех парадигм было бы некорректным;

 y во-вторых, (этот вывод логично проистекает из первого) в отличие от ре-
ализма и либерализма конструктивизм неконсолидирован в отношении 
ключевых установок и выводов ведущих представителей школы, что су-
щественно затрудняет выявление смыслового ядра парадигмы как основы 
для ее критического рассмотрения;

 y в-третьих, объяснительные и предсказывающие возможности конструкти-
визма значительно ограничены. Один из отцов-основателей конструкти-
визма в теории международных отношений А. Вендт выражается еще бо-
лее категорично, говоря о том, что «конструктивизм — не теория в чистом 
виде, <…>, а только инструмент анализа» [Wendt 1992: 424].

Представленные обстоятельства, однако, не свидетельствуют о том, что 
конструктивизм неинтересен или бесполезен для исследователей, занимаю-
щихся санкционной проблематикой; он требует отдельного внимания и осо-
бого подхода, не противоречащего вместе с тем ключевым принципам нау-
ки о международных отношениях. Именно в этом пункте, по сути, и кроется 
главная трудность; критика «конструктивистского» инструментария извлече-
ния знания о санкционной действительности4 вписывается в более высокий 
контекст разногласий теоретиков международных отношений по поводу кри-
териев истинности суждений и, как следствие, полученных на основе этих 
суждений выводов.

4 Корректнее было бы сказать «потенциальная критика», которую, скорее, еще предстоит 
сформулировать в консолидированном виде. 
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Эта тема подробно изложена и разобрана в ряде отечественных и зарубеж-
ных работ [Алексеева 2014; Checlel 2008], в связи с чем имеет смысл обозначить 
лишь общую канву противоречий: с позиций конструктивизма, «критерий 
истинности увязывается не с традиционным со времен Аристотеля критери-
ем соответствия суждения действительному порядку вещей, а с полезностью 
суждения для субъекта политики» [Конышев, Сергунин, Субботин 2016: 97]. 
Проще говоря, аргументы против конструктивизма как метода (по всей види-
мости, аналогичное верно и в отношении вопросов изучения санкций), допу-
ская известную степень условности, можно сравнить с аргументами против 
эффекта плацебо. Отвергаемый официальной медициной и даже законода-
тельно запрещенный в ряде стран метод плацебо довольно точно описыва-
ется фразой «этого нет, но это может сработать». Правомерно считать, что 
в данном случае, рассуждая о теоретико-методологических основаниях изу-
чения санкций, имеет смысл принять конструктивистский постулат о полез-
ности суждений и выводов, прежде всего потому, что системное осмысление, 
изучение и тестирование ряда потенциально значимых конструктивистских 
наработок применительно к науке о международных отношениях попросту 
не проводилось. Более радикально по форме, но аналогично по содержанию 
эту мысль о «методологической дискриминации» выразил Пол Файерабенд: 
«Когда ученый претендует на монопольное обладание единственно прием-
лемыми методами знания, это свидетельствует не только о его самомнении, 
но и о его невежестве» [Фейерабенд 2007: 26]. Если все же отвлечься от эпа-
тажности и несколько чрезмерной категоричности Файерабенда, то можно 
констатировать, что в сегодняшней теории международных отношений на-
блюдается очевидный запрос на приток в дисциплину свежих идей и ходов 
мысли, вызванный не в последнюю очередь кризисом сложившейся системы 
методов исследований. В поисках решения этой задачи ученые-международ-
ники все чаще обращаются к кросс-дисциплинарным работам, и здесь кон-
структивизм может проявить себя с лучшей стороны, поскольку именно эта 
школа мысли известна своей методологической конвергенцией, в частности 
недавней попыткой выстроить так называемый «квантовый подход» к меж-
дународным отношениям [Алексеева и др. 2016; Алексеева и др. 2018].

В данном случае из всего многообразия конструктивистских построений 
для международников, занимающихся санкционной проблематикой, предлага-
ем рассмотреть концепцию самосбывающегося пророчества.

Санкции как самосбывающееся пророчество

Выдающийся социолог и теоретик науки Роберт Мертон известен в пер-
вую очередь как создатель концепции «теорий среднего уровня» — важней-
шей методологической составляющей современных социально-гуманитарных 
дисциплин, изложенной в классической работе «Социальная теория и социаль-
ная структура». Однако помимо обозначенной ключевой идеи работа содержит 
описание такого потенциально полезного феномена, как самосбывающиеся 
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пророчества5. Мертон определяет самосбывающееся пророчество как «изна-
чально неверную оценку ситуации, которая влечет за собой поведение, при-
водящее к тому, что изначально ложное представление становится истинным» 
[Merton 1968: 477]. Таким образом, мы имеем дело с конструктивистской по сво-
ей сути концепцией, включающей такие ключевые для парадигмы элементы, 
как (интер)субъективность, релятивизм и динамизм. В качестве предмета на-
учно-исследовательской работы самосбывающиеся пророчества нашли свое 
место, прежде всего, в социологии и психологии, однако в анализе междуна-
родных отношений сложилась иная ситуация. Даже упоминания самосбыва-
ющихся пророчеств представителями дисциплины имеют единичный харак-
тер. Например, в материалах Валдайского клуба6 можно обнаружить заметку 
Владимира Петровского «Российско-китайский альянс — самоисполняющееся 
пророчество США», в которой автор использует эту метафору в ее оригиналь-
ном значении, говоря о потенциальном российско-китайском антисанкционном 
(что интересно и показательно!) альянсе7. Системные же попытки ученых-меж-
дународников применить концепцию встречаются еще реже и смещены, скорее, 
в плоскость теории принятия решений.

Очевидным и выгодным исключением на этом фоне является работа Дэвида 
Патрика Хьютона «Роль самосбывающихся и самоотрицающих (self-negating) 
пророчеств в международных отношениях» [Houghton 2009], которая будет ис-
пользована как основа для дискуссии.

Но прежде чем переходить непосредственно к самой дискуссии, вернемся 
к разделу II и попытаемся ответить на вопрос почему? Почему изначально слож-
ную для применения и верификации концепцию имеет смысл рассматривать те-
оретикам, занятым изучением санкций. В самом общем виде ответ будет связан 
с систематическими сбоями, возникающими при исследовании санкционной 
проблематики с позиций классической всеобъемлющей рациональности. Уже 
20 лет назад, в 1999 г., Даниел Дрезнер в «Парадоксе санкций» [Drezner 1999] 
обратил внимание на то, что наращивание экономического давления на поли-
тических оппонентов не дает гарантий желаемых результатов: вопреки логи-
ке рациональности режим под санкционным давлением может мобилизовать-
ся и консолидироваться, а не пойти на уступки, так что «прилагаемые усилия 
окажутся непропорциональны полученным результатам» [Тимофеев 2018: 56]. 
В 2018 г., взяв за основу иранский кейс, И.Н. Тимофеев убедительно проил-
люстрировал гипотезу Дрезнера: «Иран долгое время нес потери от санк-
ций. Но при этом не садился за стол переговоров, ведя политику адаптации 

5 В действительности идея самосбывающихся пророчеств описывается Мертоном в более 
ранней самостоятельной работе, однако классической стала именно «Социальная теория и со-
циальная структура».

6 Строго говоря, материалы Валдайского клуба жанрово часто приближены к аналитиче-
ским запискам либо т.н. «Policy paper», однако в данном случае это не имеет принципиального 
значения. 

7 Петровский В. Российско-китайский альянс — самоисполняющееся пророчество США? 
URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-kitayskiy-alyans/ (дата обращения: 10.05.2023).

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-kitayskiy-alyans/
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к санкциям» [Тимофеев 2018: 69]. К сказанному можно добавить, что в поль-
зу целесообразности конструктивистского инструментария говорят и смежные 
исследования8, свидетельствующие о росте объема «когнитивных патологий»9 
[Jervis 1976: 76–78], то есть ситуаций, противоречащих логике всеобъемлющей 
рациональности.

После ответа на вопрос почему? логично следует вопрос как? Как концепция 
самосбывающихся пророчеств может помочь в понимании текущего состояния 
санкционной повестки и, возможно, ее перспектив? Начать стоит с приведенной 
выше формулировки Мертона [Merton 1968: 477]. Приняв ее за рабочую, мы ри-
скуем тут же попасть под огонь критики: за исключением случаев грубых и по-
тому очевидных управленческих ошибок как определить (и возможно ли это 
в принципе), что лица, ответственные за выработку и принятие внешнеполи-
тических решений в той или иной стране, оценивают ту или иную ситуацию 
на международной арене изначально неверно (то есть как адаптировать мерто-
новское понимание «неверной оценки» к внешней политике)?

Для того чтобы выйти из этого полемического тупика, имеет смысл сде-
лать шаг назад и обратить внимание на то, что в своих рассуждениях Мертон 
опирается на так называемую теорему Томаса, сформулированную следующим 
образом: «Если человек определяет ситуацию как реальную, то она становит-
ся реальной по своим последствиям» [Thomas, Thomas 1928: 571–572]. В подоб-
ном виде теорема резонирует с утверждением профессора кафедры политоло-
гии Университета Бристоля Ричарда Литла. На международной арене нередко 
случаются ситуации, в которых возникают самосбывающиеся пророчества: это 
происходит в тех случаях, когда внешнеполитический истеблишмент исходит 
из предпосылки о враждебности окружающего мира и — как следствие — вы-
бирает такую стратегию поведения, которая лишь укрепляет данную предпо-
сылку [Booth, Smith 1995]. Неудивительно, что Александр Вендт и Джон Васкез 
отмечают, что самосбывающиеся пророчества в качестве идейной составля-
ющей включены в построения международников-реалистов [Vasquez 1999; 
Wendt 1999].

Одна из ключевых концепций реализма — дилемма безопасности — сфор-
мулирована вполне в конструктивистском духе: непредсказуемость поведения 
игроков на международной арене приводит к тому, что последние стремятся 
нарастить собственную мощь с целью обезопасить себя от потенциальной 
агрессии извне. Подобная политика ведет к росту недоверия других участни-
ков международных отношений и заставляет их готовиться к худшему. Как 
следствие, образуется порочный круг из обеспечения безопасности и нако-
пления силы [Herz 1950: 157]. Эту особенность, в частности, выделяет Рэнделл 
Швеллер, говоря о том, что дилемма безопасности — это несуществующий 

8 Например, работы Д. Канемана.
9 В классической работе «Восприятие и ошибки восприятия в мировой политике» Роберт 

Джервис неоднократно подчеркивает тот факт, что самосбывающиеся пророчества представ-
ляют собой когнитивные патологии. См.: [Jervis 1976].
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конструкт, относящийся к сфере идеологии [Schweller 1996: 117]. С учетом 
того что проблематика безопасности в ее классическом виде на сегодняш-
ний день находится в числе приоритетных, — данный тезис звучит особенно 
актуально.

Таким образом, на международной арене присутствует ряд явлений и ситу-
аций, которые эксперты склонны рассматривать через призму самосбывающих-
ся сценариев. Помимо упомянутой выше дилеммы безопасности Хьютон в ка-
честве подобного рода построений приводит теорию демократического мира, 
а также «Столкновение цивилизаций» Хантингтона.

Я полагаю, что самосбывающееся пророчество на международной арене мо-
жет иметь место в тех случаях, когда:

1) лица, ответственные за выработку и принятие внешнеполитических реше-
ний, действуют в условиях неопределенности;

2) существующие механизмы и нормы межгосударственного взаимодействия 
находятся в состоянии трансформации и/или пересмотра;

3) при реализации внешнеполитического курса существует очевидная и осоз-
наваемая дифференциация между лучшим, оптимальным и худшим сцена-
риями развития ситуации;

4) худший сценарий является результатом осознанного выбора/политической 
воли лиц, принимающих внешнеполитические решения.

Разберем каждый из этих пунктов подробнее.
Что касается первого условия, проведение внешней политики в контексте 

неопределенности не является откровением — было бы достаточно наивно при-
писывать это состояние исключительно текущему моменту. Речь в данном слу-
чае идет о том, что ее характер претерпевает изменения. В рамках профильной 
одноименной конференции «Международная неопределенность — 2018» про-
звучал точный и — как показало время — подтвердившийся диагноз: «неопре-
деленность, неуправляемость и непредсказуемость стали определяющими свой-
ствами современного мирового развития. Международная политика становится 
все более иррациональной»10. Кроме того, уже сам факт появления подобных 
мероприятий, их представительный характер и повышенный интерес со сто-
роны международников говорят о том, что вопрос действительно находится 
в фокусе внимания экспертного и академического сообществ. Возвращаясь к те-
зису о меняющемся характере неопределенности, ключевой ее составляющей 
является иррационализация мировой политики. Если биполярная неопределен-
ность — это преимущественно неопределенность рациональная [Монаган 2015], 
проистекающая из осознания «отсутствия возможности войны и последующей 
капитализации ее исхода» [Косолапов 2008: 20], то неопределенность образца 
сегодняшнего дня, скорее, только формирует такие контуры. Очевидно, что рас-
ширение санкционных режимов и взаимных ограничительных мер, которые, 

10 Конференция «Международная неопределенность — 2018» [Konferentsiya 
“Mezhdunarodnaya neopredelennost› — 2018”]. URL: http://www.foreignpolicy.ru/analyses/
konferentsiya-mezhdunarodnaya-neopredelennost-2018/ (дата обращения: 10.05.2023).

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/konferentsiya-mezhdunarodnaya-neopredelennost-2018/
http://www.foreignpolicy.ru/analyses/konferentsiya-mezhdunarodnaya-neopredelennost-2018/
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казалось бы, изначально противоречат интересам сторон, взятых по отдельно-
сти (и в этом смысле иррациональных в краткосрочной перспективе), — это 
часть поиска новых очертаний миропорядка. А там, где есть место системной 
иррациональности, — есть место и феноменам, которые она порождает. Как 
следствие, сценарий санкций как самосбывающегося пророчества выглядит 
вполне органично.

Второе условие — длительный устойчивый характер текущих норм вза-
имодействия государств, — подвергается повсеместному пересмотру. При 
этом даже умеренно-оптимистичные сценарии развития международной 
обстановки — например, идея о «новой нормальности» [Сушенцов 2017] — 
предполагают неизбежность турбулентности в бо́льших или меньших мас-
штабах. «Теперь все по-другому», — говорит Дэниел Дрезнер: «Созданный 
американцами фундамент, на котором зиждется либеральный международ-
ный порядок, находится в серьезной опасности. Представьте нынешнюю 
ситуацию как игру „Дженга“ — когда множество элементов убрали, а баш-
ня все еще стоит. <…> На самом деле в ней не хватает многих важных со-
ставляющих, а если приглядеться, видно, как она слегка раскачивается» 
[Дрезнер 2019].

Наглядным свидетельством возникновения пустот в конструкции метафо-
рической башни международных взаимодействий является видимая невоору-
женным взглядом эрозия режимов. Однако сказать, что санкции разрушают 
режимы, — все равно что обвинить столовые приборы в наборе лишнего веса: 
уместно по форме, но не соответствует содержанию проблемы.

За почти 10 лет, прошедших с момента введения первых ограничительных 
мер против России, санкции изменили свою смысловую и инструментальную 
нагрузку, трансформировавшись из реакции на неприемлемое с точки зрения 
США внешнеполитическое поведение в повод и предлог, возникающий при 
очередном витке международной напряженности, апофеоз которой мы наблю-
даем сегодня. Когда изначально неавтономные явления «начинают создавать 
для себя постоянную орбиту» [Бодрийяр 2014: 45], запускается процесс их об-
растания собственной онтологией. Онтология же, в свою очередь, определяет 
мышление. И этому мышлению могут быть не чужды соответствующие ког-
нитивные искажения.

Таким образом — как показала проверка реальностью — самовоспроиз-
водящееся санкционное противостояние, как и дилемма безопасности, нашло 
свое постоянное место в международной повестке; ограничительные и дис-
криминационные меры приобрели характер общеупотребительной сигналь-
ной системы в международном общении.

Третье условие нельзя назвать уникальным: выраженная дифференциа-
ция сценариев развития международной обстановки соответствует ее кри-
зисному состоянию и, следовательно, имеет циклический характер. При 
этом — что принципиально — лучший, оптимальный и худший вариан-
ты могут не соответствовать логике формализованно-количественных по-
казателей. Изучение кризисного принятия внешнеполитических решений 



Ananyev B.I. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 862–878

872 THE WORLD OF THE POLITICAL

показывает, что даже с учетом стабилизирующего влияния организационной 
культуры, фактор когнитивных особенностей, присущих лицам, принимаю-
щим решения, невозможно полностью исключить [Holsti 1967]. Это означает, 
что для понимания специфики подобных решений важно учитывать то, как 
сценарии развития ситуации интерпретируются и ранжируются лицами, от-
ветственными за принятие внешнеполитических решений. Иными словами, 
даже рационально обоснованная стратегия поведения может быть на лич-
ностном уровне интерпретирована как неоптимальная для реализации (вер-
но и обратное) — опять же гипотеза подтверждена текущей реальностью, что 
создает пространство возможностей для возникновения самосбывающегося 
пророчества.

Развивая эту линию, вернемся к дилемме безопасности, которая вос-
производит себя благодаря тому, что участники гонки вооружений в пер-
вую очередь «принимают в расчет худший сценарий и априори действуют 
в агрессивно-конкурентной манере» [Jervis 2011: 417] по принципу «Хочешь 
мира — готовься к войне». Практика показала, что параллели между эти-
ми образцами внешнеполитического поведения (санкционное и вооруженное 
противостояние) очевидны.

Наконец, четвертое условие непосредственно связано с идеями и нарра-
тивами, циркулирующими в риторике российской стороны и коллективно-
го Запада. Несмотря на периодические заявления европейских политиков 
о вреде и убытках от санкций, как и в случае с дилеммой безопасности, 
речь идет об осознанном выборе курса «санкции — это всерьез и надол-
го». Классическим инструментом верификации данного тезиса является 
дискурсивный анализ, и именно такая работа была проделана Д.Д. Дарси 
и А.Н. Сталбергом [Дарси, Сталберг 2019]. Для описания общего фона по-
ведения участников санкционного противостояния авторы нашли весь-
ма меткое и красноречивое словосочетание «взаимное „подстегивание“», 
что вполне резонирует с представленной выше мыслью об осознанности 
в выборе нежелательного варианта развития событий. Приводимые Дарси 
и Сталбергом данные свидетельствуют в пользу того факта, что стороны 
хоть и говорят на разных санкционных языках, но при этом продолжают 
выносить в публичное пространство именно агрессивно-«санкционные» 
конфигурации будущего. Авторы оговариваются, что проведенный ана-
лиз не позволяет деконструировать мотивации, составляющие основу на-
циональных (прежде всего академических) дискурсов, однако полученные 
выводы вполне позволяют проводить параллель с самовоспроизводящей-
ся спиралью гонки вооружений. Кроме того, логика приведенных рассуж-
дений наводит на мысль о возможности привлечь к набору объяснитель-
ных конструктов критикуемую и непростую с точки зрения верификации, 
но явно не бесполезную концепцию окна Овертона. Говоря метафориче-
ски, «закрытое» окно Овертона в рамках санкционного дискурса дополня-
ет четыре представленных выше условия реализации самосбывающегося 
сценария.
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Заключение

Тубулентность международной обстановки, резко изменившая харак-
тер международных взаимодействий после 24 февраля 2023 г., заставила 
академическое сообщество адаптировать устоявшийся взгляд на уже при-
вычные элементы международных отношений. В этом смысле санкции — 
не исключение. Лавинообразный поток санкций, обрушившийся на Россию, 
казалось бы, должен был привести к обнулению предыдущих наработок 
на этом направлении (на первый взгляд, постфевральские санкции следует 
изучать с чистого листа), однако, представляется, что это не совсем так. Во-
первых, теория как способ рефлексии действительности значительно мед-
леннее реагирует на контекст; во-вторых, практика показала, что ряд вы-
водов по санкционной проблематике, сделанных в дофевральский период, 
не просто не утратил актуальности, но и — напротив — получил наглядное 
подтверждение (наиболее яркие примеры — прогноз российско-китайско-
го сближения как элемента самосбывающегося пророчества, а также резкое 
усиление значения дилеммы безопасности в ее классическом виде). В связи 
с этим работа по теоретическому осмыслению санкционной проблематики 
с опорой на предыдущие наработки была продолжена.

В данной статье автор сосредоточился на возможностях, которые пре-
доставляет теории международных отношений изучение санкционной про-
блематики с позиций конструктивизма. Эта задача является частью более 
масштабного исследования, направленного на определение объяснительного 
потенциала трех ведущих школ теории международных отношений приме-
нительно к сложившейся после крымских и февральских событий практике 
использования дискриминационных экономических мер в качестве инстру-
мента внешней политики.

Следует заметить, что прямое неадаптированное сопоставление этих па-
радигм невозможно как ввиду отсутствия очевидных общих оснований для 
сравнения, так и ввиду кризисного положения конструктивизма в между-
народных исследованиях. Академическое сообщество четко фиксирует эту 
тенденцию, связывая ее как с неочевидным прогностическим потенциалом 
парадигмы [Фомин и др. 2018], так и с общим кризисным положением те-
оретико-методологических аспектов в теории международных отношений 
[Сергеев, Казанцев, Медведева 2019: 59]. Более того, непосредственно сами 
международники-конструктивисты в последнее время не демонстрируют 
высокого уровня продуктивности и притока свежих идей, поэтому для ре-
шения поставленной задачи требуется обратиться к уже разработанным ими 
ранее идейно-теоретическим построениям.

Вместе с тем  полагаем, что конструктивистский взгляд на санкции по-
зволил бы обогатить политико-теоретическое понимание природы санкций 
и их последствий с учетом обозначенной в работе «мутации» санкционной 
проблематики.

Поскольку попытки объяснить характер и механику современных санкций, 
опираясь на классическую рациональность, не дают всей полноты картины, 
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смещение акцентов в сторону подхода, ориентированного в большей степе-
ни на аномалии, чем на работающие закономерности, представляется вполне 
оправданным. В данном случае использована стержневая для европейского кон-
структивизма идея формирования действительности через ее описание и субъ-
ективное восприятие. Данный подход служит ответом на вопрос почему: почему 
объяснительные возможности конструктивизма стоит принимать во внима-
ние при изучении санкционной проблематики?

Отвечая на следующий вопрос — как — как можно применить эти сильные 
стороны конструктивизма, — целесообразно обратить внимание на конструк-
тивистскую по своей природе концепцию самосбывающегося пророчества, ко-
торая органично встраивается в уже существующий набор теоретических по-
строений относительно как поведения и политики вообще, так и современных 
санкций.

Рассуждение о санкциях как о самосбывающихся пророчествах, во-пер-
вых, резонирует с аргументами международников-реалистов и, во-вторых, 
позволяет содержательно интерпретировать идею о том, почему на первый 
взгляд невыгодные всем участникам санкционного противостояния правила 
игры носят настолько устойчивый характер и не подвергаются пересмотру. 
Это позволяет действовать в системе координат Александра Вендта, поста-
вившего цель пролить свет на «онтологическую реальность интерсубъектив-
ного знания» (цит. по: [Алексеева 2014: 5]), одновременно не сжигая мосты 
в отношении других парадигм и не замыкаясь в академическом вакууме. 
Вероятно, именно такую исследовательскую позицию Т.А. Алексеева удиви-
тельно метко назвала «мыслить конструктивистски» [Алексеева 2014].
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Аннотация. Подходы к использованию фрейм-анализа в политических исследованиях 
социальных движений довольно многообразны. В данном исследовании понятие фрейми-
рования рассматривается как аналитический инструмент для рассмотрения процессов, 
связанных с гражданским активизмом представителей социальных движений и их соб-
ственным освещением этих процессов в рамках позиционирования себя в социальных 
медиа. В качестве наиболее адекватного предмету исследования в статье представлен 
так называемый «динамический подход» к фреймированию в применении к кейсу со-
временного российского политического движения «Общество. Будущее» и кампании его 
активистов по защите Битцевского леса от застройки в 2022–2023 гг. На этом примере 
описываются различные возможности, предоставляемые исследователям фрейм-анали-
тической оптикой для работы с анализом социальных движений, в частности — более 
глубокое понимание причин появления в современном российском публичном простран-
стве новых социальных движений, обретения ими популярности и поддержки у интер-
нет-аудитории и мобилизации их активистов. Кроме того, предлагается к рассмотрению 
исследователями ряд новых вопросов о сущности фреймов и их связи с нарративами 
и сторителлингом.
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Abstract. There is a diversity of approaches to the use of frame analysis in political studies 
of social movements. In this study, the concept of framing is considered as an analytical tool for 
considering the processes associated with civic activism of social movements’ representatives 
and their subjective coverage of these processes within the framework of positioning themselves 
in social media. The study presents the so-called “dynamic approach” to framing as the most 
adequate to the subject of research. It is presented in application to the case of the modern Russian 
political movement “Future. Society” and the campaigns of its activists to protect the Bitsevsky 
forest from development in 2022–2023. This example describes various opportunities provided 
to researchers by frame-analytical optics for working with the analysis of social movements. 
In particular, it can deepen the understanding of the reasons for the emergence of new social 
movements in modern Russian public space, their gaining popularity and support among the 
Internet audience and the mobilization of their activists. In addition, the study suggests that 
researchers consider a number of new questions about the essence of frames and their connection 
with narratives and storytelling.

Keywords: frames, framing, frame analysis, social movements, social media, civil activism
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Введение

Понятия фрейма и фреймирования многозначны и глубоко укоренены в со-
циальных науках. Базовая концепция фрейма как особого метакоммуникатив-
ного определения ситуации была введена в оборот Г. Бейтсоном в 1950-е гг. и по-
лучила развитие в 1970-е гг. в трудах И. Гоффмана. Конкретно в политических 
науках она сегодня тесно ассоциирована с так называемой фрейм-аналитической 
оптикой. Разные политологи используют последнюю как в исследованиях при-
нятия политических решений, так и в изучении социальных движений [Snow, 
Benford 1988]. В случае с последними это представляется актуальным и если от-
талкиваться от идеи экзистенциальных оснований политического в понимании 
К. Шмитта, который видел ядро политического в противостоянии и различении 
друга и врага [Шмитт 2007], и если, в соответствии с подходом А. Магуна, рас-
сматривать в качестве политического «сферу коллективного единства людей» 
[Магун 2011]. И то и другое сполна проявляется в самой идее социального дви-
жения. С одной стороны, оно возникает как реакция на определенные события, 
не устраивающие тех, кто это движение представляет, и связанные с деятельно-
стью тех, кому они оппонируют. С другой стороны, социальное движение всегда 
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связано с групповыми интеракциями: движение потому и оказывается социаль-
ным, что осуществляется за счет какого-то коллектива, — получается, для его 
осуществления необходимо объединение людей, единство. А в роли маркеров, 
помечающих определенные враждебные или объединяющие отношения групп 
между собой и с остальным социумом, выступают фреймы.

Цель данной статьи заключается в попытке обоснования релевантности 
и перспективности применения в анализе социальных движений фрейм-анали-
тической оптики — в частности, того, что ряд исследователей называет «дина-
мическим подходом» к фреймированию — на примере изучения одного кон-
кретного кейса известного в современном российском публичном пространстве 
политического движения под названием «Общество. Будущее» и его кампании 
по защите Битцевского леса в 2022–2023 гг. Эмпирическую базу исследования 
составили посты в Telegram на каналах самого движения «Общество. Будущее» 
и его лидера Романа Юнемана в период с апреля 2022 г. по конец апреля 2023 г. 
(на момент написания статьи), содержащие упоминания Битцевского леса.

Фреймирование как аналитический инструмент  
в политических исследованиях: подходы и трактовки

В данной работе мы сосредоточимся конкретно на политологическом опре-
делении фреймирования, используемом в анализе политики. Такое определение 
используют и развивают в своей работе Д. Яноу и М. Ван Хульст, приводящие 
оригинальную трактовку фреймирования как процесса, включающего в себя 
элементы селективного отбора и уделяющие особое внимание связи фреймиро-
вания с повествованием (storytelling) [Яноу, Ван Хульст 2011]. Следует отметить, 
что эти авторы говорят о политике конкретно как о «policy» (или «public policy»), 
т.е. о публичной политике, осуществляемой органами власти и доступной ана-
лизу экспертами через исследования нарративов и официальных документов. 
При этом они не заостряют внимание на анализе политики как «politics», т.е. 
как на взаимодействии «игроков», вовлеченных в борьбу за власть, отмечая, что 
используемый ими подход может применяться в том числе и в электоральных 
исследованиях, и в исследованиях социальных движений. Что интересно, для 
исследователей последней категории фрейм чаще всего понимается как суще-
ствительное, тогда как для исследователей публичной политики фрейм — это 
в большей степени глагол (to frame). Такое различение имеет вполне опреде-
ленный смысл: если концепт «фрейм» отсылает к статичным и дефинитивным 
способам обращения с интересующим исследователя предметом, то понятие 
фреймирования отсылает к описаниям процессуально-ориентированным, так 
как framing — форма глагола, указывающая на продолжительный характер 
действия.

При этом две приведенные трактовки не являются взаимоисключающими, 
а лишь акцентируют внимание на принципиально разных аспектах. Более того, 
некоторые исследователи [Schön, Rein 1994] смешивают эти подходы и фрей-
мирование, таким образом, стыкуется со смыслообразованием (sense-making), 
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а характер фреймов декларируется как социально сконструированный. В ком-
бинации с социально сконструированными фреймами процессуально ориен-
тированный подход к фреймированию позволяет использовать фрейм-анали-
тическую оптику и в отношении идентичностей, которые могут развиваться 
и меняться с течением времени. А вместе с идентичностями меняются и разви-
ваются и сами фреймы. В одной своей совместной работе Райн и Шён резонно 
констатируют такое устройство мира политического, при котором все время 
возникает необходимость в новых фреймах: изменяются политическая ситуа-
ция и стандарты объяснения, а объяснения, предлагаемые старыми фреймами, 
утрачивают актуальность и, соответственно, полезность [Rein, Schön 1996].

Важен и коммуникативный аспект: согласно подходу Гоффмана, фреймы 
не создаются сознательно, а развиваются и применяются участниками тех или 
иных взаимодействий именно в процессе коммуникации. Этот подход Гоффман 
рассматривал именно относительно социальных движений: как уже отмечалось 
выше, за основу он брал концепцию Бейтсона, которая говорит о так называемой 
«метакоммуникации», выражающейся в подаче участниками интеракций друг 
другу сигналов о том, как может быть фреймировано то или иное действие. Для 
иллюстрации Бейтсон использовал пример с кусающими друг друга обезьяна-
ми, укусы которых в разных ситуациях могут быть то игровыми, то боевыми, 
и ситуативный характер которых обезьянами понимается с помощью опреде-
ленных сигналов, подаваемых ими друг другу.

Фреймы социальных движений

В 1980-е гг. социологи, психологи и политологи стали чаще опериро-
вать понятием фреймов в исследованиях социальных движений: исполь-
зование этой концепции позволило им четче объяснять развитие и успеш-
ность одних движений и превосходство их над другими в привлечении 
и мобилизации сторонников [Snow, Benford 1988]. В этой связи особенно 
интересно рассмотрение ситуации конфликта, в обстоятельствах которо-
го социальные группы могут по-своему определять ситуацию и в соот-
ветствии с этим корректировать свои позиции для расширения возмож-
ностей по созданию альянсов. Пример такой ситуации конфликта можно 
представить следующим образом: то или иное организованное движение, 
занимаясь своей общественно-политической деятельностью, уже исходит 
из предпосылки конфликта или даже нескольких конфликтов. Так, к кон-
фликту с официальными властями может прибавляться конфликт с дру-
гими социальными движениями, причем как с конкретными оппонентами 
других взглядов, так и с конкурентами со схожими взглядами. В более гло-
бальном смысле можно представить все это как конфликт с действующей 
системой в целом, как борьбу с текущими социальными проблемами как 
таковыми. Речь необязательно о каких-то антиобщественных движениях, 
но и просто о тех, кто занимается чем-то принципиально новым, бросая вы-
зов прежде всего неудовлетворительной для них повседневности, и в этой 
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борьбе выбирающих в качестве врагов тех, кто ответственен за причины 
этой неудовлетворительности.

В исследованиях социальных движений, имеющих дело с изучением 
упомянутых конфликтных ситуаций, исследователи зачастую выстраивают 
своего рода таксономию фреймов. Из-за этих построений могут утрачивать-
ся такие исходные для гоффмановской концепции элементы, как понимание 
непреднамеренности создания фреймов и невозможность универсализации 
фреймов, обусловленная их ситуативным характером. Непреднамеренность 
ставится под сомнение в связи с тем, что социальные движения все время 
заняты проработкой всевозможных своих коммуникаций и, соответствен-
но, намеренно могут фреймировать себя и свои действия определенным об-
разом. В современном мире этому активно способствуют политтехнологии, 
о чем подробнее будет пояснено ниже. У создаваемых движениями фреймов 
могут быть обнаружены те или иные устойчивые черты, которые могут со-
ставлять определенную совокупность. Здесь, правда, встает вопрос о том, 
что фреймирование социальных движений может осуществляться не только 
ими самими, но и извне — обществом, масс-медиа и т.д., однако в данной 
работе мы сосредоточимся прежде всего на фреймировании, которое осу-
ществляется самими социальными движениями и связанными с ними пер-
соналиями, отложив этот вопрос до будущих исследований. В этой связи 
представляется важным рассмотрение идеи М. Райна о «ценностно-крити-
ческом анализе» фреймов. Ценности (и шире идеологии) часто лежат в осно-
ве мотивации сторонников того или иного социального движения к деятель-
ному участию в нем. А также ценности неразрывно связаны со смыслами 
и идеями. Таким образом, неразрывно связано с фреймированием социаль-
ных движений оказывается не только смыслообразование, но и анализ цен-
ностей и идей вкупе с их интерпретацией. Интерпретативный политический 
анализ уже использовался рядом исследователей в связке с анализом фрей-
мов [Yanow, 2003, 2007], в том числе фреймов общественных движений, при 
котором исследователи стремятся идентифицировать те или иные группы 
с мобилизацией оппозиционных сил.

Динамический подход к фреймированию

Перейдем к предметному рассмотрению динамического подхода к фрейми-
рованию. Согласно Яноу, этот подход фокусируется именно на процессе фрей-
мирования, принимая во внимание социальные и политические аспекты это-
го процесса [Yanow 2000]. В совместном исследовании [Яноу, Ван Хульст 2011] 
авторы применяют динамический подход к фреймированию в принятии поли-
тических решений на примере выборов мэра в нидерландском городе Утрехт 
в 2007 г. Однако при описании самого подхода авторы делают оговорку о том, 
что выстроенная ими теория может быть применима и к другим кейсам, в том 
числе к социальным движениям. Авторы формулируют четыре аспекта фрей-
мирования в политике:
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1) работа по производству значений;
2) реализация посредством процессов отбора, категоризации и именования 

(релевантных объектов, ситуаций, акторов и их действий);
3) импликация через повествование (storytelling; для удобства использования 

данного понятия в дальнейшем будем прибегать к устоявшейся в современ-
ном русском языке транслитерации — сторителлинг);

4) модусы фреймирования, проявляющиеся в механике конструирования 
смыслов (конкретные общественные проблемы и значения, идентично-
сти авторов нарративов, их взаимоотношения и процесс их взаимодей-
ствия; есть и более конкретно поименованные модусы, сформулированные 
Д. Лакоффом и выстраивающиеся в единую систему — это «герой», «жерт-
ва», «преступление», «виновник» и «спасение») [Лакофф 2014].

Дадим отдельные пояснения к первому и третьему аспектам, представляю-
щим для нас особую значимость конкретно в связи с тематикой данной работы.

Сущность фреймирования как работы по производству значений заклю-
чается в следующем: это процесс, в ходе которого акторы одновременно 
создают значения ситуаций и регулируют свое поведение в этих ситуаци-
ях сообразно присвоенным им значениям. При этом закладываются условия 
возможности будущих действий акторов. Таким образом, фреймирование 
предполагает две операции, которые совершаются синхронно: организацию 
прошлого опыта и ориентирование будущих действий [Snow, Benford 1988]. 
В случае с фреймированием социальных движений некоторые исследователи 
выделяют и третью операцию, которую можно обозначить как «призыв к ору-
жию» (т.е. призыв к каким-либо активным действиям) [Snow, Benford 1988]. 
Производное от процесса фреймирования в таком случае — это одновремен-
но модель мира и модель действия для акторов в этом мире, т.е. акторы сами 
создают социально-политический мир, в котором они действуют (и на кото-
рый воздействуют), отбирая и используя релевантные для них вещи и отбра-
сывая или игнорируя другие, нерелевантные. 

По определению Райна и Шёна, создавая этот мир, акторы совершают 
«нормативный скачок» [Rein, Schön 1977] от того, что есть, к тому, что долж-
но быть, и возможным такой скачок становится именно благодаря их рабо-
те по производству значений (смыслообразованию). При этом важно отме-
тить, что значения и смыслы не находятся в самих вещах, а проявляются 
в ходе взаимодействия акторов с ними. Акторы действуют по отношению 
к вещам сообразно тем значениям, которые сами им приписывают на основе 
тех смыслов, которые они хотели бы сделать общепризнанными [Яноу, Ван 
Хульст 2011]. При этом речь может идти о довольно абстрактных сущностях: 
«борьба с государством», «борьба с номенклатурой», «борьба с системой». 
Наконец, существенно и то, что вся эта работа невозможна без взаимодей-
ствий проводящих ее акторов с другими акторами: чтобы фреймирование 
имело успешные последствия в реальном мире, эта работа должна открывать 
новые возможности действий для других, а для этого необходима определен-
ная свобода выбора сценариев дальнейшего развития ситуации. Поскольку 
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в данной работе речь идет о социальных движениях, в основе которых лежат 
определенные ценности и которые стремятся продвигать эти ценности в мас-
сы различными путями, производство смыслов и работа с ними, в том числе 
посредством донесения их до других акторов и — шире —  до больших масс, 
являются первостепенными.

Нарративы и сторителлинг  
в контексте фрейм-аналитической оптики

От смыслообразования естественен переход к повествованию, или стори-
теллингу. Сторителлинг продолжает процесс фреймирования посредством 
увязки в единый нарратив результатов совершенных ранее операций смыс-
лообразования, отбора, категоризации и именования релевантных элементов. 
Этот нарратив становится возможен благодаря определенному сюжету и дол-
жен стать «внутренне согласованным, хорошо распознаваемым паттерном» 
[Rein, Schön 1977]. Правильно рассказанные истории с «правильным» посы-
лом могут оказывать убеждающее воздействие, необходимое акторам и со-
циальным движениям для привлечения и мобилизации сторонников. Причем 
аспект внешней коммуникации акторов и движений является важной частью 
как смыслообразования, так и самого сторителлинга (и, соответственно, фрей-
мирования в целом): эти процессы невозможны без донесения смыслов и сю-
жета до аудитории. 

Социальное движение так или иначе подразумевает коллективное действие, 
для которого нужны основания. Этим основанием может являться интерпре-
тация разработанных смыслов и сюжета, и для успешной реализации действия 
она должна быть понятна и убедительна для аудитории, на поддержку кото-
рой идет расчёт. Нередко акторам для этого необходимо умолчание нежела-
тельных (для их концепции) аспектов. Давший одно из определений фрейми-
рования Р. Энтман справедливо писал, что фреймирование — «это не только 
то, каким образом что-то преподносится в прессе, но также и умолчание об от-
дельных сторонах некоего события, явления или личности» [Казаков 2014]. 
А иногда понятность и убедительность интерпретации обеспечивается благо-
даря так называемым «блокирующим движениям» [Abolafia 2004], выражаю-
щимся, помимо всего прочего, в дискредитации других историй и их авторов, 
т.е. других акторов. В этих проявлениях заключается социально-политиче-
ский характер фреймирования. Согласно Яноу и Ван Хульсту, рассмотрение 
фреймирования как социально-политического процесса предполагает внима-
ние к акторам именно как к авторам историй, к используемым ими способам 
говорения (а в случае с текстами — стилям письма), комбинациям элементов 
других историй и механике их опровержения, к новым описаниям старых про-
блем и предложениям новых решений. При этом необходимо учитывать, что 
какие-то другие рассказчики делают параллельно то же самое и с ними тоже 
должна выстраиваться определенная коммуникация — например, поддержка, 
или, напротив, противостояние.
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Иллюстрация: «Общество. Будущее»  
и кампания по защите Битцевского леса (Москва, 2022–2023)

Рассмотрев наиболее важные аспекты фреймирования в политике, формиру-
емые конкретно в рамках выбранного нами для целей исследования динамиче-
ского подхода, мы можем перейти непосредственно к применению этого подхо-
да к фреймированию конкретного социального движения. Для этой цели было 
выбрано политическое движение «Общество. Будущее», лицом и основателем 
которого является молодой независимый политик Роман Юнеман, участвовав-
ший в выборах в Московскую городскую Думу VII созыва в 2019 г. и заняв-
ший 2-е место, проиграв 84 голоса кандидату от мэрии Москвы. Мы специально 
не рассматриваем ту избирательную кампанию, поскольку речь в таком слу-
чае шла бы не столько о социальном движении, сколько о конкретном поли-
тике и его участии в электоральных процессах. Однако отметим тот факт, что 
данная избирательная кампания была подробно описана проведшим ее полит-
технологом в публицистической книге-пособии для тех, кто хочет заниматься 
политикой, что само по себе может считаться элементом фреймирования. Также 
отметим содержащуюся в книге апелляцию к методу SWOT-анализа при работе 
с Романом Юнеманом как кандидатом на выборную должность1.

Деятельность «Общества. Будущее» рассредоточена по разным направлени-
ям, от просветительского (лекции и видеоролики на тему истории и политики) 
до гуманитарного. Пример последнего — материальная помощь жителям новых 
регионов РФ, присоединенных в ходе СВО и пострадавших от ведения боевых 
действий. Одним из важных направлений деятельности движения, на приме-
ре которого удобно рассмотреть, как работает динамический подход к фрей-
мированию, является районный экоактивизм, в частности кампания по защите 
Битцевского леса. Эта кампания ведется активистами «Общества. Будущее» уже 
не один год и заключается в защите леса от вырубки для застройки. Разберем 
данный кейс с точки зрения четырех описанных выше аспектов фреймирования 
в политике:

1. Производство значений в случае с данной кампанией заключается в фор-
мировании акторами определенной картины, распространяемой посредством 
медиа на аудиторию движения для совершения следующего «нормативного 
скачка»: некие силы (в данном случае — например, подрядчики Департамента 
капитального ремонта) занимаются в Битцевском лесу (район Чертаново) бла-
гоустройством без проектной документации, игнорируя пожелания и законные 
требования большинства местных жителей с попустительства местных органов 
власти, что приводит к вырубке леса и таким небезопасным последствиям стро-
ительных работ, как потоп2, а активисты движения, в свою очередь, пытаются 
им помешать, используя исключительно легальные методы борьбы (мирные де-
монстрации, жалобы и обращения в надлежащие инстанции, суд) — это пример 

1 См.: Дубравский П.В. Миссия: выборы. Н. Новгород: Черная Сотня; Листва, 2021. С. 11.
2 Телеграм-канал Романа Юнемана. URL: https://t.me/big3russia/3205 (дата обращения; 

5.10.2023).

https://t.me/big3russia/3205
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одной ситуации из общего хода кампании. Другие примеры — выставление 
на особо охраняемых территориях леса будок, где прохожим разъясняется не-
обходимость урбанизации этой территории, и последовавшие за этим асфаль-
тирование лугового ландшафта, уничтожение подлеска, работа в «заповедных» 
территориях и т.д.

Все вышеперечисленное относится к состоянию, предшествующую «норма-
тивному скачку», т.е. к условному status quo. А на достижение того, что должно 
быть, т.е. ситуации оставления Битцевского леса застройщиками, направлены 
и сами по себе протестные действия акторов движения как экоактивистов, и ме-
дийное освещение всей этой кампании. В рамках последнего представителями 
движения и их лидером Романом Юнеманом создаются определенные смыслы 
и значения, что, в свою очередь, открывает новые возможности действий для 
других акторов, будь то сторонники движения и кампании, их противники или 
иные, формально незаинтересованные лица. Такая работа над смыслообразова-
нием, согласно Яноу и Ван Хульсту, и является залогом успеха фреймирования: 
на примере анализируемого кейса это отчетливо проявилось, когда кампания, 
будучи сугубо локальной, но реальной и продолжительной, послужила прооб-
разом для вымышленного сюжета художественного фильма «Непослушная». 
Причем задействованы в фильме были атрибуты именно этой конкретной кам-
пании, а не какой-то другой похожей или просто вымышленной: так, в картине 
и в ее официальном трейлере использован логотип «Сохраним Битцевский лес»3, 
а сюжет перекликается с реальными событиями кампании, о чем сообщил Роман 
Юнеман, который выразил недовольство тем, что создатели фильма не спроси-
ли у авторов логотипа разрешение на его использование, но порадовался такому 
популярному освещению проблемы4. Эта ситуация наглядно свидетельствует 
о том, что успешные фреймы, созданные социальным движением, во-первых, 
в какой-то момент начинают жить своей жизнью, а во-вторых, способствуют 
рождению новых фреймов извне. То есть движения не только фреймируют себя 
сами, но и оказываются фреймированы другими так, как им самим нужно, без 
прямого расчета на такой результат.

2. Отбор, категоризация и именование: то, что авторы отбирают для фрей-
мирования собственного движения (определенные события и персоналии), они 
особым образом именуют и категориально описывают. Так, действия местных 
властей и застройщика акторы характеризуют как «крупнейшую градострои-
тельную ошибку»5, совершающих ее других акторов как «благоустроителей»6 
(явно в ироническом и, в данном случае, враждебном смысле), а самих себя 
как «защитников»7 леса. Это лишь часть примеров используемых представи-

3 Трейлер х/ф «Непослушная». URL: https://www.youtube.com/watch?v=K2koCwuAAJk  
(дата обращения; 5.10.2023) 

4 Телеграм-канал Романа Юнемана. URL: https://t.me/big3russia/3205 (дата обращения; 
5.10.2023).

5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.

https://www.youtube.com/watch?v=K2koCwuAAJk
https://t.me/big3russia/3205
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телями «Общества. Будущее» характерных слов-маркеров, с помощью которых 
аудитории в социальных сетях доносятся смыслы о том, кто в обозначенной 
ситуации прав и кто виноват, кто «хороший», а кто «плохой», и как нужно по-
ступить. С помощью таких слов обозначаются не только какие-то конкретные 
события и персоналии, а целые их категории, под которые, в соответствии с ло-
гикой социального конструктивизма, попадают, условно говоря, «свои», «чу-
жие» и совершаемые «чужими» «ошибки».

3. Сторителлинг в данном случае охватывает все медийное освещение кам-
пании самими представителями движения. Складывая в единый стройный нар-
ратив результаты своей работы по производству смыслов и значений и опера-
ций отбора, категоризации и именования, акторы создают для своей аудитории 
«правильную» историю, способную оказать убеждающее воздействие на тех, 
кто поддерживает или потенциально может поддержать кампанию и движение 
в целом. То, что фрейм в дальнейшем находит свое отражение в популярной 
культуре, свидетельствует об успешности сторителлинга.

4. Модусы фреймирования: исходя из описания предыдущих аспектов, не-
трудно определиться с тем, как в механике смыслообразования, осуществляемо-
го акторами движения, проявляются вышеупомянутые описанные Д. Лакоффом 
модусы. Так, «герои» здесь — активисты социального движения, «жертва» — 
граждане, чье мнение, права и законные требования игнорировалось, «пре-
ступление» — неправомерная застройка территории Битцевского леса, «ви-
новники» — это компания-застройщик, подрядчик и местные органы власти, 
а «спасение» заключается в легальных (что немаловажно) действиях активистов 
движения: от мирных демонстраций протеста до использования определенных 
правовых рычагов воздействия вроде обращений, жалоб, суда и т.д. Все эти дей-
ствия вместе формируют «защиту» пострадавших, их прав и важной для них 
территории, переходя на более абстрактный и в то же время глобальный уро-
вень — защиту экологии.

Заключение

Приведенный в статье пример того, как динамический подход к фреймиро-
ванию проявляется во фрейм-анализе социальных движений, свидетельствует 
и об уместности, и об обширных перспективах использования фрейм-аналити-
ческой оптики в исследованиях сферы politics в целом. Этот пример может быть 
полезен исследователям по ряду причин. 

Во-первых, данный подход предполагает (и обеспечивает) такое ментальное 
упрощение, благодаря которому возможно более глубокое понимание причин по-
явления и популяризации новых социальных движений как таковых. Принимая 
во внимание описанные здесь модусы фреймирования, можно легко предста-
вить любые общественные отношения, возникающие по поводу поддержки того 
или иного движения, как связанные с ситуациями, где есть «жертвы», нуждаю-
щиеся в «спасении» от «преступлений», совершаемых некими «виновниками», 
и «спасение» это исходит от тех, кто представляет собой социальное движение, 
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т.е. «героев». При некоторых допущениях такой подход может быть связан с об-
ластью современного мифотворчества, качественные исследования на тему ко-
торого также представляют собой перспективное направление.

Во-вторых, такое точечное использование фрейм-аналитической оптики мо-
жет указать ее сторонникам на новые развилки внутри самой теории фреймов 
как инструмента социологического анализа не только политики, но и культуры, 
и повседневного мира в целом, благодаря чему могут повыситься ее ценность 
и интерес к ней у исследователей разных профилей.

Наконец, описанный в статье пример может вывести специалистов, работа-
ющих с теорией фреймов, на некоторые существенные вопросы относительно 
самой сущности фреймов. Например, возможно ли существование авторского 
права на фрейм? И какие возможности фреймирование разных политических 
субъектов или процессов извне, в частности в социальных сетях, масс-медиа 
и поп-культуре, может открывать самим этим субъектам и участникам про-
цессов как творцам собственных новых фреймов? Последнее может относить-
ся и к иной, более обширной исследовательской проблематике: какие бывают 
способы и какими могут быть результаты внешних воздействий на конкретный 
нарратив — как в сфере politics, так и в сфере policy? Эти вопросы, как и многие 
другие, тем или иным образом затрагивающие тему фреймирования, ждут сво-
его исследователя.
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Аннотация. Значительные изменения во внешнеполитическом курсе США, которые 
сначала декларировались во время предвыборной кампании, а затем начали последо-
вательно реализовываться Дональдом Трампом и его администрацией, шли во многом 
в разрыв с устоявшейся и в целом достаточно стабильной и преемственной внешне-
политической стратегией, что сделало данный казус предметом многочисленных ана-
лизов и исследований. Рассматривается тема влияния групп интересов на внешнепо-
литический курс США при Д. Трампе через призму нескольких подходов — теории 
групп интересов, сетевого подхода, когнитивного анализа (с использованием методики 
когнитивного картирования). По итогам проведенного исследования были получены 
практические результаты в виде когнитивных карт ключевых спикеров администра-
ции Д. Трампа, а также выявлены ограничения используемой методологии в рамках 
проведенного анализа.
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Abstract. Significant changes in U.S. foreign policy, which were first declared during the election 
campaign and then began to be consistently implemented by Donald Trump and his administration, 
were in many ways a break with the established and successive foreign policy strategy, which has 
made this case the subject of numerous analyses and studies. This study attempts to examine the 
influence of interest groups on U.S. foreign policy under D. Trump through the prism of several 
approaches — interest group theory, network approach, cognitive analysis (using cognitive mapping 
methodology). As a result of the conducted research, practical results in the form of cognitive 
maps were obtained, and the limitations of the used methodology within the framework of the 
analysis of this case study were revealed.
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Введение

После победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда 
Трампа произошли кардинальные изменения во внешнеполитическом курсе 
Соединенных Штатов. США заморозили переговоры по Трансатлантическому 
торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП) со странами Европейского 
Союза1, вышли из Торгового соглашения между 12 странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (ТТП)2, отменили ядерную сделку с Ираном, заключен-
ную предыдущей администрацией3, пересмотрели Североамериканское согла-
шение о свободной торговле (НАФТА)4, признали Иерусалим столицей Израиля 
и совершили еще целый ряд действий, ставящих под сомнение или пересматри-
вающих основные внешнеполитические приоритеты, провозглашаемые преды-
дущей администрацией Б. Обамы.

1 США реанимируют Трансатлантическое партнерство // Новая Газета. 25.04.2017. 
URL: http://www.ng.ru/world/2017-04-25/7_6981_usa.html (дата обращения: 30.10.2022).

2 The United States Officially Withdraws from the Trans-Pacific Partnership // Office of the 
United States Trade Representative 2017. URL: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/
press-releases/2017/january/US-Withdraws-From-TPP (accessed: 16.10.2022).

3 США вышли из ядерной сделки с Ираном и вернули санкции. Что дальше? // ТАСС 
05.11.2019. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4580506 (дата обращения: 25.10.2022).

4 США, Канада и Мексика договорились о замене НАФТА // Русская служба BBC 1.10.2018. 
URL: https://www.bbc.com/russian/news-45703429 (дата обращения: 15.10.2022).

https://orcid.org/0009-0007-2881-2878
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Кроме того, риторика руководящих должностных лиц, ответственных 
за принятие внешнеполитических решений, по целому ряду направлений ди-
аметрально противоположна высказываниям Барака Обамы, Джона Керри, 
и других лиц предыдущей команды. Так, например, Б. Обама, комментируя ре-
зультаты референдума по выходу Великобритании из ЕС, осудил Брекзит и за-
явил, что Великобритания будет «в конце очереди на подписание торгового со-
глашения с США»5, в то время как Дональд Трамп всячески подчеркивал, что 
«Брекзит является позитивным событием»6 и «США будут готовы подписать 
торговое соглашение с Великобританией в случае ее выхода из Европейского 
Союза»7. Можно привести еще целый ряд подобных расхождений.

Данные отличия между курсами двух администраций и позициями их пред-
ставителей являются плодотворным полем для проведения научных исследова-
ний, нацеленных на выявление, во-первых, причин таких различий и, во-вто-
рых, на разработку научного инструментария, позволяющего предсказывать 
и прогнозировать развитие схожих ситуаций.

Влияние групп интересов на внешнеполитический курс США анализирует-
ся с использованием разных научных подходов целым рядом исследователей как 
в России, так и за рубежом.

Влияние групп интересов и групп давления на внешнюю политику 
США изучают, М. Кох [Koch 2015], Л.Р. Якобс [Jacobs 2014], М. Гроссманн 
[Grossmann 2012], Д. Миршаймер [Mearsheimer 2007] и др. В России данная тема 
также активно исследуется целым рядом исследователей — И. Лошкаревым 
[Лошкарев 2017], А.А. Гришановым, М.А. Сучковым, А.А. Сушенцовым 
[Гришанов 2013; Сучков 2013; Сушенцов 2018], Пареньковым [Пареньков, 
Сушенцов, Лошкарев, 2018] и др. Также есть большое количество исследований 
групп интересов в США.

Основоположником теории заинтересованных групп является американ-
ский политолог Артур Бентли, который ввел термин «группа» как базовую еди-
ницу общества [Bentley 1967]. Развивая это направление, Д. Трумэн выделил 
отдельную категорию «политические группы» [Truman 1968]. М. Олсон исполь-
зовал экономический подход при анализе групп интересов для понимания логи-
ки действий групп интересов [Olson 1965]. Были выделены отличия между пар-
тиями и группами интересов [Wilson 1990; Джордан 1997; Schattschneider 1948]. 
Политический аспект деятельности групп интересов подробно рассматривался 
рядом исследователей [Berry 2009; Sekwat 1998; Harris 1986].

5 Британия в случае Brexit не сможет быстро подписать торговые соглашения с США — 
Обама // Россия Сегодня. 22.04.2016. URL: https://1prime.ru/News/20160422/825033503.html (дата 
обращения: 30.10.2022).

6 Donald Trump on EU: ‘Brexit is a good thing’ // BBC 2016. URL: https://www.bbc.com/news/
av/uk-scotland-36617669/donald-trump-on-eu-brexit-is-a-good-thing (accessed: 16.10.2022).

7 Donald Trump criticizes Theresa May for ‘how badly’ Brexit talks have gone // The Guardian 
March 14, 2019. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/14/trump-brexit-theresa-may-
uk-criticism-talks-latest-news (accessed: 16.10.2022).

https://1prime.ru/News/20160422/825033503.html
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https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/14/trump-brexit-theresa-may-uk-criticism-talks-latest-news
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Принимая во внимание тот факт, что США имеют развитое гражданское 
общество и являются сложноорганизованной системой с большим количеством 
социальных групп, имеющих различные (а зачастую и прямо противополож-
ные) интересы, а также то, что их политическая модель предполагает активное 
участие различных групп в политике (легальный лоббизм, система представи-
тельства интересов), одной из ключевых составляющих методологического ап-
парата данного исследования будет являться теория групп интересов.

В самом широком смысле группа интересов — это объединение людей для 
удовлетворения и отстаивания значимых для данной группы интересов и по-
требностей. Группы интересов способны различными способами оказывать 
влияние на принятие решений [Зудин 2009].

В основе группы интересов лежит определенный интерес, связанный с ка-
кой-либо сферой жизнедеятельности индивида. Такой сферой может быть как 
интерес развития семьи (клановая группа), повышение эффективности органи-
зации (корпоративная группа), так и разработка и открытие новых месторожде-
ний газа или расширение сельскохозяйственных угодий (отраслевые группы).

Существует две основные модели групп интересов: неокорпоративистская 
(Австрия, Швеция) и плюралистическая (США, Великобритания) [Зудин 2009].

Исходя из специфики темы исследования, необходимо оговорить основные 
характеристики плюралистической модели групп интересов. Плюралистическая 
модель групп интересов базируется на расширенном понимании частной сферы 
при четкой функциональной дифференциации государства и экономики.

Основные характеристики данной модели: высокая автономия участников, 
наличие многочисленных, но относительно слабых и конкурирующих между 
собой ассоциаций бизнеса, полицентричная и децентрализованная система пред-
ставительства интересов, политические партии, не отличающиеся высокой вну-
тренней дисциплиной (возможность для бизнеса продвигать интересы, не прибе-
гая к сотрудничеству ассоциаций и политических партий), контрастный режим 
публичности (в зависимости от отрасли), невысокий уровень бюрократизации, 
ориентация на открытое соперничество при продвижении интересов. Специфика 
данной модели обусловлена условиями развития США как системы [Зудин 2009].

Учитывая специфику данного исследования и контекст американской поли-
тической системы для анализа влияния групп интересов на выработку и реали-
зацию внешнеполитического курса США, необходимо обратиться к сетевому 
подходу в государственном управлении.

Политические сети имеют ряд характеристик, отличающих их от других 
форм управленческой деятельности:

 y Сети являются структурой управления публичными делами, связывающей 
государство и группы интересов. Данную структуру можно описать как 
определенное количество государственных учреждений и групп интере-
сов, имеющих общий интерес.

 y Цель существования политической сети заключается в выработке соглашений, 
приемлемых для всех участников, в процессе обмена имеющимися у акторов 
ресурсами. Иными словами, участники сети заинтересованы друг в друге.
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 y Важной составляющей сети является общий кооперативный интерес. Это 
отличает отношения в сети от рыночных отношений.

 y Каждый участник может воздействовать на процесс выработки решений, 
так как сети присущи не вертикальные (иерархические) отношения, а го-
ризонтальные.

Преимущества данного подхода:
1. Концепция политических сетей акцентирует внимание на отношени-

ях между современным обществом и государственным управлением. 
Концепция политических сетей относится к концепциям среднего уров-
ня, т.е. в ней раскрываются не отношения между собственно обществом 
и государством, а между управленческими структурами и общественны-
ми и бизнес-ассоциациями.

2. Концепция политических сетей рассматривает государство и его инсти-
туты как важный, но не единственный субъект, участвующий в выработ-
ке решений. В противоположность идее относительной независимости 
государства в политике в концепции политических сетей государствен-
ные структуры рассматриваются в качестве «сцепленных» с другими 
агентами политики и вынуждены вступать в обмен своими ресурсами 
с ними. Кроме того, сетевой подход предполагает иной тип управления — 
«руководство», понимаемое как коллективное управление в противовес 
идее государственного управления как иерархически организованной 
системы.

3. В сетевом подходе утверждается, что идеи, верования и ценности являют-
ся конструктивными для логики взаимодействия внутри сети [Сморгунов, 
Альгин, Барыгин 2006].

В приложении к исследовательскому вопросу данной работы сетевой подход 
позволяет рассмотреть принятие политических решений не как итоговый «про-
дукт», созданный в ходе деятельности властной иерархии, а как процесс, в ко-
тором участвуют группы интересов, включенные в процесс выработки и при-
нятия политических решений благодаря связи с конкретными представителями 
государственных институтов.

В связи с необходимостью ответа на исследовательский вопрос (какие груп-
пы интересов влияют на процесс выработки и принятия внешнеполитических 
решений в США?) была определена конкретная методика.

В статье будет проводиться анализ текстов (в понятие текст включаются 
выступления, статьи и интервью анализируемых спикеров) лиц, принимающих 
непосредственное участие в выработке и принятии внешнеполитических реше-
ний. Такой анализ позволит зафиксировать наличие принципиальных различий 
в позициях данных лиц (на языке используемого подхода это называется «ког-
нитивные карты») по внешней политике США, что будет говорить, исходя из ло-
гики сетевого подхода, о наличии разных сетей, непосредственно влияющих 
на процесс выработки и принятия внешнеполитических решений.

Концептуальная структура, которой пользуется политик для описания 
и анализа ситуаций, является рабочей системой, в рамках которой данное лицо 
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рассматривает конкретную анализируемую проблему или ситуацию в целом 
[Коктыш 2019]. Выявив эту концептуальную структуру, мы можем моделиро-
вать позицию сети как по данному конкретному вопросу, так и в целом на цен-
ностном уровне. Исходя из логики данного подхода, можно анализировать по-
литический текст не с точки зрения его непосредственного содержания: того, 
какие в тексте упоминаются исторические события, какие перечисляются ак-
торы и какие разбираются действия. Текст можно рассмотреть с целью извле-
чения той концептуальной системы, которая стоит за текстом [Коктыш 2014]. 
По Р. Аксельроду, когнитивная карта представляет собой совокупность утверж-
дений, связанных между собой каузальными связями. Посредством подобных 
каузальных связей выстраиваются цепочки последовательных утверждений, 
которые и формируют «картину мира» лица, принимающего решения по кон-
кретной проблеме8.

В соответствии с логикой сетевого подхода лица, принимающие решения 
по внешнеполитическим вопросам, встроены в определенные сети групп инте-
ресов и тем самым они, непосредственно влияя на процесс принятия решений, 
представляют интересы сети. Поэтому анализ когнитивных карт данных лиц 
позволит ответить на два вопроса:

1) сколько сетей оказывают влияние на процесс принятия внешнеполити-
ческих решений (исходя из тезиса о том, что лица, влияющие на процесс 
принятия внешнеполитических решений, могут являться представите-
лями какой-либо одной сети, консолидированную позицию которой они 
представляют);

2) какие онтологические интеграторы и ценности присущи каждой из обна-
руженных сетей.

Практическая часть исследования

Для ответа на данные вопросы в исследовании в качестве первого эта-
па были выполнены следующие дополнительные действия: осуществлен отбор 
тем, по которым будут строиться когнитивные карты, определен круг лиц, чьи 
высказывания по выбранным темам будут анализироваться, осуществлен поиск 
высказываний в сети Интернет выбранных лиц по выбранным темам с соблюде-
нием ряда критериев, подсчитано общее количество высказываний данных лиц 
по выбранным темам, отобраны тексты, содержащие интеграторы, подсчитано 
количество высказываний каждого из лиц.

Отбор тем для анализа высказываний осуществляется в соответствии со сле-
дующими критериями: актуальность в рамках существующего общественно-по-
литического дискурса, тематическая близость (подбор тем, касающихся разных 

8 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е., Петров К.Е., Чимирис Е.С., Орлова А.С. 
БРИК — политическая реальность посткризисного мира? Новые возможности для России // 
Аналитический доклад / под ред. В. Сергеева; ИМИ МГИМО МИД РФ. Москва, 2010. 80 с. 
URL: https://mgimo.ru/files2/y02_2011/180840/ad-24.pdf (дата обращения: 04.10.2022).

https://mgimo.ru/files2/y02_2011/180840/ad-24.pdf
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регионов и разных сфер деятельности может осложнить анализ), сочетание не-
скольких сфер (пересечение экономики, политики и т.п.), часто комментируются 
выбранными спикерами.

Определение круга лиц, чьи высказывания будут анализироваться, обу-
словлено принятой методологией. Так как именно лица, влияющие на принятие 
внешнеполитических решений, представляют консолидированную позицию 
социальной сети, будут анализироваться тексты государственных чиновников, 
имеющих такое влияние.

Поиск высказываний в сети Интернет осуществляется в соответствии 
со следующими критериями: использование только достоверных источников 
(официальные сайты, сайты крупнейших новостных агентств), соответствие 
определенному временному интервалу, соответствие анализируемой теме, на-
личие интеграторов текста.

Интеграторы являются элементами текста, играющими ключевую роль в его 
построении. При отсутствии интегратора тексты теряют смысл, поэтому уместно 
сравнивать интегратор с цементом или клеем, соединяющим разрозненные элементы 
текста. Интеграторами могут быть идеи, концепты, метафоры, сравнения9.

Следующим этапом в исследовании были осуществлены данные дополни-
тельные действия: из найденных текстов были вычленены необходимые фраг-
менты, включающие интеграторы, необходимые для построения когнитивных 
карт, на основе вычлененных интеграторов были построены когнитивные кар-
ты (карта) выбранных спикеров, проведен анализ когнитивных карт выбранных 
спикеров, на основе данного анализа определены сеть (сети), влияющие на про-
цесс выработки и принятия политических решений в США.

Таким образом, по нашему мнению, использование данной методики позво-
ляет понять основные ценностные и онтологические интеграторы групп инте-
ресов, влияющих на процесс выработки и принятия внешнеполитических реше-
ний в составе сетей.

В рамках исследования были выбраны следующие темы: позиция США 
по НАТО, позиция США по выходу Великобритании из Европейского Союза, 
Европейский Союз.

Выбор первой темы был обусловлен тем, что еще в период предвыборной кам-
пании Д. Трамп актуализировал дискуссию о заинтересованности США в суще-
ствовании альянса НАТО в его нынешнем виде. На том этапе такая постановка 
вопроса вызвала шквал критики и непонимания, так как даже сама постановка 
такого вопроса шла вразрез с политикой США на данном направлении, осущест-
влявшейся многие десятилетия. После его победы на выборах президента США 
данная дискуссия вышла на международный уровень, вызвав значительную тре-
вогу и неопределенность у членов альянса. Данная позиция зачастую вызывает 

9 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е., Петров К.Е., Чимирис Е.С., 
Орлова А.С. Новое пространство мировой политики: взгляд из США // Аналитический доклад / 
под ред. В. Сергеева; ИМИ МГИМО МИД РФ. Москва, 2011. 130 с. URL: https://mgimo.ru/upload/
iblock/d60/d6064bd254321e4e7541c4dd79c6cadd.pdf (дата обращения: 04.10.2022).

https://mgimo.ru/upload/iblock/d60/d6064bd254321e4e7541c4dd79c6cadd.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/d60/d6064bd254321e4e7541c4dd79c6cadd.pdf
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прямо противоположные оценки у разных комментаторов, экспертов и политиков, 
поэтому анализ данной темы может стать одним из важных показателей наличия 
или отсутствия расхождений по данному вопросу среди лиц, влияющих на про-
цесс принятия и выработки внешнеполитических решений и, соответственно, 
проверить наличие сетей, за которыми могут стоять данные лица.

Выбор второй темы обусловлен схожими причинами. Тема выхода из ЕС яв-
лялась очень актуальной и широко обсуждаемой. Европейский Союз, являясь 
одним из ключевых партнеров США на международной арене, заинтересован 
в сохранении своего единства, поэтому позиция ключевых внешнеполитических 
стейкхолдеров США по данному вопросу является важным показателем приори-
тетов, ценностей и интересов, из нее можно вычленить интеграторы сети.

Третья тема тесно связана со второй, чем в значительной степени был обу-
словлен ее выбор. На фоне приостановки и перезапуска переговоров по ТТИП, 
взаимных ограничений, критики, постоянных переговоров данная тема потенци-
ально является богатой на поиск важных для данного исследования интеграторов.

В соответствии с описанной методикой следующим этапом является опре-
деление лиц, которые будут анализироваться в рамках данного исследования. 
Как было упомянуто, так как именно лица, влияющие на принятие внешнепо-
литических решений, представляют консолидированную позицию социальной 
сети, будут анализироваться высшие политические деятели американской поли-
тики, имеющие такое влияние (табл. 1).

Отбор текстов выбранных спикеров был осуществлен в рамках следующе-
го временного интервала: с занятия должности (в случае президента Дональда 
Трампа и вице-президента Майка Помпео также включается период предвы-
борной кампании) — по апрель 2019 г. (в дальнейшем возможно расширение 
временных сроков, что требует дополнительного времени и ресурса).

Таблица 1
Статус высших должностных лиц США,  

делавших внешнеполитические заявления в 2018–2019 г.

Спикер Должность

Дональд Трамп Президент

Майк Пенс Вице-президент

Майк Помпео Государственный секретарь

Джон Болтон Советник президента по национальной безопасности

Источник: составлено  автором.

Table 1
Status of senior US officials who made foreign policy statements in 2018–2019

Спикер Должность

Donald Trump President

Mike Pence Vice President

Mike Pompeo Secretary of State

John Bolton National Security Advisor 

Source: compiled by the author.
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Далее был осуществлен поиск публикаций и выступлений спикеров. По ито-
гам данного этапа исследования было собрано 70 высказываний по трем темам 
(табл. 2). Можно отметить, что было собрано большое количество высказываний, 
относящихся к выбранным темам, что позволяет произвести анализ по вычле-
нению интеграторов и построению когнитивных карт всех четырех спикеров. 
Такое количество собранных высказываний также выступает подтверждением 
тезиса об актуальности выбранных тем, а также того, что данные темы занима-
ли важное положение в общественно-политическом дискурсе в данный период 
времени. Еще один важный вывод по итогам первичного сбора высказываний 
заключается в том, что они распределены по всему временному периоду анали-
за, что позволяет получить более объективную картину, свободную от конъюн-
ктуры конкретной политической ситуации.

Таблица 2
Общее количество высказываний высших должностных лиц США  

по анализируемым темам в 2018–2019

Спикер
Количество 

высказываний
Высказывания, содержащие 

интеграторы

Дональд Трамп 31 19

Майк Пенс 16 12

Майк Помпео 15 9

Джон Болтон 8 5

Общее количество высказываний 70 46

Источник: составлено автором.

Table 2
Total number of statements by senior US officials on the analyzed topics in 2018–2019

Speaker Statements count Statements which contain integrators

Donald Trump 31 19

Mike Pence 16 12

Mike Pompeo 15 9

John Bolton 8 5

Total number of statements 70 46

Source: compiled by the author.

Отобранные тексты содержат интеграторы, которые необходимы для постро-
ения когнитивных карт выбранных спикеров. Исходя из полученных результатов 
можно сказать, что наиболее активным спикером по анализируемым темам вы-
ступает Дональд Трамп (43 % текстов), на втором месте стоит Майк Пенс (27 %), 
третьим является Майк Помпео (20 %) и последним Джон Болтон (10 %).

После составления когнитивных карт спикеров по выбранным темам необ-
ходимо перейти к завершающему этапу исследования, позволяющему дать ответ 
на исследовательский вопрос работы об определении сетей, непосредственно вли-
яющих на процесс выработки и принятия внешнеполитических решений в США.
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Определение таких сетей будет осуществляться на основе сопоставления 
интеграторов когнитивных карт спикеров друг с другом. Такое сопоставление 
позволяет выявить различия в дискурсе и, как следствие, определить базовые 
расхождения в представлениях о внешнеполитическом курсе Соединенных 
Штатов у спикеров.

Исходя из выявленных расхождений устанавливается количество сетей, ко-
торые оказывают влияние на процесс выработки и принятия внешнеполитиче-
ских решений в США.

Сравнение когнитивных карт спикеров  
по теме «отношение США к НАТО»

Когнитивные карты спикеров по данной теме получились различными как 
по размеру, так и по содержанию. Так, когнитивная карта Д. Трампа содержит 
13 интеграторов (рис. 1).

Рис. 1. Когнитивная карта Д. Трампа
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Figure 1. Cognitive map of D. Trump

Когнитивная карта базируется на одном ключевом интеграторе — США 
не готовы защищать НАТО, если не будет изменено существующее положение 
вещей в организации.

Основной вывод, который можно сделать по итогам построения когнитивной 
карты, — в ней полностью доминирует внутриполитическая повестка. Кроме 
того, все интеграторы так или иначе связаны с экономикой, — нет интеграторов, 
обосновывающих ценность НАТО как форпоста «свободных» стран, имеющих 
общие цели и ценности с США.

В когнитивной карте Майка Пенса содержится 11 интеграторов (рис. 2).
Ключевой интегратор спикера по данной теме следующий: США в лю-

бой ситуации будут защищать союзников и следовать пункту 5 договора 
о Североатлантическом Альянсе. Примечательно, что данный интегратор со-
держится практически во всех текстах М. Пенса, что говорит о принципиаль-
ной важности для спикера данного тезиса. Спикер дополнительно подкрепляет 
данный тезис ссылками на то, что, по его словам, и президент, и народ США 
поддерживают НАТО.
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Рис. 2. Когнитивная карта Майка Пенса

В когнитивной карте Майка Пенса по данной теме доминирует внешнепо-
литическая тематика — важность альянса обосновывается «агрессией» со сто-
роны России и угрозой, которую представляет для стран — членов альянса 
терроризм.

В отношении темы взносов стран-членов 2 % ВВП на оборону, которая яв-
ляется ключевой в дискурсе Д. Трампа по данной теме, Майк Пенс также делает 
акцент на важность повышения взносов союзниками по альянсу, однако важно 
отметить, он связывает необходимость повышения выплат с тезисом «НАТО 
может ослабеть», в то время как Трамп связывает данное требование с тезисами 
«США не готовы защищать союзников по НАТО» и «Данное положение дел 
несправедливо для США».

Кроме того, важно отметить совпадение по времени между выступления-
ми Д. Трампа и М. Пенса, когда первый резко выступает с угрозами и требо-
ваниями к НАТО, повторяя интеграторы, представленные в его когнитивной 
карте, второй через короткий промежуток времени выступает с заверениями 
о том, что США всегда будут привержены альянсу и готовы его защищать при 
любом раскладе, используя во многом диаметрально расходящуюся с позицией 
Д. Трампа аргументацию, что видно по самым первым выступлениям по данной 
теме на Республиканском национальном конвенте.
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Figure 2. Mike Pence Cognitive Map

В когнитивной карте Майка Помпео содержится 16 интеграторов (рис. 3). 
Примечательно, что когнитивная карта данного спикера получилась самой объ-
емной, хотя он занял пост государственного секретаря только с начала 2018 г.

Ключевые интеграторы, содержащиеся в когнитивной карте спикера, 
следующие:

 y НАТО работает в американских интересах;
 y Альянс НАТО должен быть адаптирован к новым вызовам;
 y Альянс НАТО сейчас более необходим, чем когда-либо.

Важность НАТО обосновывается, как и в когнитивной карте Майка Пенса, 
существованием угрозы со стороны России («Россия пытается дестабилизировать 
НАТО»). Кроме того, упоминается важность адаптации альянса к новым вызовам.

В отличие от когнитивной карты по данной теме Д. Трампа у М. Помпео от-
сутствует тезис о том, что США могут выйти из НАТО и отказаться соблюдать 
5-ю статью договора в случае невыполнения их требований. Увеличение взно-
сов на оборону связывается, как в карте М. Пенса, с угрозой со стороны России 
и, как следствие, необходимостью для НАТО «быть сильными».

Таким образом, можно сделать вывод, что между когнитивными картами 
Д. Трампа, с одной стороны, и М. Пенса и М. Помпео — с другой, существуют 
значительные расхождения.
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Рис. 3. Когнитивная карта Майка Помпео

Figure 3. Mike Pompeo Cognitive Map
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Сравнение когнитивных карт спикеров по теме отношения США 
к выходу Великобритании из Европейского Союза

Когнитивные карты спикеров по данной теме получились схожими по клю-
чевым интеграторам. При этом по итогам анализа не было найдено текстов 
Майка Пенса по данной теме.

Когнитивная карта Д. Трампа по данной теме получилась на порядок мень-
ше, чем по предыдущей (рис. 4).

Три ключевых интегратора, содержащихся в когнитивной карте спикера:
 y США готовы заключить большое торговое соглашение с Великобританией 
в случае выхода Великобритании из Европейского Союза;

 y для Великобритании будет лучше, если она выйдет из ЕС;
 y Брекзит является позитивным событием.

В целом можно сказать, что в данной карте спикера также доминирует эко-
номическая повестка. Трамп подчеркивает, что ЕС является жестким в отноше-
нии торговли партнером США, из чего следует, что Великобритании необходи-
мо выйти из ЕС, что будет экономически выгодно для США и Великобритании.

В когнитивной карте Майка Помпео по данной теме, несмотря на ее неболь-
шой размер, содержатся схожие интеграторы (рис. 5).

Рис. 4. Когнитивная карта Д. Трампа
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Figure 4. Cognitive Map of D. Trump

Рис. 5. Когнитивная карта М. Помпео

Figure 5. Cognitive map of M. Pompeo
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Брекзит также оценивается как позитивное событие, а также есть тезис о том, 
что США и Великобритания могут заключить торговое соглашение в случае 
выхода последней из Европейского Союза благодаря наличию между странами 
истории особенных двусторонних отношений.

Карта состоит всего из четырех интеграторов, поэтому не представляет воз-
можным сделать больше выводов о позиции спикера по данной теме.

Когнитивная карта Джона Болтона по данной теме состоит из семи интегра-
торов (рис. 6).

Ключевым интегратором в когнитивной карте спикера является следую-
щий: «США могут подписать торговое соглашение с Великобританией». К нему 
так или иначе сходятся все каузальные связи.

Рис. 6. Когнитивная карта Д. Болтона
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Figure 6. Cognitive map of D. Bolton

В когнитивной карте Д. Болтона интеграторы полностью схожи с теми, ко-
торые представлены в карте Д. Трампа. В карте данного спикера, так же как 
у  Трампа, содержатся интеграторы, которые подчеркивают необходимость вы-
хода Великобритании из ЕС для подписания торгового договора с США. Кроме 
того, спикер дополняет аргументацию о разумности выхода Великобритании 
из ЕС тем, что «ЕС подавляет национальный суверенитет стран в пользу надна-
циональной бюрократии».

Таким образом, по итогам сопоставления когнитивных карт спикеров 
по данной теме можно сделать вывод, что принципиальных расхождений между 
спикерами, в отличие от предыдущей темы, не зафиксировано.
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Сравнение когнитивных карт спикеров  
по теме отношения США к Европейскому Союзу

Когнитивная карта Дональда Трампа по данной теме содержит один ключевой 
интегратор: «Для США необходимо поменять условия торговли с Европейским 
Союзом» (рис. 7).

Тезис «Европейский Союз — один из противников США» связан каузаль-
ными связями с ключевым тезисом. Кроме того, в когнитивной карте спикера 
в таком качестве ЕС приравнены к Китаю и РФ как противникам США.

Данные тезисы структурируют дискурс Д. Трампа по данной теме. Можно 
отметить, что в данной теме в когнитивной карте спикера также доминирует 
экономическая тематика.

Рис. 7. Когнитивная карта Д. Трампа

Figure 7. Cognitive Map of D. Trump
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Когнитивная карта Майка Пенса по данной теме имеет один ключевой инте-
гратор: «США твердо привержены продолжению сотрудничества и партнерства 
с Европейским Союзом» (рис. 8)

Обосновывается данный интегратор наличием общего наследия, ценностей 
и «целей по достижению мира и процветания через демократию, свободу и вер-
ховенство закона». В когнитивной карте спикера отсутствуют интеграторы, 
связанные с экономической сферой — приверженность США сотрудничеству 
с ЕС обосновывается наличием общих смыслов и целей.

Сюжет, связанный с санкциями против Ирана, носит актуально-политиче-
ский характер и не является достаточным основанием для сравнения когнитив-
ных карт спикеров.

Таким образом, можно отметить кардинальное различие в интеграторах 
когнитивных карт Д. Трампа и М. Пенса по данной теме.

У М. Помпео и Д. Болтона за анализируемый период не набралось достаточ-
но текстов для построения карты.

Рис. 8. Когнитивная карта М. Пенса
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Figure 8. Cognitive map of M. Pence

Заключение

Подводя итоги, исходя из проведенного сопоставления когнитивных карт 
спикеров по трем темам, можно сделать вывод о наличии двух сетей групп 
интересов, оказывающих влияние на процесс принятия внешнеполитических 
решений в США через ключевых чиновников, непосредственно участвующих 
в данном процессе.

Условно эти сети групп интересов можно назвать «сеть Дональда Трампа» 
и «сеть Майка Пенса». «Сеть Дональда Трампа» представлена непосредственно 
президентом США и его советником по национальной безопасности Джоном 
Болтоном. «Сеть Майка Пенса» представлена непосредственно Майком Пенсом, 
а также Майком Помпео.

Характеристики «сети Дональда Трампа»:
 y доминирование внутриполитической повестки над внешнеполитической;
 y доминирование экономической аргументации (логика экономических вы-
год-издержек при принятии решений);

 y восприятие существующих наднациональных институтов как инструмен-
тов достижения собственных целей.
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Характеристики «сети Майка Пенса»:
 y доминирование внешнеполитической повестки;
 y доминирование ценностной аргументации над экономической.

В соответствии с представленной в работе методологией принятие полити-
ческих решений в значительной степени определятся не политическими инсти-
тутами, а сетями. Ключевую роль играют элитные сети, которые представляют 
определенную часть групп интересов, наиболее влиятельных. (В первую оче-
редь данный тезис работает именно применительно к внешней политике, то есть 
непосредственно относится к теме исследования.)

Проведенный анализ говорит о том, что в определенных ситуациях сете-
вой подход сталкивается с объективными ограничениями. Когнитивные кар-
ты всех спикеров, которые были проанализированы в рамках данного иссле-
дования, радикально противоречат позиции вашингтонского истеблишмента 
США по данным вопросам, причем различия между партиями не играют 
принципиальной роли. В соответствии с логикой сетевого анализа у Трампа 
должна быть сеть в истеблишменте, разделяющая его позицию, и след этой 
сети должен присутствовать в информационном поле. Однако, по доступным 
нам источникам, мы ничего такого не обнаруживаем. Мэйнстримная позиция 
по всем анализируемым темам в рассматриваемый период была противопо-
ложна позиции Трампа и членов его кабинета (несмотря на отличие между 
позициями Д. Трампа и М. Пенса, они действуют в рамках единой внешнепо-
литической стратегии). С точки зрения сетевого анализа объяснить данную 
ситуацию затруднительно.

Сетевой подход оправдывает себя, когда он применяется как инструмент 
анализа сложившихся систем. В момент резких кардинальных политических пе-
ремен, которые в США на данный момент происходят, политические акторы, ко-
торые берут на себя инициативу осуществлять такие перемены, могут действо-
вать автономно. Они ориентируются при этом на поддержку не столько сетей, 
сколько электоральных групп. Эти группы голосуют на выборах, а в остальное 
время они диффузны — это некое слабоорганизованное множество, они не кон-
солидированы, в отличие от сетей. Но на выборах они проявляют свою силу, 
и в периоды перемен лидеры, которые берут на себя инициативу производить 
перемены, имеют возможность действовать автономно от сетей, так как при пе-
ременах происходит смена или перестройка этих сетей. Именно в этот момент 
такие лидеры ориентируются не на интересы сети, а на интересы электораль-
ных групп, которые дают им легитимность. Описанная ситуация относится не-
посредственно к Д. Трампу.

Это, однако, не означает, что сети теряют свое значение — приобретя ле-
гитимность на выборах и заняв позицию в системе власти, такие автономные 
игроки вынуждают сети приспосабливаться к себе и меняться, принуждают 
сети к перестройке. В дальнейшем такие лидеры могут опираться на перестро-
ившиеся сети, но пока процесс перестройки таких элитных сетей не завер-
шен. Анализ когнитивных карт показал наличие резкого противоречия меж-
ду когнитивными картами Д. Трампа и позицией представителей нынешнего 
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политического истеблишмента США (М. Пенс в данном случае занимает про-
межуточную позицию).

Д. Трамп рассчитывал на то, что в случае успеха его курса элитные сети 
перестроятся и появятся те, кто будут поддерживать его позицию. Но на момент 
исследования опора шла именно на избирателей в том, что касается внешней по-
литики. Важная роль экономической повестки в когнитивных картах Д. Трампа 
может в том числе объясняться именно тем, что ключевой акцент был сделан 
на запрос избирателей.
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Аннотация. Опираясь на обширный и недостаточно изученный в российском академи-
ческом поле эмпирический материал по диаспоральной политике Индии, авторы иссле-
дования дополняют корпус работ, посвященных анализу диаспор как негосударственных 
акторов мировой политики. Анализируется институционализация диаспоральной полити-
ки Индии с 1999 по 2023 г., в частности внесение изменений в законодательство о граждан-
стве и об избирательном праве, создание и реформы профильных министерств и структур 
в правительстве, специализированных фондов, установление особых календарных дат. 
Исследование опирается на неоинституциональный анализ и раскрывает последователь-
ность действий правительства Индии, которые ведут к изменению неформальных норм 
осуществления диаспоральной политики. Авторы приходят к выводу, что формирование 
подобной инфраструктуры, направленной на активизацию связи эмигрантов со страной 
происхождения и их приобщение к строительству национального государства, можно ос-
мыслять в терминах «дистанционного национализма». Анализ экономического измерения 
диаспоральной политики Индии, в том числе мер по либерализации экономики для при-
тока диаспоральных инвестиций, двусторонних соглашений об экономическом положении 
экспатов, поправок в бюджетное законодательство, а также выпуска диаспоральных обли-
гаций, позволил авторам сделать вывод, что Индия фактически открыла диаспоре доступ 
не только к финансированию потребления домохозяйств и отдельных местных проектов, 
но и к обеспечению макроэкономической стабильности, что в целом нехарактерно для от-
ношений государств и диаспор. Также осмысляются трансформации политики Индии в от-
ношении диаспоры с момента прихода к власти правительства Н. Моди в 2014 г. Авторы 
делают вывод, что при правительстве Н. Моди диаспоральная политика стала утрачивать 
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автономию и низводиться до отдельных задач внешней и инвестиционной политики госу-
дарства. Таким образом, одной из ключевых тенденций развития диаспоральной политики 
Индии является переход от практик «дистанционного национализма» к экономическому 
национализму, который подразумевает прямую связь между принадлежностью к диаспо-
ральному сообществу и участием в развитии территории происхождения.

Ключевые слова: диаспоральная политика, индийская диаспора, дистанционный нацио-
нализм, экономический национализм, негосударственные акторы
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Введение

Классик конструктивизма в теории международных отношений 
М. Финнемор провозгласила в своей фундаментальной работе 1996 г.: «…диа-
споры в основном побуждаются к действию под воздействием идентичности, 
они, главным образом, влияют на страны происхождения через внутреннюю 
политику; они часть более крупного международного сообщества и действу-
ют как негосударственные акторы» [Finnemore 1996: 144]. Впоследствии этот 
тезис был раскрыт в работах многих исследователей: Й. Шеина, М. Коиновой, 
Ф. Адамсон и др. Сегодня диаспоры получили признание как объект междуна-
родных исследований — прежде всего, в рамках неолиберальной и конструкти-
вистской школы теории международных отношений [Shain 2003; Koinova 2013; 
Adamson 2007]. Воздействие таких общностей на покинутую Родину зависит 
от степени эмоциональной интенсивности диаспоральной идентичности, со-
отношения между диаспоральными активистами и пассивным меньшинством, 
особенностей политического устройства государств происхождения и т.д. [Baser 
2015: 22; Sheffer 2003: 148–193].

Изучения заслуживают и реакции государств происхождения на много-
образные и участившиеся контакты участников диаспор и их родственников 
в странах происхождения, новые экономические и политические институты 
мира диаспор, а также процессы социальной и политической мобилизации, ко-
торые приобретают трансграничный характер [Ragazzi 2014]. Примерно с нача-
ла XXI в. государства начали налаживать взаимодействие со своими диаспорами 
различными способами: от практик «внешнего гражданства» до организации 
туристических поездок в праздничные дни. По мере ознакомления с феноменом 
диаспор государства осознали необходимость координации усилий и формиро-
вания отдельной отрасли государственной политики (англ. policy) — диаспо-
ральной политики [Gamlen 2014; Délano 2019]. В России данная политика полу-
чила название поддержки соотечественников за рубежом.

Одним из пионеров диаспоральной политики сегодня остается Индия. 
Индийская диаспора насчитывает более 30 млн человек, что составляет суще-
ственный ресурс для дальнейшего развития Индии. Цель данного исследова-
ния — рассмотреть динамику изменений мотивов и институтов диаспоральной 
политики Индии.

Институциональное оформление диаспоральной политики Индии 
(1999–2015)

Диаспоральная политика подразумевает создание формальных политиче-
ских институтов и статусов, которые позволяют государству вступать в диа-
лог с диаспорой, а диаспорам — расширять и фиксировать свои возможности 
в стране происхождения [Gamlen 2014].

Нередко важным этапом в создании подобной институциональной инфра-
структуры служит включение термина «диаспора» (или близкого по смыслу) 
в конституции государств. В Конституции Индии лишь в отдельных нормах 
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(статья 8 части II) отмечается, что на гражданство могут претендовать потомки 
тех, кто проживал на территории Индии в границах 1935 г., но только потомки 
во втором и третьем поколении1. Чтобы исключить из-под действия этой нормы 
жителей Бангладеш, Пакистана и неконтролируемой территории Кашмира2, за-
кон «О гражданстве» 1955 г. и поправки к нему вопреки Конституции устанав-
ливают принцип «права крови», предоставляя права на получение гражданства 
«лицам индийского происхождения».

Для разрешения противоречий и расширения возможностей сотрудни-
чества с диаспорой власти Индии предложили формат «зарубежного граж-
данства». До 2015 г. существовало два статуса в рамках этого формата: «лица 
индийского происхождения» (англ. Person of Indian Origin, PIО) и «заморские 
граждане Индии» (англ. Overseas Citizen оf India, OСI). Один статус был утвер-
жден в 1999 г., другой — в 2005 г. Их ключевым отличием была необходимость 
регистрации, доступность для семьи заявителя и срок действия. В итоге за пе-
риод 2005–2011 гг. статус OСI получили свыше 1 млн человек, а статус PIО 
в 1999–2011 гг. — всего 52 тыс. человек [Raj 2015: 166; Tigau et al. 2017: 194].

Еще один формальный институт — особые календарные даты. С. 2003 г. 
9 января, в память о возвращении в этот день в 1915 г. Махатмы Ганди на Родину 
из Южной Африки, в Индии отмечается «День индийской диаспоры», символи-
зирующий значимость диаспоры в жизни и развитии страны. В этот день про-
водится конференция с участием руководства страны и награждение наиболее 
видных представителей диаспоры.

Для разработки конкретных аспектов диаспоральной политики в 2000 г. 
в Индии был учрежден правительственный комитет высокого уровня. В 2002 г. 
комитет выпустил доклад о необходимости выделения работы с диаспорой 
в отдельное направление государственной политики и важности сочетания 
политических и социальных инструментов вовлечения диаспоры. В соот-
ветствии с рекомендациями доклада уже в мае 2004 г. в Индии было создано 
Министерство по делам нерезидентов Индии (англ. The Ministry of Non-Resident 
Indians’ Affairs), затем переименованное в Министерство по делам заморских 
индийцев (англ. The Ministry of Overseas Indian Affairs) [Pradhan 2020: 153–154; 
Галищева 2010]. Примечательно, что акцент в названии сместился с людей 
на процессы. Позиционируя себя как «министерство услуг», оно предоставля-
ло информацию, выстраивало партнерские отношения и оказывало многопла-
новое содействие иностранным индийцам-нерезидентам и лицам индийского 
происхождения.

Индия также стала заключать со странами пребывания диаспоры со-
глашения о социальном обеспечении и трудовой мобильности, чтобы за-
щитить права индийских мигрантов и лиц индийского происхождения 

1 The Constitution of India // Constitution of India. URL: https://www.constitutionofindia.net/
read/ (accessed: 16.04.2023).

2 Другие нормативные акты также ограничивают получение гражданства Индии выход-
цами из Афганистана, Бутана, Ирана, Китая, Непала и Шри-Ланки. 

https://www.constitutionofindia.net/read/
https://www.constitutionofindia.net/read/


Лошкарёв И.Д. и др. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 917–927

АКТУАЛьНыЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВыХ ПОЛИТИК 921

и исключить двойные выплаты в социальные фонды. Помимо этого, были 
созданы Фонд социального обеспечения индийской общины (англ. Indian 
Community Welfare Fund) для предоставления услуг в странах пребывания, 
Ресурсный центр зарубежных работников (англ. Overseas Workers’ Resource 
Centre) для помощи в переезде в Индию потенциальным репатриантам 
и их семьям, Центр содействия заморским индийцам (англ. Overseas Indian 
Facilitation Centre) для сопровождения инвестиционных проектов и уста-
новления связей B2B [Tigau et al. 2017].

Важной вехой в диаспоральной политике Индии стало предоставление 
гражданам-нерезидентам избирательных прав в 2011 г. Для более старых общин 
в диаспоре этот шаг не имел большого значения, но он восстановил канал взаи-
модействия с трудовыми мигрантами, выехавшими во второй половине двадца-
того столетия и сохранившими индийское гражданство.

Создание такой институциональной инфраструктуры свидетельствовало 
о том, что Индия поддерживает практики принадлежности, рассматриваю-
щие лиц индийского происхождения как часть проекта строительства наци-
онального государства. В рамках этой стратегии сознательно размывались 
религиозные, этнические, кастовые и региональные различия и формиро-
вался «дистанционный национализм» — самосознание людей в эмиграции, 
которое «схлопывает» многоуровневые идентичности, активизирует связь 
людей с «землей предков» и отделяет их от политической нации страны пре-
бывания [Jaffrelot 2007; Conversi 2012]. Как отмечал автор термина Бенедикт 
Андерсон, подобная идентичность маргинализирует мигрантов и их потом-
ков, но позволяет им приобрести статус героя на территории происхождения 
[Anderson 1998].

Экономическое измерение диаспоральной политики Индии

Индийская диаспора играет огромную роль в жизни Индии и индийской 
экономики. Так, в 2021 г. объем финансовых перечислений мигрантов в Индию 
превысил 89 млрд долл. США, составив около 13 % всех мигрантских перечисле-
ний в мире и 3,2 % ВВП Индии3. Финансовое значение диаспоры для Индии воз-
растает: в 1990 г. зарубежные индийцы перевели в страну 2,3 млрд, в 2000 г. — 
12,3 млрд, а в 2006 г. — уже более 23 млрд долл. США [Лунев 2008]. С. 2004 г. 
Индия занимает первое место в мире по объему перечислений, что способствует 
макроэкономической стабильности [Галищева 2012].

Для повышения деловой и инвестиционной привлекательности страны для 
диаспоры правительством были предприняты меры по либерализации экономи-
ки. По данным Резервного Банка Индии за 2010 г., из общего объема денежных 

3 A Wan in a Pandemic. Migration and Development Brief 36, May 2022 // KNOMAD. 
URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-07/migration_and_development_brief_36_
may_2022_0.pdf (accessed: 16.04.2023).

https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-07/migration_and_development_brief_36_may_2022_0.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-07/migration_and_development_brief_36_may_2022_0.pdf
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переводов индийской диаспоры на долю инвестиций в недвижимость, ценные 
бумаги и паевые фонды приходилось не менее 7–8 % средств [Mishra 2016].

Помимо заключения соглашений об исключении двойного налогообложе-
ния с более чем 86 странами, в том числе странами с крупнейшими диаспо-
рами, власти Индии в 2020 г. внесли поправку в бюджетное законодательство 
об освобождении индийских экспатов от уплаты налога с доходов, полученных 
за рубежом4.

С целью привлечения финансовых ресурсов извне индийское правитель-
ство также выступило с серией эмиссий государственных облигаций (1991, 
1998, 2000), доступных исключительно представителями индийской диаспоры. 
Общая сумма привлеченных средств превысила 80 млрд долл. США, увеличив 
золотовалютные резервы страны в четыре раза и тем самым способствуя выхо-
ду из кризиса.

Однако в случае с Индией эмиссия данного типа ценных бумаг выступала ско-
рее временным механизмом, не став постоянной практикой [Naujoks 2017: 96–97]. 
Поэтому вместе с диаспоральными облигациями правительство Индии пы-
талось наладить другие схемы привлечения капитала, прежде всего создавая 
условия для открытия нерезидентами банковских счетов в рупиях, а позднее 
и в иностранной валюте [Галищева 2012].

Таким образом, власти Индии рассматривают экономические контакты как 
один из основных способов поддержания общности государства происхождения 
и диаспоры. Фактически диаспоре был открыт доступ к обеспечению макроэко-
номической стабильности, что в целом нехарактерно для отношений государств 
и диаспор.

«Модификация» диаспоральной политики Индии (2014–2023)

После прихода к власти правительства Н. Моди в 2014 г. диаспораль-
ная политика Индии значительно изменилась: новые власти взяли курс 
на оптимизацию работы государственных органов. Во-первых, в 2016 г. 
Министерство по делам заморских индийцев было расформировано, а его 
функции были переданы в МИД ввиду пересечения функций двух мини-
стерств. Во-вторых, в 2015 г. был распущен Глобальный консультативный 
совет лиц индийского происхождения при премьер-министре, который 
разрабатывал рекомендации по вопросам диаспоральной политики, в том 
числе по передаче знаний, навыков и инвестиций5. В-третьих, Индийский 
Совет по делам заморских работников был преобразован в Индийский центр 

4 Indian expats won’t pay tax here on overseas income // The Times of India. March 
24, 2020. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/74783527.cms?utm_
source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst (accessed: 16.04.2023).

5 PM's Global Advisory Council of People of Indian Origin suspended // The Economic Times. 
January 09, 2015. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pms-
global-advisory-council-of-people-of-indian-origin-suspended/articleshow/45817558.cms (accessed: 
16.04.2023).

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/74783527.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/74783527.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pms-global-advisory-council-of-people-of-indian-origin-suspended/articleshow/45817558.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pms-global-advisory-council-of-people-of-indian-origin-suspended/articleshow/45817558.cms
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по миграции. Из консультативной структуры с размытыми полномочиями 
был создан «мозговой центр» по более узкой диаспоральной проблематике. 
Наконец, в 2015 г. статус «лиц индийского происхождения» был приравнен 
к статусу «заморского гражданина Индии», что устранило политическую 
и правовую двойственность статусов участников диаспоры. Данные меры 
способствовали оптимизации административного аппарата, разграниче-
нию сфер ведения и установлению четкой ответственности за взаимодей-
ствие с диаспорой.

Став премьер-министром, Н. Моди во время своих зарубежных поездках на-
чал чаще выступать перед местной индийской общиной, настаивая на формуле 
«демократия, демография и спрос» (3D: democracy, demography, demand), в рам-
ках которой диаспора может в большей степени обеспечить прогресс на двух 
последних направлениях [Srinivas 2019: 83–86].

Другое новшество возникло после перехода диаспоральной политики 
в ведение МИД Индии: оформилось более патерналистское отношение к ди-
аспоре и стремление придать дополнительное идеологическое обоснование 
ее участию в экономическом развитии страны. В 2015 г. государственный 
секретарь МИД (позднее — министр) С. Джайшанкар сформулировал док-
трину «пяти инструментов государства», согласно которой будут более ак-
тивно использоваться новые нарративы, лексикон, восприятие, мягкая сила 
и диаспора для повышения роли Индии в международных делах. Заявления 
и документы индийских властей стали больше отождествлять индийцев 
и индуистов, формировать нарратив об Индии как национальном индуист-
ском государстве, продвигать тезисы о «самой большой демократии в мире» 
и «восхождении Индии».

С одной стороны, эта новация позволила более четко выявить социальные 
границы диаспоры, дополнить светский национализм религиозным компонен-
том и усилить политическую мобилизацию под конкретные задачи. Но, с другой 
стороны, замена «индийского» на «индуистское» привела к появлению новых 
разделительных линий в диаспоре и к ориентации государственной политики 
на более «молодые» сегменты диаспоры: мигрантов в первом, втором и третьем 
поколении [Kinnvall 2021: 194–199; Ogden 2018].

Параллельно правительство Моди постепенно отходит от логики разделе-
ния представителей диаспоры и иностранцев. Представителям диаспоры пред-
лагается инвестировать в Индию, посещать страну и т.д. наравне с другими ино-
странцами [Naujoks 2017].

В целом правительство Моди заметно интенсифицировало работу в рамках 
диаспоральной политики. Однако проведенные преобразования и внедряемые 
новации фактически выполняют две задачи: увеличить поток мигрантских 
перечислений и иных форм капитала в Индию, но при этом размыть полити-
ко-правовой статус участников диаспоры. Тем самым на институциональном 
уровне связь диаспоры со страной происхождения искусственно ослабляется 
и заменяется временными эффектами от политической мобилизации в рамках 
«индуистского национализма».
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Заключение

За последние десятилетия диаспоральная политика Индии приобрела ряд 
интересных черт. Во-первых, власти Индии предпринимают существенные по-
пытки усилить интерес диаспоры к территории происхождения, активно рабо-
тают с конструированием новой национальной и диаспоральной идентичности, 
но, при этом ограничивают политическое участие представителей диаспоры 
и перенаправляют их активность в экономическую сферу.

Во-вторых, ранняя диаспоральная политика Индии стремилась сконструи-
ровать идентичность диаспоры с учетом шаткого баланса «права земли» и «пра-
ва крови», что позволяло ослабить значение религиозных, этнических, кастовых 
и региональных различий. При правительстве Н. Моди активизировались уси-
лия по созданию индуистского националистического проекта, который вклю-
чает, прежде всего, участников последних волн миграции из Индии. В новой 
конструируемой идентичности несколько парадоксально увязываются вопросы 
конструирования политической нации и экономической выгоды.

Наконец, в-третьих, диаспоральная политика Индии сначала резко выде-
лилась в отдельную отрасль государственной политики, но при правительстве 
Н. Моди стала утрачивать эту автономию и все больше низводится до отдель-
ных задач внешней и инвестиционной политики государства.

Таким образом, можно зафиксировать отход от практик «дистанционного 
национализма» и переход к экономическому национализму, который жестко 
увязывает вопросы участия в диаспоральном сообществе и развития террито-
рии происхождения.
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Сложности сотрудничества  
в космическом пространстве:  
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Аннотация. Вопрос формирования политико-правового режима использования косми-
ческого пространства приобретает все большую актуальность. Исследование призвано 
дополнить корпус научных работ, посвященных данной проблематике, представив пол-
ную информацию о процессе формирования первого в истории международного режима 
использования космоса. В хронологической последовательности рассматривается процесс 
регулирования и институционализации первой в мире неформальной системы, определив-
шей взаимодействие участников космической гонки, а также проводится детальный анализ 
проблематики процесса оформления полноценного международного режима, что позво-
ляет автору сделать вывод о неэффективности сложившейся в настоящее время системы 
точечных международных договоров и в то же время необходимости изменения подходов 
к формализации. В дополнение в представленном исследовании предложены потенциаль-
но возможные сценарии формирования политико-правового космического режима. Автор 
оценивает вероятность установления военной гегемонии на фоне милитаризации космиче-
ского пространства, проводит анализ перспектив для формирования кодифицированного 
режима мирного соразвития на фоне отсутствия работоспособных инициатив в части кос-
мической дипломатии, а также рассматривает возможность приватизации космоса в усло-
виях свободной конкуренции и вероятность сохранения современного режима.

Ключевые слова: космическое пространство, милитаризация космоса, космический ре-
жим, освоение космоса, космическая гонка, контроль вооружений
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Введение

В конце первой половины ХХ в. космос становится новым рубежом на пути 
развития всего человечества. Заняв передовую позицию в области научно-тех-
нического прогресса, изучение космического пространства со временем также 
превратилось в одно из ведущих направлений международно-политических 
исследований.

Вместе с тем необходимо отметить, что до настоящего времени космос про-
должает оставаться наименее регулируемой частью международных отноше-
ний, так как процесс оформления политико-правового режима использования 
космоса все еще далек от завершения [Антонов 2012: 190]. С момента приня-
тия основополагающих космических актов прошло уже более половины века, 
однако процесс формирования космического режима продолжает сталкиваться 
с новыми вызовами, без надлежащего регулирования которых дальнейшее раз-
витие космической политики не представляется возможным [Gallagher 2010: 15; 
McDougall 1985: 109].
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В данной статье предпринимается попытка описать ключевые международ-
ные политические проблемы, оказывающие влияние на процесс оформления 
первого в истории человечества полноценного международного режима исполь-
зования космического пространства.

Милитаризация космоса как инструмент недопущения  
новой гонки вооружений

С наибольшей долей вероятности одной из ключевых проблем человече-
ства в ближайшем будущем станет стремительная милитаризация космоса 
[Colin 2012: 230]. Данная тенденция связана, в первую очередь, с тем, что на сме-
ну гонке вооружений между США и СССР пришло многополярное наращива-
ние космического военного потенциала [Эйзенхауэр 2006: 56]. Наблюдается ди-
намичный рост космических возможностей Китайской Народной Республики, 
ставшей с недавнего времени новым участником процесса милитаризации кос-
мического пространства. Несмотря на экономический кризис, вызванный пан-
демией COVID-19, в 2022 г. Китай удвоил количество космических запусков 
и вывел на орбиту Земли 150 новых спутников, доведя общую численность 
своей космической группировки до 650 единиц1. Из 150 запущенных спутников 
45 единиц предназначались для военного использования. Более того, Китай вер-
нул на повестку дня вопрос, который на протяжении последнего десятилетия 
все остальные участники космической гонки старались избегать по целому ряду 
причин (от экономических до технологических) — создание новых националь-
ных орбитальных комплексов. Очевидно, это предложение выдвинуто в кон-
тексте замены на околоземной орбите Международной космической станции 
(МКС), чей ресурс будет окончательно выработан к 2030 г.

В 2022 г. Пекин закончил основные работы и успешно запустил собствен-
ную орбитальную станцию с символическим названием «Небесный дворец»2, 
став, таким образом, обладателем самой «свежей» и технологически продви-
нутой орбитальной станции с постоянным присутствием персонала. Важно 
отметить, что станции, находящиеся под непосредственным национальным 
контролем, независимо от действующих международных договоренностей о не-
размещении оружия на орбите, повышают риск расширения в дальнейшем кос-
мического военного потенциала стран-обладательниц3. Таким образом, косми-
ческая отрасль — важнейший элемент общей национальной стратегии Китая. 

1 Wolfe F. DoD Space Policy Director Lays Out China’s Military Space Developments // Via 
Satellite, 2022. URL: https://www.satellitetoday.com/government-military/2022/12/07/dod-space-
policy-director-lays-out-chinas-military-space-developments/ (accessed: 07.04.2023).

2 Гурьянов Н. «Альтернатива США». Что дает миру китайская космическая стан-
ция // РИА Новости, 2022. URL: https://ria.ru/20221104/kosmos-1829008297.html (дата 
обращения: 07.04.2023).

3 Степанов А. Китайская военно-космическая программа — набор командной высоты // 
РСМД. 2021. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/space/kitayskaya-
voenno-kosmicheskaya-programma-nabor-komandnoy-vysoty/ (дата обращения: 09.04.2023).
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Приоритеты этой стратегии отражены в «Белой книге о космической деятельно-
сти Китая» [Gallagher 2019: 9].

В соответствии с опубликованной в декабре 2016 г. Правительством КНР 
позицией китайская сторона придерживается принципа использования косми-
ческого пространства исключительно в мирных целях и выступает против лю-
бых попыток использования космического пространства в качестве нового теа-
тра боевых действий или места для развязывания гонки вооружений. Китайское 
Правительство также выражает намерение продолжить курс независимой поли-
тики, сочетая подобный подход с открытостью к международному сотрудниче-
ству [Lu 2020: 517]4.

Данная формулировка сохраняется в положениях обновленной в 2021 г. 
«Белой книги», согласно которой Китай продолжает выступать за использова-
ние космического пространства исключительно в мирных целях, но в то же вре-
мя выражает намерение повысить уровень участия в обсуждении международ-
ных вопросов и разработке соответствующих механизмов в области управления 
космической средой и повышения эффективности комплексного управления 
космическими кризисами, признавая тем самым необходимость формирования 
нового международного режима5.

Однако подобная пацифистская риторика идет вразрез с некоторыми положе-
ниями опубликованной в 2019 г. Государственным советом Китайской Народной 
Республики «Стратегии национальной обороны Китая в новую эпоху», соглас-
но которой космическое пространство является критически важной областью 
в международной стратегической конкуренции, а его безопасность обеспечива-
ет стратегическую гарантию национального и социального развития6.

Успехи Пекина в данном направлении побудили к действию другие космиче-
ские державы. В конце 2022 г. Национальное управление по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства (НАСА) объявило о подписании контрак-
тов на разработку технических эскизов новых орбитальных станций7. Роскосмос 
в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» также 
представил свой макет новой отечественной орбитальной станции с ожидаемой 
датой запуска головного модуля до 2030 г.8

4 White paper on China’s space activities in 2016 (December 28,2016) // The State Council 
of The People’s Republic of China. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2016/12/28/
content_281475527159496.htm (accessed: 06.04.2023). 

5 China's Space Program: A 2021 Perspective (January 28, 2022) // The State Council of The 
People’s Republic of China. URL: https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202201/28/content_
WS61f35b3dc6d09c94e48a467a.html (accessed: 09.04.2023).

6 China's National Defense in the New Era (24 July, 2019) // The State Council of The People’s 
Republic of China. URL: http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/TopStories/4846443.html (accessed: 
06.04.2023).

7 Pethokoukis J. The US Wants to Build a Fleet of Space Stations. What Will We Do With 
Them? // The American Enterprise Institute, 2022. URL: https://www.aei.org/articles/the-us-wants-
to-build-a-fleet-of-space-stations-what-will-we-do-with-them/ (accessed: 08.04.2023).

8 Роскосмос презентовал новую Российскую орбитальную станцию на «Армии-2022» // 
Роскосмос. 2022. URL: https://www.roscosmos.ru/38095/ (дата обращения: 08.04.2023).

http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2016/12/28/content_281475527159496.htm
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Усиление военно-политической конфронтации нашло свое отражение в ос-
новных стратегических документах вышеупомянутых стран. Законодательные 
акты и доктрины космических держав, в первую очередь США, переориенти-
ровались с мирного соразвития на достижение военного превосходства посред-
ством установления контроля за космическим пространством, и в частности 
за орбитой [Фененко 2008: 26–27; Фененко 2010: 95–96].

Для США беспрепятственный доступ к космосу и свобода деятельно-
сти в космическом пространстве представляют жизненно важный интерес 
[Кокошин 2016: 30]. С избранием республиканца Дональда Трампа космическая 
идея США получила новую жизнь. Произошли изменения в подходах к исполь-
зованию космического пространства и оценке его значимости.

В стратегии национальной безопасности США (2017 г.) отмечается необхо-
димость разработки новых концепций для «поддержки способностей к ведению 
нерегулярной войны», в том числе и в космосе. Подобная мера вызвана необхо-
димостью защиты критически важных составляющих космической архитекту-
ры США от любого вмешательства и своевременного реагирования на внешние 
угрозы9.

В дополнение к вышеупомянутой Стратегии в течение президентского сро-
ка Д. Трампа были приняты четыре Директивы по космической политике (Space 
Policy Directive 1–4)10. В соответствии с Директивой № 4 был создан новый вид 
вооруженных сил — Космические силы Соединенных Штатов. Главная цель 
космических сил — обеспечить и расширить американское доминирование 
в космической сфере11.

Обновленная в 2022 г. Стратегия национальной безопасности подчеркивает 
намерение американских властей сохранить за Америкой статус «лидера» в кос-
мической политике. Документ также отражает необходимость военного сдер-
живания России в космическом пространстве, возглавив работу по обновлению 
системы управления космическим пространством, созданию системы коорди-
нации космического движения и формированию космических норм контроля 
над вооружениями, направленных на защиту интересов США в космосе12.

В свою очередь, Российская Федерация продолжает занимать одну 
из лидирующих позиций в космической гонке [Кокошин 2013: 30]. Вместе 
с тем с 2015 г. государственный интерес к космосу, как одному из страте-
гически важных направлений, неустойчив. Это заметно при проведении 

9 National Security Strategy (December, 2017) // The White House. URL: https://trumpwhitehouse.
archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (accessed: 08.04.2023).

10 National Space Policy of the United States of America (December 9, 2020) // The White House. 
URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/12/National-Space-Policy.pdf 
(accessed: 08.04.2023).

11 Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force (February 19, 2019) // 
The White House. URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/text-space-policy-directive-
4-establishment-united-states-space-force/ (accessed: 08.04.2023). 

12 National Security Strategy (October, 2022) // The White House. URL: https://www.whitehouse.
gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.
pdf (accessed: 10.04.2023).

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/12/National-Space-Policy.pdf
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https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf


Соловьев С.В. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 928–939

АКТУАЛьНыЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВыХ ПОЛИТИК 933

сравнительного анализа положений Стратегий национальной безопасно-
сти Российской Федерации 2015 и 2021 гг. Особо примечательным является 
то, что в указанных документах закрепляются ключевые «прогнозы» раз-
вития ситуации в космической сфере. Так, например, Стратегия националь-
ной безопасности 2015 г. предусматривает развитие новых высокотехноло-
гичных отраслей и укрепление позиций в области освоения космоса для 
поддержания глобальной и региональной стабильности ввиду активизации 
военной деятельности стран НАТО, а также на случай размещения иными 
государствами оружия в космосе13. В Стратегии национальной безопасно-
сти 2021 г. отмечается факт активного освоения космического и инфор-
мационного пространства как новой сферы ведения военных действий14. 
Таким образом, космос фактически признается местом для прямой военной 
конфронтации сторон.

Тем не менее в соответствии с утверждением Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации от 31 марта 2023 г. Россия выступает против гонки 
вооружений и намерена уделять приоритетное внимание продвижению между-
народного сотрудничества. На первом (промежуточном) этапе предполагается 
добиться принятия всеми государствами обязательства не размещать вооруже-
ния в космосе первыми. На втором — разработать и заключить комплексный 
международный договор по космической проблематике15.

Современные проблемы космической дипломатии

Милитаризация не единственная помеха на пути формирования нового 
космического режима. На данный момент также наблюдается утрата значимо-
сти площадок и органов, занимающихся регулированием международных от-
ношений в космической сфере [Анненков 2001: 143]. Ключевой площадкой для 
поиска и принятия международного консенсуса является ООН, в частности 
Конференция по разоружению (КР), а также Комитет по использованию косми-
ческого пространства в мирных целях.

На начальном этапе освоения космоса Советскому Союзу и Соединенным 
Штатам, как ключевым акторам в космической сфере, потребовалось более 
половины века, чтобы выработать первую в истории систему (в значительной 
части неформальную), определившую взаимодействие в космосе. Ключевыми 

13 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата обращения: 13.04.2023).

14 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf 
(дата обращения: 13.04.2023).

15 Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный сайт Президента 
России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/udpjZePcMAycLXOGGAgmVHQDIoFC
N2Ae.pdf (дата обращения: 13.04.2023).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/udpjZePcMAycLXOGGAgmVHQDIoFCN2Ae.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/udpjZePcMAycLXOGGAgmVHQDIoFCN2Ae.pdf
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документами, установившими очертания первого космического режима мож-
но назвать Договор о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела 1967 г., Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонав-
тов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г., 
Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный косми-
ческими объектами 1972 г., Конвенцию о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство 1975 г., а также Соглашение о деятельности госу-
дарств на Луне и других небесных телах 1979 г16.

С ухудшением двусторонних отношений в конце 1970-х гг. прогресс в ча-
сти формализации вопросов освоения космоса существенно замедлился. 
Значительно усложнил космическую дипломатию переход к многополярно-
му миру, результатом которого стала утрата Россией (в роли правопреемника 
СССР) и США статуса единственных превалирующих участников космическо-
го диалога [Erickson 2005: 35].

В связи с существенным расширением состава «космического клуба» в по-
следнее время значительно выросла необходимость формализации сформиро-
ванной ранее системы, способной обеспечить мирное сосуществование и сораз-
витие всех участников космической гонки [Wolter 2006: 97; Богатуров 2011: 6]. 
В то же время действующие механизмы ООН, дополнительно замедленные 
необходимостью соблюдения консенсуса, при растущем количестве активных 
участников и, как следствие, разногласий между ними, не в полной мере отве-
чают сегодняшним требованиям, снижая эффективность космической диплома-
тии [Johnson-Freese 2007: 143–144].

В качестве примера в международной практике можно выделить несколь-
ко значимых инициатив, которые, несмотря на дипломатические усилия, так 
и не были согласованы или, тем более, имплементированы, что дополнительно 
подтверждает тезис о некотором затруднении в части достижения сторонами 
консенсуса о будущем космического режима.

Одним из наиболее известных примеров столь сложного переговорного про-
цесса является Резолюция ООН о предотвращении гонки вооружений в косми-
ческом пространстве (PAROS), которую сторонам так и не удалось согласовать 
по причине отсутствия поддержки со стороны США.

В рамках Конференции по разоружению странам-участницам также не уда-
лось достичь консенсуса в отношении российско-китайской инициативы по соз-
данию «Договора о предотвращении размещения оружия в космическом про-
странстве». Обсуждение документа велось в умеренном темпе до 2014 г., пока 
инициатива не была окончательно признана неактуальной ввиду отсутствия 
у сторон договоренности по вопросу определения термина «космическое 
оружие».

16 Status of international Agreements relating to Activities in Quarter Space // United Nations 
Office for Quarter Space Affairs. URL: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/
status/index.html (accessed: 06.04.2023).

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html
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Еще одной несостоявшейся, но тем не менее вызывающей интерес инициа-
тивой стала выработка США и странами ЕС Международного кодекса поведе-
ния в космосе. Ключевой проблемой проекта являлось то, что он создавался без 
участия ряда космических держав, а именно России, Китая и некоторых разви-
вающихся стран, поэтому позиции сторон в отношении многих положений рас-
ходились.17 По аналогии с предыдущей инициативой разные версии документа 
неоднократно обсуждались «на полях» ООН до 2015 г., когда США прекратили 
поддержку.

Потенциальные направления развития  
космического режима

Анализируя сложившийся «дипломатический тупик» и необходимость ак-
туализации космических соглашений, можно предположить четыре возможных 
сценария формирования политико-правового космического режима.

Первым и наиболее вероятным сценарием видится постепенная приватиза-
ция космоса в условиях свободной конкуренции. Рассматривая процесс освое-
ния космоса через «трагедию общин» и принимая при этом во внимание актив-
ное привлечение частного сектора к космической политике в течение последних 
нескольких лет, ряд авторов предполагает повышение уровня конкуренции биз-
неса с государствами и, как следствие, развитие многостороннего «космическо-
го» капитализма [Dolman 2022: 171; Hardin 1968: 1243–1248].

Вторым возможным сценарием является установление военной гегемонии. 
Однако в связи с необходимостью выделения больших объемов целевого фи-
нансирования, особенно в период экономической нестабильности и сокращения 
периодичности экономических кризисов, становится очевидным, что всеобъем-
лющее космическое превосходство не сможет быть установлено каким-либо го-
сударством единолично. Кроме того, достижение гегемонии в космосе так или 
иначе требует обеспечения похожих результатов на Земле, поэтому попытка 
установления космического превосходства неизбежно приведет к военному кон-
фликту. В этой связи можно предположить, что обеспечение подобной степени 
превосходства будет возможно исключительно в рамках союзов или коалиций, 
но, поскольку глобальная конфронтация не входит в список интересов ни одной 
из сторон, развитие истории по такому сценарию маловероятно [Moltz 2014: 149; 
Bowen 2020: 3].

Третий сценарий освоения космоса заключается в продолжении развития 
современного режима в виде точечных соглашений, ограниченных по сфере 
применения и направленных на решение уже возникших проблем и разногла-
сий. Такой подход представляется достаточно гибким и позволяет привлечь всех 
участников освоения космоса. Ожидается, что по мере продвижения человека 

17 Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities // European Union, 2014. 
URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/space_code_conduct_draft_vers_31-march-2014_
en.pdf (accessed: 14.04.2023).

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/space_code_conduct_draft_vers_31-march-2014_en.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/space_code_conduct_draft_vers_31-march-2014_en.pdf
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в космическом пространстве режим будет дополняться новыми соглашениями, 
в том числе неформальными. Данная модель основана на идее «мягкого управ-
ления», согласно которой выработка ролей и ожиданий от них во многом оказы-
вает благоприятное влияние на акторов внутри системы, побуждая их следовать 
общим устоявшимся нормам во избежание группового порицания и иных огра-
ничений [Vasella 2007: 86].

Последний и наиболее предпочтительный сценарий предусматривает 
развитие комплекса кодифицированных норм в рамках международного 
режима. Предполагается, что достижение подобного формата потребует 
проведения официальных переговоров, с последующим заключением обя-
зательных к выполнению соглашений и формированием исполнительных 
организаций, наделенных необходимыми для этого ресурсами и полномо-
чиями [Gallagher 2005: 35]. Практическим примером для создания подоб-
ной системы может послужить подписанное в январе 1998 г. «Соглашение 
между Правительством Канады, Правительствами государств- членов 
Европейского космического агентства, Правительством Японии, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки относительно сотрудничества по международной косми-
ческой станции гражданского назначения». В отличие от формирующегося 
в настоящее время режима, направленного в первую очередь на реакцион-
ное точечное решение проблем, формат сотрудничества в рамках МКС фак-
тически представляет собой международную организацию, основанную 
на многостороннем взаимодополняющем международном сотрудничестве 
в соответствии с множеством заключенных договоров. Подобная практика 
может быть применена в отношении всех аспектов космической деятельно-
сти, однако достижение столь амбициозной цели потребует титанических 
дипломатических усилий [Macauley 2010: 225; Moltz 2006: 115]. Из-за повы-
шенной международной напряженности этот сценарий может быть реали-
зован позже в текущем или последующих десятилетиях.

Заключение

С начала XXI в. режим, регулирующий использование космического про-
странства, кардинально изменился. К освоению космоса подключилось мно-
жество государств, имеющих собственные цели, амбиции и видение будущего 
режима. Новый виток международной напряженности перезапустил гонку воо-
ружений, в том числе и в космическом пространстве.

Космос в ближайшей перспективе с большой долей вероятности станет 
новым театром военных действий, что также подтверждает наблюдающаяся 
на протяжении последних лет тенденция к пересмотру положений внутренних 
актов и стратегических доктрин ведущих государств. Происходит постепенное 
смещение акцента с мирного освоения космоса в сторону достижения военного 
превосходства посредством установления контроля за космическим простран-
ством и, в частности, за орбитой.
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Одновременно процесс формирования международного режима в сфере ис-
пользования космоса находится в упадке из-за отсутствия актуальных площадок 
и механизмов для выработки международного консенсуса по вопросам исполь-
зования космического пространства в мирных и военных целях. В этой связи 
становится очевидной необходимость перевода многих неформальных правил 
и договоренностей в формальное русло, а также перехода к широкой дискуссии 
о будущем космоса — не только с учетом мнения космических держав, но и го-
сударств, пока косвенно затронутых милитаризацией космоса.

Таким образом, на сегодняшний день перспектива формирования перво-
го в истории человечества полноценного режима использования космического 
пространства в ближайшем будущем не предопределена. Важнейшим направле-
нием развития оказываются не только меры в отношении деэскалации между-
народной напряженности и предотвращения неконтролируемой милитаризации 
космоса, но и согласование процедур учета мнений и принятия обязывающих ре-
шений, без которых любой международный режим может дезинтегрироваться.

Поступила в редакцию / Received: 21.06.2023 
Доработана после рецензирования / Revised: 25.07.2023 

Принята к публикации / Accepted: 30.10.2023

Библиографический список

Анненков В.И. Военный космос: аспекты разоружения: учебное пособие. М.: Науч. книга, 
2001.

Антонов А.И. Международно-правовое регулирование военно-космической деятельно-
сти // Вестник МГИМО Университета. 2012. № 4. С. 190–197.

Богатуров А.Д. Международные отношения России в «новых политических простран-
ствах»: Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная 
информационная сфера. М.: Ленанд, 2011.

Кокошин А.А. Россия и международная безопасность в космосе. М.: Красанд, 2013.
Кокошин А.А., Бартенев В.И., Веселов В.А. О новых приоритетах военно-технической поли-

тики США. М.: Издательство УРСС, 2016.
Фененко А.В. Конкуренция в космосе и международная безопасность // Международные 

процессы. 2008. Т. 6. № 3 (18). C. 26–41.
Фененко А.В. Теория и практика международной космической безопасности // Вестник 

Московского Университета. Серия 25. Международные отношения и мировая полити-
ка. 2010. № 2. С. 94–116.

Эйзенхауэр С. Партнеры в космосе: американо-российское сотрудничество после «холод-
ной войны». М.: Наука, 2006. 290 с.

Bowen B.E. War in Space: Strategy, Spacepower, Geopolitics. Edinburgh University Press, 2020.
Colin G.S. Airpower for Strategic Effect. Air University Press, 2012.
Dolman E.C. Astropolitik. Classical Geopolitics in the Space. Frank Class Publisher, 2022.
Erickson M. Into the unknown together: the DOD, NASA and early spaceflight. Air University 

Press Maxwell Air Force Base, 2005.
Gallagher N. China on Arms Control, Nonproliferation, and Strategic Stability. Center for 

International and Security Studies at Maryland, 2019.



Solovyev S.V. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 928–939

938 THE POLICY ANALISYS

Gallagher N. Space Governance and International Cooperation // Astropolitics. 2010. Vol. 8, no. 2. 
P. 256–279.

Gallagher N. Towards a Reconsideration of the Rules for Space Security. Space Policy Institute, 
George Washington University, 2005.

Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. 1968. Vol. 162, no. 3859. P. 1243–1248. http://
doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Johnson-Freese J. Space as a Strategic Asset. Columbia University Press, 2007.
Lu Z. Chinese Space and Security Policy: An Overview // Handbook of Space Security. 2020. 

2nd ed. P. 515–526. http://doi.org/10.1007/978-3-030-23210-8_133
Macauley M.K. Earth Observations and Space Strategy // Space Strategy in the 21st Century. 

2010. P. 205–219.
McDougall W.A. The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. New York: 

Basic Books, 1985.
Moltz J.C. Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space. Columbia University Press, 2014.
Moltz J.C. Preventing Conflict in Space: Cooperative Engagement as a Possible U.S. Strategy // 

Astropolitics The International Journal of Space Politics and Policy. 2006. № 4 (2). P. 121–129. 
http://doi.org/10.1080/14777620600910563

Vasella D., Kellenberger J., Wasescha L., Weck R., Brunschwig M. Booklet № 1 Soft Governance. 
Geneva Foundation for Governance and Public Policy, 2007.

Wolter D. Common Security in Outer Space and International Law. United Nations Institute for 
Disarmament Research, 2006.

References

Annenkov, V.I. (2001). Military space: Aspects of disarmament. Moscow: Science Book. 
(In Russian).

Antonov, A.I. (2012). International legal regulation of outer space military activities. MGIMO 
Review of International Relations, (4), 190–197. (In Russian).

Bogaturov, A.D. (2011). Russia’s international relations in the “New Political Spaces”: Space. 
Subpolar zones. Air and maritime spaces. The global information sphere. Moscow: Lenand. 
(In Russian).

Bowen, B.E. (2020). War in space: Strategy, spacepower, geopolitics. Edinburgh University Press.
Colin, G.S. (2012). Airpower for strategic effect. Air University Press.
Dolman, E.C. (2022). Astropolitik. classical geopolitics in the space. Frank Class Publisher.
Eisenhower, S. (2006). Partners in space: US-Russian cooperation after the Cold War. Moscow: 

Nauka. (In Russian).
Erickson, M. (2005). Into the unknown together: The DOD, NASA and early spaceflight. Air 

University Press Maxwell Air Force Base.
Fenenko, A.V. (2008). Competitiveness in space and international security. International Trends, 

6,  26–41. (In Russian).
Fenenko, A.V. (2010). Theory and practice of international space security. Lomonosov World 

Politics Journal, (2), 94–116. (In Russian).
Gallagher, N. (2005). Towards a reconsideration of the rules for space security. Space Policy 

Institute, George Washington University.
Gallagher, N. (2010). Space governance and international cooperation. Astropolitics, 8(2), 256–279.
Gallagher, N. (2019). China on arms control, non-proliferation, and strategic stability. Centre for 

International and Security Studies at Maryland.
Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243–1248. http://doi.

org/10.1126/science.162.3859.1243
Johnson-Freese, J. (2007). Space as a strategic asset. Columbia University Press.

http://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
http://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
http://doi.org/10.1007/978-3-030-23210-8_133
http://doi.org/10.1080/14777620600910563
http://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
http://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243


Соловьев С.В. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 928–939

Kokoshin, A.A. (2013). Russia and international security in space. Moscow, Korsand. (In Russian).
Kokoshin, A.A., Bartenev, V.I., & Veselov, V.A. (2016). US new military-technical policy priorities. 

Moscow: URSS Publisher. (In Russian).
Lu, Z. (2020). Chinese space and security policy: An overview In K.U. Schrogl (Ed.), Handbook 

of Space Security (pp. 515–526). Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-030-23210-8_133
Macauley, M.K. (2010). Earth observations and space strategy. In M.K. Macauley (Ed.), Space 

Strategy in the 21st Century (pp. 205–219). Routledge.
McDougall, W.A. (1985). The heavens and the Earth: A political history of the space age. New 

York: Basic Books.
Moltz, J.C. (2006). Preventing conflict in space: Cooperative engagement as a possible U.S. 

strategy. Astropolitics, 4(2), 121–129. http://doi.org/10.1080/14777620600910563
Moltz, J.C. (2014). Crowded orbits: Conflict and cooperation in space. Columbia University Press.
Vasella, D., Kellenberger, J., Wasescha, L., Weck, R., & Brunschwig, M. (2007). Soft Governance. 

Geneva Foundation for Governance and Public Policy.
Wolter, D. (2006). Common security in outer space and international law. United Nations Institute 

for Disarmament Research,

Сведения об авторе:

Cоловьев Станислав Викторович — преподаватель кафедры политической теории, соискатель, 
МГИМО МИД России (e-mail: stanlysolovyev@gmail.com) (ORCID: 0009-0007-1236-2710)

About the author:

Stanislav V. Solovyev — Lecturer at the Department of Political Theory, Postgraduate student, 
MGIMO University (e-mail: stanlysolovyev@gmail.com) (ORCID: 0009-0007-1236-2710)

http://doi.org/10.1007/978-3-030-23210-8_133
http://doi.org/10.1080/14777620600910563
mailto:stanlysolovyev@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-1236-2710
mailto:stanlysolovyev@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-1236-2710


940 THE POLICY ANALISYS

RUDN Journal of Political Science. ISSN 2313-1438 (print), ISSN 2313-1446 (online)

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ

2023   Vol. 25   No. 4   940–952

http://journals.rudn.ru/political-science

DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-4-940-952
EDN: UGROOQ

Научная статья / Research article
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Аннотация. Патриотическая проблематика сегодня превращается в фокус общественно-по-
литических дискуссий и управленческих практик. Многослойные вызовы и детерминанты 
мирополитического развития актуализируют взаимосвязь внутренних и внешних задач, 
корреспондирующих с обеспечением национальной безопасности, формированием иден-
тичности и достижением общенациональной консолидации. Патриотическое воспитание 
обретает принципиальное значение как одно из магистральных направлений на этом пути. 
Его конституирование как автономной сферы государственной политики предполагает 
необходимость совершенствования сложившихся ранее механизмов и нормативной базы. 
Дополнительные возможности и инструменты имеются также в плоскости интеграцион-
ного взаимодействия Российской Федерации с ее ближайшим союзником — Республикой 
Беларусь. Основа — совокупность проинтеграционных факторов, стимулирующих гума-
нитарное измерение. Институционализация политики патриотического воспитания рас-
сматривается как динамичный процесс формализации и упорядочения соответствующих 
ожиданий и намерений, облекаемых в нормы национального права и интеграционные 
установления. Проанализированы нормативный и организационный элементы, характе-
ризующие ее состояние и потенциал в рамках Союзного государства. Акцентировано от-
сутствие конкретных интеграционных предписаний в данной области, что вытекает в том 
числе из особенностей институционального дизайна стран-участниц и аморфности моде-
ли российско-белорусской интеграции, не имеющей четких концептуальных параметров 
и методологических оснований. Создание союзной системы патриотического воспитания 
во многом зависит от совершенствования общей интеграционной системы, в том числе 
посредством углубления ее институционализации и внедрения интеграционного права.
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and management practices. Multilayered challenges and determinants of world political 
development actualize the interrelation of internal and external tasks corresponding to ensuring 
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is gaining fundamental importance as one of the main directions on this path. Its constitution 
as an autonomous sphere of state policy implies the need to improve the previously established 
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Введение

Современное мироустройство переживает трансформацию, в рамках кото-
рой политический, экономический, геостратегический, идеологический аспек-
ты выступают созависимыми детерминантами государственного курса во вну-
тренней и внешней плоскостях. Текущие тенденции, включая реструктуризацию 
мировых центров силы и влияния, макрорегионализацию, эскалацию «гибрид-
ной войны», побуждают к внедрению гибких принципов и подходов в сфере по-
литического управления разноуровневыми процессами. Они, в свою очередь, 
предполагают опору власти на обширную ресурсную базу, в том числе немате-
риального свойства. В развернувшейся новой глобальной конфронтации мы на-
блюдаем не только битву армий, военно-промышленного комплекса и высоких 
технологий. Идет, по сути, сражение и за ценности, которые трактуются каждой 
стороной по-своему. Констатируется развитие «неоглобальности» в локализо-
ванных динамичных социально-политических системах с доминированием 
политического, «ценностного» императива [Евстафьев, Цыганова 2023: 298]. 
Нормативные ресурсы, ресурсы убеждения в подобном разрезе являются мно-
гоплановыми и вместе с тем подразумевающими некие пределы. В международ-
ном контексте это, помимо прочего, государственные границы. Однако вызовы 
и угрозы, истолкованные как экзистенциальные, могут превратить их в бо-
лее прозрачные и подвижные — не только в представлении правящих элит, 
но и в восприятии граждан.

Одна из линий размежевания в глобальной политике в ценностном плане — 
между либерально-демократическими и традиционными (духовно-нравствен-
ными) ценностями. Как минимум она артикулирована в политическом дискур-
се, особенно официальном, и сюжетах масс-медиа. Импонирует точка зрения 
А.А. Гиринского, трактующего традиционные ценности «… как особый подход 
к пониманию динамики общественного развития и, в конечном счете, как по-на-
стоящему целостное мировоззрение…» [Girinsky 2023: 24–25]. В российском 
нормативном поле дано определение данного понятия и закреплен достаточно 
развернутый перечень1. В него включены, в частности, патриотизм и служение 
Отечеству. В ситуации общемировой нестабильности и конфликтности, при не-
сомненных внутренних сложностях, диспропорциях и пр., они могут и должны 
выступать своего рода субстанциональной основой общенациональной консо-
лидации. Акцентируем важность их осмысленной и непротиворечивой интер-
претации и воплощения в жизнь. Тем более в России нет согласия по вопросу 

1 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей. Утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 809.
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о государственной идеологии, хотя рассуждения на этот счет становятся одним 
из трендов политического дискурса.

Учитывая специфику внешней среды и конфигурацию международных 
партнерств России, общность социокультурных параметров, что весьма ак-
туально для консолидации на ценностной платформе, видится насущным 
обретение соответствующей субъектности Союзным государством Беларуси 
и России (СГБР, Союзное государство). Его страны-участницы испытывают 
мощное давление извне. В них сохраняются и серьезные внутренние риски. 
Российская Федерация (РФ) и Республика Беларусь (РБ) имеют сходное виде-
ние перспектив развития, что склоняет их к дальнейшему укреплению инте-
грационных взаимосвязей. Лидеры обоих государств заявляют о привержен-
ности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Можно говорить 
о сходстве подходов РФ и РБ к вопросам нормативного регулирования поли-
тики патриотического воспитания. Содержательно позиции стран комплемен-
тарны прежде всего по таким сюжетам, как военно-патриотическое воспита-
ние граждан, сохранение и укрепление исторической памяти, традиционных 
ценностей. Смысловые характеристики в их нормативных правовых актах 
(НПА) и концептуально-стратегических документах во многом близки, что 
позволяет допускать наличие политико-правовых предпосылок для становле-
ния союзной программы патриотического воспитания. Полагаем, что приня-
тие специальных законов может существенно упорядочить и гармонизировать 
нормативный элемент национальных систем патриотического воспитания, 
на перспективу — обеспечить благоприятную базу для сближения позиций 
РФ и РБ в формате Союзного государства.

Цель исследования — определение контуров создания союзной системы 
патриотического воспитания, потенциала институционализации политики па-
триотического воспитания в формате СГБР в целом.

Теоретико-методологические основы исследования

Исследование опирается на положения нового институционализма [March, 
Olsen 1984] и отчасти нового политического институционализма [Hysing, 
Olsson 2018]. Сделан акцент на результатах (проектах, соглашениях и пр.), до-
стигнутых в ходе взаимодействия органов государственной власти РФ и РБ и со-
юзных органов. При этом учитывались также перспективы становления «рас-
ширенного и всеобъемлющего политического агентства», институциональные 
противоречия, комбинация ресурсов и возможностей, движение к совокупному 
эффекту изменений. Применительно к СГБР институционализация подразуме-
вает упорядочивание сложившихся ранее социально-политических отношений, 
их формализацию, приведение в систему, обеспечивающую удовлетворение 
потребностей субъектов и агентов интеграции, вытекающих из совокупности 
их внутренних и внешних побуждений. На данном этапе внимание сосредоточено 
на нормативном и организационном элементах, создаваемых и трансформируе-
мых в общем русле официальных коммуникаций и имеющих конституирующее 



Bakhlova O.V. et al. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 940–952

944 THE POLICY ANALISYS

значение для углубления двусторонней интеграции в условиях ухудшающейся 
международной обстановки.

Исследуемая сфера характеризуется мощным аксиологическим компонен-
том. Вспомним об аргументации, используемой Т. Парсонсом в его многомерной 
модели социального действия, — об укорененности норм в культурных образ-
цах, взаимосвязанности институтов и их происхождении из системы ценностей, 
разделяемых членами общества, различных стадиях институционализации, ког-
да необходимо добиться взаимопроникновения и включения ценностных образ-
цов в единую систему [Parsons 1990: 320], в нашем случае — формирующуюся 
интеграционную. СГБР в этом смысле понимаем как сложную систему, состоя-
щую из сообщества, режима, власти и политического проекта. По утверждению 
П. Солдатоса, режим системы охватывает ценности, основополагающие нормы 
и властные структуры [Soldatos 1989].

Продолжая данную логику, артикулируем установки неофедералистской 
школы в теории интеграции о политическом сообществе, контролирующем 
в том числе фокусы политической идентификации. Обратимся к парадигме «по-
литического объединения» А. Этциони, где к идентификационным рычагам ин-
тегрирования отнесены пропаганда, ценности, символы [Etzioni 2001]. М. Арах 
подчеркивает значимость равновесного соотношения факторов функционально-
го и идентификационного характера в процессе углубления и расширения ин-
теграции [Арах 1998]. В рассматриваемом ракурсе вызывает интерес концепция 
«сообществ безопасности» (трансакционализм) К. Дойча [Deutsch 2015], обо-
сновывающей идею коллективной идентичности на уровне элит и населения. 
В ценностном измерении анализируемой проблематики обращение к ней весьма 
актуально для всего региона Содружества Независимых Государств и непосред-
ственно для территории Союзного государства.

Вопросы вероятных трансформаций в области идентичности и политиче-
ской идентификации, сопрягаемых с интеграцией, интерпретированы также 
в духе неофункционализма, с акцентом на прагматическом аспекте интегра-
ционных ожиданий населения и элит. Показательны термины «перемещение 
лояльности» и «многовекторная (новая и традиционная) лояльность». Новая 
лояльность адресуется уже интеграционному объединению, способному удов-
летворить потребности соответствующих субъектов. Осознание национальны-
ми акторами преимуществ интеграции и переориентация лояльности составля-
ют содержание одной из стадий «перелива» [Haas 1964]. Данные соображения 
отчасти применимы к исследованию механизмов институционализации поли-
тики патриотического воспитания в формате СГБР. Оговоримся, что неофунк-
ционализму присуща концентрация на экономике, не политике. Фокусируясь 
на специфике российско-белорусской интеграции, поясним, что стимулирова-
ние «новой» — «союзной» лояльности и идентичности коррелирует и с успеш-
ным решением социально-экономических задач внутри объединения, что повы-
шает «спрос на интеграцию».

Возможности институциональных изменений в формате СГБР как инте-
грационного сообщества могут быть исследованы и с позиции дискурсивного 
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институционализма — в контексте логики взаимодействия представителей по-
литической элиты по поводу тех или иных идей в рамках координационного 
дискурса, а также сообщения выработанных в элитной среде идей населению 
и получения от него обратной связи в рамках коммуникационного дискурса 
[Романова, Мазаник 2022: 83]. Полагаем, что обеспечение баланса между коор-
динационным и коммуникационным дискурсом будет способствовать повыше-
нию общественной поддержки союзного строительства и достижению норма-
тивного патриотического консенсуса на уровне СГБР.

Отметим артикуляцию в дискурсивных практиках СГБР принципиаль-
ных в данном проблемном поле политических концептов. Примечательна 
в первую очередь идея «общего Отечества» — «от Бреста до Владивостока». 
О ней довольно часто рассуждает Президент РБ А.Г. Лукашенко2. 
Неоднократно он апеллировал и к идее «славянского единства». Президент 
России, в свою очередь, оперирует понятием «триединства» русских, бело-
русов и украинцев3. Оставляя за скобками дискуссии о степени вероятно-
сти воплощения в реальной действительности подобного единства в той или 
иной политико-правовой форме, подчеркнем необходимость и сложность со-
лидарной верификации на союзном уровне соответствующей терминологии 
(«Отечество», «Родина» и пр.).

Концепт «патриотизм» уже не мыслится исключительно во внутриго-
сударственных рамках — он постепенно внедряется в интеграционную по-
вестку. Вместе с тем в рассматриваемой плоскости, помимо интеграционных 
стимулов, есть и объяснимые ограничители объективного и субъективно-
го характера и разного масштаба. В частности, акцентируются опасения 
по поводу перспективы «превращения русской цивилизации в империю» 
[Лишуан 2023]. Неслучайно белорусской стороне присуще осторожное 
и порой негативное (в большей степени заметное ранее) отношение к идее 
«Русского мира»4. Естественным ограничителем в любом интеграционном 
процессе для разных сфер является суверенитет государства. Одно из ве-
роятных решений дилеммы — восприятие концепции «позитивного су-
веренитета», типичной для федералистской теории интеграции. Оно 

2 См., например: Логинов В. Два государства, но Отечество у нас общее // Известия. 
27.06.2023. URL: https://iz.ru/1535657/valentin-loginov/dva-gosudarstva-no-otechestvo-u-nas-
obshchee (дата обращения: 04.06.2023); Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят 
общее Отечество // РИА Новости. 01.09.2020. URL: https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571353.
html (дата обращения: 04.06.2023).

3 Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» // 
Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/66181 (дата 
обращения: 04.06.2023).

4 При этом наблюдается некоторые подвижки в официальном дискурсе. См., напри-
мер: Лукашенко призвал не навязывать Белоруссии идею «русского мира» // РИА Новости. 
01.03.2019. URL: https://ria.ru/20190301/1551483401.html (дата обращения: 04.06.2023); 
Лукашенко: русское — не только российское, это и наше // Белта. 31.03.2023. URL: https://www.
belta.by/president/view/lukashenko-russkoe-ne-tolko-rossijskoe-eto-i-nashe-558469-2023/ (дата 
обращения: 04.06.2023).

https://iz.ru/1535657/valentin-loginov/dva-gosudarstva-no-otechestvo-u-nas-obshchee
https://iz.ru/1535657/valentin-loginov/dva-gosudarstva-no-otechestvo-u-nas-obshchee
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571353.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571353.html
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/66181
https://ria.ru/20190301/1551483401.html
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-russkoe-ne-tolko-rossijskoe-eto-i-nashe-558469-2023/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-russkoe-ne-tolko-rossijskoe-eto-i-nashe-558469-2023/
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предполагает в том числе укрепление института союзного гражданства как 
значимого конструкта политики патриотического воспитания, недостаточно 
имплементированного.

Патриотическое воспитание осмысливается как многоуровневый комплекс 
мер с участием государственных и негосударственных институтов. В теоре-
тическом дискурсе превалирующим признается государствоцентричный век-
тор — формально задаваемая государством логика патриотической деятельно-
сти. Артикулируется инструментальная функция патриотизма в политических 
практиках [Baekken 2021]. Аргументируются мнения, что эффективность патри-
отических мероприятий корреспондирует с консолидацией официальных про-
ектов и общественных инициатив [Волков, Вагина 2022].

Вопросы патриотического воспитания в рамках Союзного государства обыч-
но рассматриваются через призму интересов национального уровня, но не инте-
грационного [Звездкин 2021; Узгорок 2021]. Однако авторы новейших публи-
каций, посвященных анализу состояния и перспектив российско-белорусской 
интеграции, все чаще фокусируются на возможностях широкого социально-по-
литического консенсуса — не только между элитными группами, но и обще-
ствами, гражданами, народами РФ и РБ на фоне нарастающих вызовов и угроз. 
В качестве стимулирующих его предпосылок видятся общее историческое про-
шлое, морально-нравственные и культурные ценности, геостратегические и эко-
номические потребности [Мухаева 2023; Стоппе 2022]. Подчеркивается влияние 
внешнего фактора [Лешенюк 2023]. В то же время политика патриотического 
воспитания по-прежнему не воспринимается как одно из магистральных на-
правлений союзного строительства. Теоретики и практики склонны к размыш-
лениям о вероятности получения новых интеграционных эффектов в экономи-
ческой и военно-политической областях.

Главные источники исследования — НПА РФ и РБ, интеграционные акты, 
соглашения, иные документы Союзного государства, материалы официальных 
сайтов органов государственной власти РФ и РБ и органов СГБР.

Ключевые методы — традиционный анализ документов, методы институ-
ционального, сравнительного и многоуровневого системного анализа. Благодаря 
им были вычленены ключевые смысловые блоки нормативных предписаний 
национального и союзного уровней, установлено их соотношение, уточнены 
организационные параметры политики патриотического воспитания в рамках 
Союзного государства с учетом подходов стран-участниц к выстраиванию ин-
теграционного взаимодействия.

Потенциал политики  
патриотического воспитания на союзном уровне:  

нормативный и организационный аспекты

В российско-белорусских отношениях реализуются множество меж-
государственных договоров и соглашений, интеграционных актов, до-
кументов концептуально-стратегического и программного характера. 



Бахлова О.В. и др. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 940–952

АКТУАЛьНыЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВыХ ПОЛИТИК 947

Ценностный компонент как фундамент политики патриотического вос-
питания выступает средоточием гуманитарного измерения СГБР, распро-
страняющегося прежде всего на социальную, культурную и образователь-
ную области. Документы учредительного характера (как действующие, так 
и прекратившее свое действие) предполагают наличие соответствующих 
установок. Однако аксиологический аспект в них нельзя отнести к домини-
рующим. Особенно это свойственно Договору от 8 декабря 1999 г. и пакету 
решений от 4 ноября 2021 г. Обращает на себя прагматичная трактовка при-
оритетных направлений развития Союзного государства.

В документах учредительного характера не выявляется стержневого моло-
дежного вектора как центрального в национальной политике патриотического 
воспитания. Это касается и такого интеграционного инструмента, как союзные 
программы. Заключены и действуют отдельные межгосударственные догово-
ренности в данной области. Внедряются проекты в плоскости молодежной инте-
грации с патриотической составляющей. Например, предусмотрено проведение 
конкурса молодых литераторов «Мост дружбы», хотя в 2023 г. ему не уделяется 
должного внимания. Организуются фестивали «Творчество юных», «Молодежь 
за Союзное государство», Белорусско-Российский молодежный форум и др. 
Значимы международный молодежный патриотический проект «Дорогами 
Памяти и Славы», международный исторический проект «Цифровая звезда», 
запущенный по инициативе Молодежной палаты при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России и др. Информационные ресурсы СГБР содержат доволь-
но большое количество материалов на указанный счет. Так, на Информационно-
аналитическом портале Союзного государства имеется раздел «Молодежная 
территория», на официальном сайте Постоянного Комитета — «Белорусско-
российское сотрудничество» (вкладки «Культура и общество» и «Гуманитарное 
измерение»). Репрезентативны материалы официального сайта Парламентского 
Собрания (разделы «Структура и состав», «Парламентская деятельность», 
«Молодежная палата» и др.).

Непосредственно о патриотизме как общей ценности в документах инте-
грационного уровня не говорится, как, собственно, нет «расшифровки» тради-
ционных ценностей. Нормативно не закрепляется и понятие «патриотическое 
воспитание». Отчасти эти пробелы компенсируются дискурсивными практика-
ми представителей политического сообщества СГБР и отдельными интеграци-
онными решениями. Показателен План мероприятий по развитию сотрудниче-
ства в 2023–2024 гг. между Министерством просвещения РФ и Министерством 
образования РБ5. Отсутствие формально закрепленных определений не означа-
ет отказа от патриотической деятельности в формате СГБР. Вместе с тем оно 
осложняет процесс институционализации рассматриваемой сферы на интегра-
ционном уровне.

5 Минск и Москва подписали план сотрудничества в сфере образования // Российская 
газета. 11.01.2023. URL: https://rg.ru/2023/01/11/minsk-i-moskva-podpisali-plan-sotrudnichestva-v-
sfere-obrazovaniia.html (дата обращения: 04.06.2023).

https://rg.ru/2023/01/11/minsk-i-moskva-podpisali-plan-sotrudnichestva-v-sfere-obrazovaniia.html
https://rg.ru/2023/01/11/minsk-i-moskva-podpisali-plan-sotrudnichestva-v-sfere-obrazovaniia.html


Bakhlova O.V. et al. RUDN Journal of Political Science, 2023, 25(4), 940–952

948 THE POLICY ANALISYS

На союзном уровне организационный элемент, как и нормативный, в анали-
зируемом измерении статусно и функционально не оформлен. Документы учре-
дительного характера не позволяют четко вычленить полномочия органов СГБР 
в области патриотического воспитания, поскольку как таковая она не импле-
ментирована в интеграционное поле. Исходя из смысла и содержания формули-
ровок ст. 18 Договора 1999 г., предположим, что данные вопросы на перспективу 
могли бы быть отнесены к предметам совместного ведения Союзного государ-
ства и государств-участников. В таком случае, отталкиваясь от ст. 46 Договора, 
главная роль может быть возложена на Совет Министров. Ряд вопросов, связан-
ных с легализацией политики патриотического воспитания на уровне СГБР, по-
тенциально способен решить Парламент Союзного государства — при условии 
политического согласия о его образовании, что коррелирует с урегулированием 
одной из главных сущностных проблем союзного строительства — определени-
ем принципиальных черт интеграционной модели. 

В настоящее время, судя по дискурсивным практикам представителей 
ныне существующих органов СГБР, наиболее активны в исследуемой об-
ласти члены Высшего Государственного Совета, депутаты Парламентского 
Собрания, Государственный секретарь. В структуре Парламентского 
Собрания выделим прежде всего Комиссию по молодежной политике, спор-
ту и туризму, а также комиссии по законодательству и Регламенту; культуре, 
науке и образованию. Акцентируем роль Молодежной палаты, ее Комиссии 
по патриотическому воспитанию и культурному наследию. Это, пожалуй, 
единственное структурное подразделение союзной системы власти и управ-
ления, предметно ориентированное на анализируемую область. К сожале-
нию, сайт не позволяет детально ознакомиться с деятельностью конкретной 
Комиссии. В то же время определенные вкладки раздела «Молодежная па-
лата» («Новости Молодежной палаты» и «Заседания Молодежной палаты») 
достаточно подробно освещают работу Палаты в целом. Подчеркнем, что 
она остается совещательным и консультативным органом, и потому ее ре-
альные возможности серьезно повлиять на продвижение значимых решений 
ограниченны.

Тем не менее именно в молодежном измерении перспектива усиления 
институционализации видится наиболее предпочтительной. Сошлемся 
на инициативу о создании Центра патриотического воспитания Союзного 
государства, что должно претворяться в жизнь на средства союзного бюдже-
та, в партнерстве национальных ведомств (обороны, культуры), музейного 
сообщества, Постоянного комитета6. Несмотря на достаточно узкую трак-
товку назначения Центра, начало его функционирования может свидетель-
ствовать о новом важном шаге на пути к союзной политике патриотического 
воспитания.

6 Союзное государство планирует создать единый патриотический центр // РИА Новости. 
17.12.2023. URL: https://ria.ru/20211217/mezentsev-1764258680.html?ysclid=lftus35bw5671180809 
(дата обращения: 30.03.2023).

https://ria.ru/20211217/mezentsev-1764258680.html?ysclid=lftus35bw5671180809
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Заключение

На союзном уровне на текущий момент сложились общие нормативные 
условия для перехода к предметному обсуждению политики патриотического 
воспитания и ее имплементации в интеграционное поле. Для этого требуется 
решить несколько взаимосвязанных задач в политико-правовом измерении, 
в том числе касающихся внедрения союзных НПА. Представляется актуальной 
Концепция Союзного государства в данной области. Предварительно возможно 
принятие союзных концепций, ориентированных по конкретным сферам (моло-
дежной, образовательной политики и пр.).

Негативно сказывается на состоянии дел не только в исследуемой пло-
скости, но и в целом в рамках союзного строительства невнятность ин-
ституционализации Союзного государства (отсутствие Парламента, Суда 
и др.). Думается, что совокупность внутренних и внешних вызовов будет 
побуждать страны-участницы к углублению взаимодействия на данном 
направлении. В нормативной плоскости необходимы дальнейшая гармони-
зация национального законодательства и на ближайшую, максимум сред-
несрочную перспективу, переход к его унификации в социогуманитарной 
сфере. Важное позитивное значение может иметь распространение на нее 
инструментария союзных программ. Предварительно требуется устранить 
внутренние рассогласования и выработать единое понимание соответству-
ющих концептов (прежде всего «традиционные ценности», «патриотизм» 
и «патриотическое воспитание»).

Политика патриотического воспитания имеет интегративную сущность, во-
площая в себе ценностные начала, коренящиеся во многих сферах, которым уже 
придан соответствующий официальный статус в РФ и РБ. Важно ее сохранить 
и одновременно обеспечить больший вес как автономному измерению государ-
ственной политики. На союзном уровне аналогичные усилия также насущны, 
но их успешное воплощение в жизнь еще более затруднено ввиду суверенности 
стран-участниц. Вероятная линия имплементации политики патриотического 
воспитания в интеграционное поле — это активизация молодежной интегра-
ции, предполагающая, помимо прочего, утверждение ее стратегии, находящей-
ся в подвешенном состоянии на протяжении нескольких лет, повышение статуса 
Молодежной палаты. Одно из препятствий — фиксируемая социологическими 
замерами апатриотичность молодежи.

Принципиально образование союзного Парламента, при котором мо-
гут быть созданы подразделения, поддерживающие постоянные кон-
такты с общественными объединениями патриотической направленно-
сти. Целесообразно и соответствующее структурирование Постоянного 
Комитета, учреждение при нем консультативных органов, призванных 
принимать участие в формировании и продвижении союзной патриотиче-
ской повестки. Каких-либо прорывных достижений в обозримом будущем 
здесь вряд ли можно ожидать, но отдельные подвижки вполне допусти-
мы и оправданны. Предпочтительной выглядит политика «малых шагов» 
в русле обретения наднациональности.
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Дальнейшее исследование перспектив политики патриотического воспита-
ния в формате СГБР предполагается в плоскости дискурсивных практик пред-
ставителей политического сообщества союзного уровня и патриотических про-
ектов, реализуемых в рамках Союзного государства.
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Аннотация. Множество нерешенных вопросов и отсутствие моделей лучших нацио-
нальных практик реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) предопре-
деляют ограниченность использования потенциала разнообразных форм партнерства 
государства и частного бизнеса, равно как и отсутствие общепринятого понимания 
их роли в формировании будущей системной целостности в экономике и социуме 
на национальном уровне. Предложена политико-экономическая трактовка феномена 
партнерства государства и частных компаний в организации бизнеса, а также факто-
ров, обусловливающих многообразие организационных структур партнерства государ-
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Abstract. Unresolved issues and lack of models of national public private partnership (PPP) practices 
implementation predetermine limited use of the potential of various partnership forms between the 
state and private business, as well as lack of a generally accepted understanding of their role in shaping 
the future systemic integrity in the economy and society at the national level. We offer an interpretation 
from the perspective of the political economy of the phenomenon of partnership between the state 
and private companies in the organization of business, as well as factors that determine the diversity 
of organizational structures of partnership between the public and private sectors of the economy.
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Введение

История развития ГЧП в странах мира не столь долгая, поэтому остается 
достаточно много нерешенных вопросов как теоретического, так и практическо-
го плана: 

Какие факторы предопределяют многообразие форм ГЧП? 
Какие принципы следует учитывать в качестве главных при организации 

партнерства? 
Чем определяется эффективность механизмов финансирования ГЧП-

проектов в различных сферах публичного сектора? 
Каким образом оптимизировать интересы государственного и частного пар-

тнеров в многообразных моделях ГЧП, включая их гибридные формы и т.п.?
Имеющиеся вопросы и отсутствие моделей лучших национальных практик 

реализации ГЧП объясняют ограниченность использования потенциала разно-
образных форм партнерства государства и частного бизнеса в национальных 
экономиках и отсутствие общепринятого понимания их роли в формировании 
будущей системной целостности в сфере экономики и социума на националь-
ном уровне [Vaslavskiy, Vaslavskaya 2019: 199–228].

Цель

В данном исследовании предпринята попытка политико-экономической 
трактовки феномена партнерства государства и частных компаний в органи-
зации бизнеса, факторов, обусловливающих многообразие организационных 
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структур партнерства (сотрудничества, кооперации) государственного и част-
ного секторов экономики, а также оптимизация возможностей согласования 
их многообразных различий с выделением общих принципов такого сочетания.

Материалы и методы

В процессе работы над статьей автор обращался к публикациям известных 
российских и зарубежных исследователей в сфере экономической и политической 
теории. Также использованы собственные наработки автора в изучаемой области.

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют синтез 
экономической истории и современного институционального анализа, а также 
новая политическая экономия. В статье применены методы сравнения, диалек-
тический, историко-логический, анализа и синтеза.

Обсуждение и результаты

С точки зрения политической экономии важно выделить те аспекты дея-
тельности государства и частного бизнеса, которые их делают диалектически 
противоположными. 

Во-первых, речь идет о нацеленности государства в прошлое в связи с его 
структурированием уже сформированных экономических систем и ориентаци-
ей частных компаний только на будущее или бесконечное самодвижение.

Во-вторых, задачей государства является укрепление целостности самоор-
ганизующейся системы с использованием механизмов генерирования структур-
ных уровней на основе прямых и обратных связей. Это делает систему более 
устойчивой и одновременно более сложной и, посему, более хрупкой. В про-
тивоположность государству, которое не создает структурные связи, а только 
укрепляет те, которые упрочивают системную целостность, и разрушает такие, 
которые разрушают ее, частные компании формируют новые взаимосвязи с себе 
подобными в процессе своей деятельности, и часть этих связей со временем пре-
вращается в структурные.

В-третьих, и это следует из предыдущего положения, государство не спо-
собно разрушить всю системную целостность, чтобы вместо нее возвести ка-
чественно новую организацию. В результате государство будет всегда препят-
ствовать тем, кто будет это делать. В данной связи темпы эволюции можно 
поставить в прямую зависимость от силы противодействия государства новым 
реалиям. Что же касается бизнеса, то он вынужден сохранять свою деятель-
ность в любых условиях, и если для этого необходимо «разрушить прежнюю 
реальность созидательно»1, то он вынужден это делать. Другими словами, 

1 Созидательное разрушение — «процесс индустриальной мутации, который непрерыв-
но реконструирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая 
новую». Данное понятие было введено немецким экономистом Вернером Зомбартом в книге 
«Война и капитализм» (1913) и популяризировано австро-американским экономистом и социо-
логом Йозефом Шумпетером в его работе «Капитализм, социализм и демократия» (1943).
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частный бизнес обращен в будущее, а наиболее крупные и устойчивые ком-
пании имеют для этого и соответствующие способности: к самоорганизации 
(посредством механизма нисходящей причинной обусловленности) и само-
развитию (посредством механизма восходящей причинной обусловленности)2 
[Ваславский 2022].

В-четвертых, частный бизнес и государство своими действиями опосредуют 
универсальный механизм самодвижения всех системных целостностей, создан-
ных человеком, оставаясь диалектически связанными составляющими целост-
ной системы. Если трактовать эту взаимосвязь в категориях позитивного и не-
гативного отбора, по А.А. Богданову, то государство реализует отрицательный 
отбор из дифференцированных видов деятельности частного бизнеса, отсекая 
часть из них и оставляя только те, которые в данный конкретный момент укре-
пляют целостность статичной системы [Богданов 2019: 266]. Фирмы же в сво-
ем многообразии, осуществляя деятельность, увеличивают разнообразие видов 
экономической деятельности, реализуя положительный отбор. Именно поэтому 
именно они определяют возможности и безграничность экономического и соци-
ального прогресса.

Другими словами, частный бизнес и государство диалектически предпола-
гают существование друг друга. Остается дело за малым: найти приемлемые 
формы реализации этой диалектической связи в современных условиях для це-
лей приближения будущей реальности. И организация государственно-частного 
партнерства (ГЧП) является необходимой практической платформой, позволя-
ющей отбраковать неэффективные формы такой диалектической связи и опти-
мизировать те из них, которые несут в себе большой потенциал расширения 
взаимодействия государства и частного бизнеса.

Институциональный подход в значительной мере углубил политэкономи-
ческие представления о сущности ГЧП. Именно в их рамках появились первые 
трактовки партнерства экономических субъектов на рынке в связи с их диалек-
тической взаимосвязью по поводу реализации рыночных трансакций. По сути, 
партнеры вступают в акты купли-продажи, будучи диалектически взаимос-
вязанными в качестве продавцов и покупателей, но при этом предполагая не-
обходимость друг друга и отрицая ее в одно и то же время. Такая взаимообу-
словленность партнерства обеспечивает каждому участнику диалектической 
пары возможность максимизировать свои полезности, а обществу — стаби-
лизировать воспроизводство ВВП и обеспечивать устойчивость национальной 
экономики в целом.

Подобного рода диалектика рыночного партнерства имеет фундаменталь-
ное значение для понимания необходимости и достаточности как условий его 
успешного развития. Речь идет об объективной необходимости согласования 
действий участников трансакций в сфере рыночного обмена, их кооперирования 

2 Механизм нисходящей причинной обусловленности сопровождает самоорганиза-
цию частных компаний, а механизм восходящей причинной обусловленности опосредует 
их саморазвитие.
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в решении обоюдоважных проблем. Только диалектически взаимосвязанные 
экономические субъекты вынуждены идти на согласование индивидуального 
поведения в части организации рыночных трансакций на условиях партнер-
ства, поскольку это принесет каждому из них экономический выигрыш за счет 
минимизации трансакционных издержек (или издержек обмена) [Ваславский, 
Ваславская 2019: 24–39].

Специфика трансакционных издержек связана с тем, что в процессе ры-
ночного обмена их количество постоянно растет, а качество быстро меняется. 
Другими словами, их существующий перечень расширяется, добавляются но-
вые их группы и подгруппы. Современные трансакционные издержки традици-
онно делят на пять основных групп: издержки поиска информации, издержки 
ведения переговоров, издержки измерения, затраты на спецификацию и защи-
ту прав собственности, издержки оппортунистического поведения [Alchian, 
Demsetz 1972: 777–795]. По мере расширения перечня трансакционных издержек 
объективно растет многовариантность форм организации трансакций на базе 
ГЧП, которые позволяют минимизировать издержки реализации рыночных 
сделок.

Помимо трансакционных издержек значимым фактором развития партнер-
ства государства и частного бизнеса выступают правоотношения собствен-
ности. По Д. Норту [North 1997: 13–14], именно изменения в экономических 
издержках и выгодах партнеров по трансакциям предопределяют набор об-
мениваемых правомочий собственности и систему обеспечивающих их фор-
мальных институтов. Причем трансакционные издержки в качестве важней-
шего фактора, который объективно обусловливает стремление государства 
и частного бизнеса к партнерству, не могут быть минимизированы без опосре-
дования трансакций с благами обменом соответствующих правомочий соб-
ственности. Эту идею еще в XIX в. высказал Е. Бем-Баверк [Behrens 1985: 64]. 
Дело в том, что для партнеров важен не столько ресурс сам по себе, сколько 
«пучок» или доля прав собственности на использование обмениваемого ресур-
са [Demsetz 1967: 358–359]. Следовательно, партнерами по трансакциям могут 
быть только те, кто распоряжается набором прав (правомочий) собственности 
на обмениваемый ресурс. В случае ГЧП государство определяет условия де-
легирования отдельных правомочий собственности частному партнеру в про-
цессе организации трансакций с общественными благами для целей миними-
зации трансакционных издержек.

Диалектика взаимообусловленности с трансакционными издержками про-
является только в случае четко специфицированных прав собственности. Это 
означает, что формальные институты эффективно исключают доступ к объ-
екту собственности любого другого индивида (который не является санкцио-
нированным владельцем данных прав) и обеспечивают защиту правомочий 
собственности его владельца [North 1981: 21]. Другими словами, порядок полу-
чения индивидом полезности от экономического блага институционализирует-
ся путем спецификации системы правомочий собственности [North 1996: 68]. 
Только в этом случае у экономических агентов возникает заинтересованность 
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эффективно использовать ресурсы, а также наращивать объемы выпуска и по-
вышать производительность труда.

Р. Капелюшников убедительно обосновал центральное место принципа «ис-
ключительности» в институционализации собственности, поскольку он служит 
основой бесконечного разнообразия конкретных правомочий собственности, 
входящих в ее систему [Капелюшников 1990]. Теоретически принцип исклю-
чительности прав собственности постоянно меняется в границах от 1 до 0. При 
этом единица означает открытый доступ только для одного лица (при индиви-
дуальной собственности), а ноль — в случае открытого доступа к ресурсам для 
всех членов общества (при общественной собственности) [Кленнер 1988: 245]. 
Разнообразные системы собственности, варьирующие принцип исключения 
из доступа к располагаемым обществом ресурсам, в свернутом виде содержат 
все множественные способы потенциально возможных взаимоотношений эко-
номических агентов в связи с конкретным их использованием.

Представители неоинституциональной теории добавили принцип де-
лимости в качестве одной из фундаментальных характеристик отношений 
собственности. Это обусловлено тем, что каждое частичное правомочие соб-
ственности как целостной системы (общего их «пучка») обладает ценностью, 
поскольку позволяет извлекать полезность из блага. В результате партнеры 
по трансакциям могут продавать и покупать правомочия собственности как 
обычные товары [Ваславский, Ваславская 2019: 152–153]. При этом их коли-
чественный набор варьируется в зависимости от «узкого» или «широкого» 
толкования категории собственности. Т. Эггертссон [Eggertsson 1999: 34–35] 
включил в категорию собственности в «узком» толковании «пучок» следую-
щих правомочий: (а) права владельца на пользование благом при извлечении его 
полезных свойств; (б) права собственника извлекать из блага доход; (в) права 
владельца блага отчуждать его путем продажи, дарения, передачи в наслед-
ство, использования как пая и т.п.; (г) запрета владельцу блага использовать 
его во вред другим.

Классическое определение права собственности (в «широком» толкова-
нии) было разработано английским юристом А. Оноре [Honore 1961: 112–128] 
и включало «…11 элементов: 1) право владения, т.е. исключительного физиче-
ского контроля над вещью; 2) право пользования, т.е. личного использования 
вещи; 3) право управления, т.е. решения, как и кем вещь может быть исполь-
зована; 4) право на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего 
личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться 
ею (иными словами, право присвоения); 5) право на «капитальную стоимость» 
вещи, предполагающее право на отчуждение, потребление, промотание, из-
менение или уничтожение вещи; 6) право на безопасность, т.е. иммунитет 
от экспроприации; 7) право на переход вещи по наследству или по завещанию; 
8) бессрочность; 9) запрещение вредного использования, т е. обязанность воз-
держиваться от использования вещи вредным для других способом; 10) от-
ветственность в виде взыскания, т.е. возможность отобрания вещи в уплату 
долга; 11) остаточный характер, т.е. ожидание «естественного» возврата 
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переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае 
утраты ею силы по любой иной причине».

Однако партнерство частных компаний друг с другом на рынке и партнер-
ство государства с частным бизнесом в реализации трансакций имеют суще-
ственные различия. Частные компании как партнеры на рынке объективно 
располагают равными правами и обязанностями при всех прочих равных усло-
виях. Что же касается государства, то оно изначально создано обществом для 
реализации функций, которые вменены ему в обязанность самим же обществом 
и которые ставят его в определенной степени над этим обществом. Реализуя 
свои функции, государство призвано «персонифицировать» данное общество, 
выступая ведущим его субъектом и регламентируя систему формирующихся 
в его рамках экономических отношений. Речь идет об определении им основных 
норм поведения, механизмов поощрения и наказания для экономических субъ-
ектов с помощью формальных институтов. В этом качестве государство генери-
рует платежеспособный спрос, определяет совокупность правил конкурентного 
взаимодействия, включая условия своего партнерства с частным бизнесом.

По мере сокращения ареала персонифицированного обмена и сферы доми-
нирования неформальных ограничений важнейшими задачами государства ста-
новились институциональное обеспечение неперсонифицированного обмена, 
беспрепятственной реализации трансакций для участников рыночного обмена, 
а также замещение неформальных институтов расширением ареала созданных 
государством формальных институтов [Права собственности 2009: 21–89].

Особое место в институциональной системе было отведено формальным 
институтам, специфицирующим права собственности партнеров. Это было обу-
словлено тем, что в неперсонифицированном обмене покупались и продавались 
не столько блага, сколько правомочия собственности на них.

Заключение

Вышесказанное позволяет понять, почему партнерство частного бизнеса 
между собой и его взаимодействие с государством по поводу рыночных тран-
сакций отличается существенной спецификой. Во многом это обусловлено про-
тиворечивостью самого государства, которое выступает одновременно и как 
субъект управления (мегарегулятор), и как объект управления (в качестве пар-
тнера частного бизнеса в реализации рыночных сделок). Кроме того, особен-
ность ГЧП обусловливается тем, что сфера распространения ГЧП определяет-
ся масштабами производства общественных благ, которые вменены обществом 
в обязанность государства и которые финансируются тем же обществом за счет 
части национального дохода. Общественным благам присущи такие характе-
ристики, как всеобщая потребительная стоимость (неисключаемость из потре-
бления любого члена общества) и отсутствие ограничений у индивидуумов 
в доступе к их потреблению (предельная полезность этих благ равна нулю). 
Собственно, эти моменты в значительной мере обусловливают доминирующую 
роль в ГЧП самого государства. Если учесть его противоречивость, поскольку 
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оно выступает и в качестве субъекта, и в качестве объекта управления, то с уче-
том сказанного выше становится понятным, почему государство всегда высту-
пает доминирующей стороной в отношениях с частными инвесторами, диктуя 
им свои условия партнерства.

Учитывая вышеизложенное, государственно-частное партнерство можно 
представить как кооперацию действий государства и частнопредприниматель-
ских организаций в трансакциях с общественными благами за счет бюджетных 
средств, но с привлечением финансовых ресурсов частного сектора. В этом слу-
чае ГЧП позволяет государству более эффективно использовать выделенные об-
ществом финансовые ресурсы (бюджетные расходы) в показателях количества 
и качества удовлетворения общественных потребностей. Выигрывает от этого 
и общество, поскольку растет его благосостояние и ускоряется развитие нацио-
нальной экономики. Для частного же бизнеса трансакции с государством и на его 
условиях позволяют стабилизировать прибыль (чистый доход), сократить риски 
финансовых потерь, а следовательно, уменьшить трансакционные издержки.
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Языковые ресурсы гуманитарной политики  
Российской Федерации за рубежом:  

цифровые составляющие
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Аннотация. Стремительно меняющаяся геополитическая обстановка продиктовала 
необходимость концептуального оформления гуманитарной политики Российской 
Федерации за рубежом как набирающего приоритеты направления внешнеполити-
ческой деятельности. Формирование объективного восприятия России в мире пред-
полагает системное взаимодействие с зарубежными аудиториями посредством циф-
ровой инфраструктуры. Многочисленные цифровые платформы, будучи созданными 
иностранными техногигантами, со своими собственными правилами и стандартами, 
конкурируют с государствами, оказывают влияние на общественное мнение и пу-
бличный дискурс. «Русскоязычие» одного из крупнейших сегментов цифрового 
пространства носит амбивалентный характер: иными словами, не всегда означает 
комплиментарное по отношению к России и русской культуре отношение. С опо-
рой на доступные и собранные данные интернет-статистики дана оценка роли рус-
скоязычных цифровых ресурсов как возможности для достижения целей внешней 
гуманитарной политики России. На примере РуВики — русскоязычного раздела 
онлайн-энциклопедии Википедии показано, как социальные медиа могут быть ис-
пользованы в идейно-ценностном противостоянии. В сравнительном ключе описаны 
российские начинания в создании и продвижении национальных цифровых платформ 
на примере энциклопедических порталов — «Знания» на базе Большой российской 
энциклопедии и Руниверсалис. Обозначены основные направления гуманитарной 
политики в цифровом пространстве с учетом геополитического контекста. Сделан 
вывод о том, что развитие отечественной цифровой инфраструктуры позволит со-
здать общее смысловое поле для тяготения к России, русскому языку и культуре 
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независимо от геополитической конъюнктуры Выдвинуто предположение о том, что 
формирование более выраженного русскоязычного сегмента глобальной сети отра-
жает отстаиваемую Россией идею многополярного мира.

Ключевые слова: гуманитарная политика за рубежом, русский язык, Рунет, русскоязыч-
ный сегмент глобальной сети, цифровизация, социальные медиа, Википедия, Руниверсалис
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Abstract. The rapidly changing geopolitical situation has dictated the need for a conceptual 
design of the humanitarian policy of the Russian Federation abroad as a direction of foreign 
policy that is gaining priorities. The formation of an objective perception of Russia in the world 
involves systematic interaction with foreign audiences through digital infrastructure. Numerous 
digital platforms, being created by foreign tech giants, with their own rules and standards, 
compete with states, influence public opinion and public discourse. The “Russian language” 
of one of the largest segments of the digital space is ambivalent: in other words, it does not always 
mean a complimentary attitude towards Russia and Russian culture. Based on the available 
and collected data of Internet statistics, an assessment is made of the role of Russian-language 
digital resources as an opportunity to achieve the goals of Russia’s foreign humanitarian 
policy. On the example of the RuWiki, the Russian-language section of the Wikipedia online 
encyclopedia, it is shown how social media can be used in an ideological and value confrontation. 
In a comparative vein, Russian initiatives in the creation and promotion of national digital 
platforms are described on the example of encyclopedic portals — “Knowledge” based on the 
Great Russian Encyclopedia and Runiversalis. The main directions of humanitarian policy 
in the digital space are outlined, considering the geopolitical context. It is concluded that 
the development of domestic digital infrastructure will create a common semantic field for 
gravitation towards Russia, the Russian language and culture, regardless of the geopolitical 
situation. It is suggested that the formation of a more pronounced Russian-speaking segment 
of the global network reflects the idea of a multipolar world defended by Russia.
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Введение

В сентябре 2022 г. была утверждена Концепция гуманитарной политики 
Российской Федерации за рубежом1. Принятие документа, являющегося свое-
образным «ценностным манифестом во внешней политике»2 во многом было 
обусловлено внешними обстоятельствами. Геополитические изменения и циф-
ровизация оказываются тесно переплетенными. В условиях, когда речь идет 
не только о военных действиях, но и «полях ментальной войны», становит-
ся важным гуманитарное сотрудничество с применением информационных 
технологий. «Ключевые битвы сегодня идут в сознании людей: в новостных 
лентах, в метавселенных социальных сетей, в сообществах, объединенных 
частным интересом к какой-то тематике»3. Цель российской гуманитарной по-
литики за рубежом как неотъемлемой части внешней политики — «формиро-
вание и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире»4. Данное 
направление предполагает регулярное доведение до широкой зарубежной ау-
дитории официальной и достоверной информации о происходящих событи-
ях, продвигая тем самым российскую повестку и представляя альтернативу 
доминирующим нарративам «коллективного Запада». Ключевым элементом 
внешней гуманитарной политики является поддержка и продвижение русско-
го языка. Отдельный пункт Концепции закрепляет положение о русском язы-
ке в Интернете. Отмечается, что «разработка русскоязычных интернет-плат-
форм и онлайн-сервисов для общения и обучения» приобретает всё большее 
значение. 

Русскоязычный сегмент — один из крупнейших в глобальной сети. 
Но «русскоязычие» ресурсов ближнего зарубежья и тем более дальнего ав-
томатически не означает комплиментарного отношения к России и русской 
культуре. Многочисленные популярные цифровые платформы принадлежат 
техногигантам, которые ориентируются на интересы других глобальных 
игроков. Способность BigTech управлять информационными и новостными 
потоками оказывает влияние на публичный дискурс и общественное мнение 
[Толстухина, Матвеенков 2022: 8]. По сути, цифровые платформы назначи-
ли себя «главными арбитрами» и единолично решают, кто может выступать 
на «цифровой публичной площади» [Толстухина, Матвеенков 2022: 8–9]. 

1 Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (с изменения-
ми на 17 октября 2022 г.). Утверждена Указом Президента РФ от 05 сентября 2022 г. № 611 
URL: https://docs.cntd.ru/document/351673959 (дата обращения: 15.04.2023).

2 Бурлинова Н. Внешнеполитический документ про ценности. 2022. 09 сентября. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/riacdigest/politicheskiy-manifest-o-
tom-kto-my-est/ (дата обращения: 20.04.2023). 

3 Поликанов Д. Роль «мягкой силы» в международных отношениях: современный рос-
сийский опыт и перспективы. 2023. 17 апреля. URL: // https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/rol-myagkoy-sily-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-sovremennyy-rossiyskiy-
opyt-i-perspektivy/ (дата обращения: 22.04.2023). 

4 Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (с изменения-
ми на 17 октября 2022 г.). Утверждена Указом Президента РФ от 05 сентября 2022 г. № 611 
URL: https://docs.cntd.ru/document/351673959 (дата обращения: 15.04.2023).П.14.
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В этой связи, опираясь на доступные данные интернет-статистики, можно 
оценить объемы русскоязычных ресурсов и на примере русскоязычного разде-
ла Википедии показать, как цифровые инструменты могут быть использованы 
в идейно-ценностном противостоянии.

Рунет:  
потенциальный набор инструментов гуманитарной политики

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, рассчитанному 
экспертами Института Пушкина для двенадцати мировых языков, русский 
язык занимает среди них пятое место (значение Индекса глобальной конку-
рентоспособности — 2,86) после английского (16,67), испанского (5,26), фран-
цузского (3,70) и китайского языков (3,70) [Арефьев и др. 2022: 18]. На русском 
языке говорят 258 млн человек в мире. По этому показателю наблюдается 
отрицательная динамика5. В сравнении с 1990 г., когда количество владе-
ющих русским языком составляло 312 млн человек [Арефьев 2023: 8], или 
5,9 % мирового населения, это значение уменьшилось до 2,8 %. Число рус-
скоговорящих в странах СНГ сократилось на 51 млн человек (42 %), в стра-
нах Восточной Европы уменьшилось на 84 %6. За последние тридцать лет су-
щественно ослабли позиции русского языка в системах образования. Общее 
число школьников, обучающихся на русском языке в странах постсоветского 
пространства, сократилось более чем вдвое — с 9,2 млн до 4,1 млн человек. 
Доля изучающих русский язык в школах сократилась во всех странах, кроме 
Белоруссии [Арефьев и др. 2022: 28]. Однако в интернет-пространстве рус-
ский язык занимает более высокие позиции.

В отличие от таких традиционных сфер, как образование, СМИ, нау-
ка, Интернет демонстрирует несколько иную расстановку мировых языков 
[Мухарямов, Януш 2022: 263–264]. По данным компании W3Techs, занима-
ющейся анализом веб-сайтов, русский язык быстрыми темпами наращива-
ет свое присутствие в Интернете и на протяжении более десяти лет занима-
ет вторую позицию среди языков Интернета, уступая только английскому: 
5 % всех сайтов глобальной сети русскоязычные7. Контент на русском язы-
ке располагается не только в доменах .ru, .su и .рф. В сегментах Интернета 
постсоветских стран высока доля русскоязычных сайтов. К примеру, рус-
ский язык используется на 93,2 % всех веб-сайтов белорусского сегмента 
(.by в качестве домена верхнего уровня); для киргизского сегмента доля 

5 Сметанина С. Насколько конкурентен русский язык в мире? 2020. 10 декабря. URL: https://
russkiymir.ru/publications/281326/ (дата обращения: 24.04.2023).

6 Сапрыгина Ю. От иностранного до государственного: каков статус русского языка в по-
стсоветских странах. 2023. 13 марта. URL: https://russkiymir.ru/publications/311232/ (дата обра-
щения:: 20.03.2023).

7 Historical yearly trends in the usage statistics of content languages for websites. 2023. 
25 апреля. URL: https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y 
(accessed: 25.04.2023).
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русскоязычных сайтов составляет 82,7 % (12,8 % сайтов — на английском 
языке, 4,2 % — на киргизском); для казахстанского сегмента — 82,9 % и т.д. 
Иными словами, основным поставщиком русскоязычного контента, кроме 
России, являются постсоветские страны (табл. 1). Интернет при этом сы-
грал роль компенсаторного фактора: если распад СССР главным образом 
провоцировал дезинтеграцию на разных уровнях, то электронная почта 
и чаты, затем форумы и блоги, позднее — социальные сети обеспечивали 
удобство коммуникации между разобщенными в силу исторических при-
чин людьми [Орехов 2014: 16].

Таблица 1
Процентное соотношение веб-сайтов, использующих различные  

языки контента, в сегментах Интернета постсоветских стран  
(по состоянию на 25 апреля 2023 г.)

Сегмент Интернета 
(домен верхнего 

уровня)

Языки контента, % веб-сайтов

Русский Английский Национальный

Азербайджан (.az) 7,2 33,9
55,5

(азербайджанский)

Армения (.am) 9,6 46,1 43,2 (армянский)

Белоруссия (.by) 93,2 5,5
1,2

(белорусский)

Грузия (.ge) 2,9 37,2
58,8

(грузинский)

Казахстан (.kz) 82,7 9,0
8,3

(казахский)

Киргизия (.kg) 82,8 12,7
4,2

(киргизский)

Латвия (.lv) 4,5 16,5 78,3 (латышский)

Литва (.lt) 0,4 14,9
84,3

(литовский)

Молдавия (.md) 27,6 17,6
54,8

(румынский)

Узбекистан (.uz) 55,2 22,2
22,5

(узбекский)

Украина (ua) 38,3 4,7 56,9 (украинский)

Таджикистан (.tj) 63,1 19,7
17,7

(таджикский)

Туркмения (.tm) 22,4 51,9
17,3

(туркменский)

Эстония (.ee) 2,9 16,8
79,8

(эстонский)

Источник: таблица составлена на основе собранных данных с сайта W3Techs. URL: https://w3techs.com/
technologies/overview/top_level_domain (дата обращения: 25.04.2023).

https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain
https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain
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Table 1
Percentage of websites using different content languages  

in the Internet segments of the post-Soviet countries 
(as of April 25, 2023)

Internet segment  
(top-level domain)

Content languages, % of websites

Russian English National

Azerbaijan (.az) 7.2 33.9 55.5 (Azerbaijani)

Armenia (.am) 9.6 46.1 43.2 (Armenian)

Belorussia (.by) 93.2 5.5 1.2 (Belorussian)

Georgia (.ge) 2.9 37.2 58.8 (Georgian)

Kazakhstan (.kz) 82.7 9.0 8.3 (Kazakh)

Kyrgyzstan (.kg) 82.8 12.7 4.2 (Kyrgyz)

Latvia (.lv) 4.5 16.5 78.3 (Latvian)

Lithuania (.lt) 0.4 14.9 84.3 (Lithuanian)

Moldova (.md) 27.6 17.6 54.8 (Romanian)

Uzbekistan (.uz) 55.2 22.2 22.5 (Uzbek)

Ukraine (ua) 38.3 4.7 56.9 (Ukrainian)

Tajikistan (.tj) 63.1 19.7 17.7 (Tajik)

Turkmenistan (.tm) 22.4 51.9 17.3 (Turkmen)

Estonia (.ee) 2.9 16.8 79.8 (Estonian)

Source: The table is compiled on the basis of collected data from the W3Techs website: Retrieved April 4, 2023, 
from  https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain

Самой популярной поисковой системой в странах Центральной Азии 
является Google, вторая по популярности — Yandex8. Примечательно, что 
языком самых популярных поисковых запросов является русский язык. 
К примеру, из 20 топовых запросов в 2022 г. в Казахстане 16 были сделаны 
на русском языке9. Похожая ситуация и по видеохостингу YouTube: здесь так-
же преобладающим языком запросов является русский язык10. Статистика 
сетевого присутствия русского языка в сегментах Интернета постсоветских 
стран позитивна. В то же время влияние процессов цифровой трансформации 
на различные аспекты международных коммуникаций носит амбивалент-
ный характер [Белозеров 2020: 186]. Социальные медиа становятся не только 
исключительно инфраструктурой для общения. Различные цифровые плат-
формы и страны их происхождения используют имеющийся онлайн-инстру-
ментарий для продвижения своей повестки и формирования общественного 

8 DIGITAL 2023: Kazakhstan. Data Reportal. 2023. 13 February. P. 32. URL: https://datareportal.
com/reports/digital-2023-kazakhstan (accessed: посещения: 26.04.2023).

9 Ibid. P. 33.
10 Ibid. P. 39.

https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain
https://datareportal.com/reports/digital-2023-kazakhstan
https://datareportal.com/reports/digital-2023-kazakhstan
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мнения, переходя в статус политических акторов, оказывающих влияние 
на политику государств. В их числе русскоязычный раздел онлайн-энцикло-
педии Википедия.

Русскоязычный сегмент Википедии  
как политически ориентированный онлайн-инструмент  

в контексте гуманитарной политики

Википедия мыслилась как территория всеобщего знания, хранилище и бес-
платный источник научного знания, биографических данных, географических 
сведений для всех желающих. Иными словами, «предназначение Википедии 
с точки зрения первоначального замысла — агрегирование и свободное распро-
странение накопленного человечеством знания» [Орехов, Решетников 2016: 274]. 
Общие принципы работы энциклопедии допускают, что автором статей может 
стать каждый интернет-пользователь. РуВики входит в число самых популяр-
ных не только среди российских интернет-пользователей, но и пользователей 
стран СНГ и ближнего зарубежья. Весьма репрезентативны данные интер-
нет-статистики за 2018 г. (табл. 2).

Таблица 2
Данные интернет-статистики о популярности Википедии 

в странах СНГ и ближнего зарубежья на 2018 г., %

Страна 
запроса

Русскоязычный 
раздел

Англоязычный 
раздел 

Раздел Википедии 
на национальном языке 

Другие 
Википедии 

Азербайджан 27,4 24,5 37,9 10,2

Армения 37,1 20,6 40,3 2,0

Белоруссия 88,0 9,1 1,2 1,7

Грузия 21,5 37,7 36,7 4,1

Казахстан 62,5 5,9 31,2 0,4

Киргизия 72,1 7,8 19,4 0,7

Латвия 32,5 37,7 27,2 2,6

Литва 10,7 40,8 45,0 3,5

Молдавия 47,1 20,2 28,8 3,9

Узбекистан 72,1 13,1 14,0 0,8

Украина 56,0 17,7 23,9 2,4

Таджикистан 77,8 11,6 10,6 -

Туркменистан 44,1 52,1 2,3 1,5

Эстония 14,9 41,2 40,3 3,6

Источник: Wikimedia Traffic Analysis Report — Wikipedia Page Views Per Country — Breakdown. Monthly requests 
or daily averages, for period: 1 Sep 2018–30 Sep 2018. URL: https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/Squid
ReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm (accessed: 20.04.2023).
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Table 2
Internet statistics data on the popularity of Wikipedia  

in the CIS countries and neighboring countries in 2018, %

Country 
of request

Russian 
section 

English 
section

Wikipedia section 
in national language

Other Wikipedias 

Azerbaijan 27,4 24,5 37,9 10,2

Armenia 37,1 20,6 40,3 2,0

Belorussia 88,0 9,1 1,2 1,7

Georgia 21,5 37,7 36,7 4,1

Kazakhstan 62,5 5,9 31,2 0,4

Kyrgyzstan 72,1 7,8 19,4 0,7

Latvia 32,5 37,7 27,2 2,6

Lithuania 10,7 40,8 45,0 3,5

Moldova 47,1 20,2 28,8 3,9

Uzbekistan 72,1 13,1 14,0 0,8

Ukraine 56,0 17,7 23,9 2,4

Tajikistan 77,8 11,6 10,6 -

Turkmenistan 44,1 52,1 2,3 1,5

Estonia 14,9 41,2 40,3 3,6

Source: Wikimedia Traffic Analysis Report — Wikipedia Page Views Per Country — Breakdown. Monthly requests 
or daily averages, for period: 1 Sep 2018–30 Sep 2018. Retrieved April 20, 2023, from  https://stats.wikimedia.
org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm

Однако со временем статьи в русской Википедии превратились в анти-
российскую агитацию; после начала Специальной военной операции России 
на Украине русофобия стала содержательным элементом википедийных ма-
териалов. К примеру, «экспертный» пост о том, что в Курской битве 1943 г. 
не было победителей; последовавший вывод о том, что победу во Второй 
мировой войне одержали «союзные силы Европы после открытия второ-
го фронта США». Весной 2022 г. в число «научных» фактов попали фейки 
о России — «Резня в Буче», Вооруженные силы РФ разрушили родильный 
дом в Мариуполе, устроили теракт в драмтеатре Мариуполя и обстреливали 
Запорожскую АЭС11.

Нормой стало на любых страницах РуВики обвинять в «рашизме» Россию, 
российские СМИ, российских экспертов или викиредакторов с пророссийски-
ми взглядами. При этом любое выражение поддержки действиям России (в том 
числе на личной странице участника, например, в виде флага России) де-факто 

11 Емельяненко В. Почему в России нет своей народной «Википедии» и когда она будет. 2023. 
29 марта. URL: https://rg.ru/2023/03/29/fejki-do-vostrebovaniia.html (дата обращения: 26.04.2023).

https://rg.ru/2023/03/29/fejki-do-vostrebovaniia.html
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запрещено, поскольку «Википедию нельзя использовать в качестве трибуны» 
(но если декларируются прозападные/проукраинские взгляды — тогда можно)12.

По сути, РуВики, будучи популярной среди молодого поколения, стала од-
ной из платформ для переписывания исторических данных, правды об общей 
победе в Великой Отечественной войне, объединяющей народы бывшего СССР, 
и искажения официальной информации, формирующей представление о внеш-
неполитических мотивах поведения России на международной арене. Речь идет 
об «умышленном переформатировании восприятия прошлого» и событий на-
стоящего13. Технологическая составляющая состоит в «глубокой встроенно-
сти» Википедии в Рунет: на нее ведут миллионы ссылок, а поисковые системы, 
принадлежащие иностранным корпорациям, принципиально выдают ссылки 
на данный ресурс

В сложившихся условиях геополитического противостояния и беспреце-
дентной отмены всего русского, охвативших и информационное пространство, 
крайне важным и насущным становится создание собственной цифровой ин-
фраструктуры, включая научно-популярный и образовательный сегменты 
Интернета. В этом смысле может быть реализован «амбициозный» путь, связан-
ный с развитием собственной российской «техноэкосистемы», учитывая обла-
дание технологическими заделами и человеческими компетенциями [Безруков 
и др. 2021: 108].

Цифровые платформы России как рычаги гуманитарной политики: 
онлайн-энциклопедии

В 2019 г. на заседании Совета по русскому языку Президент России пред-
ложил создать альтернативный Википедии источник достоверной информа-
ции — общенациональный электронный энциклопедический портал14. Весной 
2023 г. с подачи главы Совета по правам человека В. Фадеева15 необходимость 
отечественного аналога Википедии вновь стала широко обсуждаться на стра-
ницах российских СМИ («Российской газеты», «Ведомостей», «РИА Новостей», 
Интерфакса и др.). Позиции российских властей разделились: от инициатив 
по полной блокировке до замещения российскими ресурсами. В их числе назы-
вается тестовая версия научно-образовательного интерактивного энциклопеди-
ческого портала «Знания» на базе Большой российской энциклопедии. Новый 

12 Лавров М. БРИКС и Википедия. Часть 3 // Руниверсалис. 2022. 23 ноября. URL: // https://
russiancouncil.ru/blogs/mihail-lavrov/brics-wikipedia-runiversalis/ (дата обращения: 11.04.2023).

13 Зубов М. Вопросы истории России: серьёзные игры // Эксперт. 05 мая 2023 г. 
URL: https://expert.ru/2023/05/5/bitva-za-istoriyu-ot-uchebnika-do-kompyuternoy-igry/ (дата 
обращения: 06.05.2023). 

14 Фахрутдинов Р. «Википедию» лучше заменить»: Путин переходит на энциклопедию. 
2019. 05 ноября. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2019/11/05_a_12797036.shtml?updated (дата 
обращения: 26.04.2023).

15 Глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу. 2023. 04 апреля. 
URL: https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862863879.html (дата обращения: 25.04.2023).

https://expert.ru/2023/05/5/bitva-za-istoriyu-ot-uchebnika-do-kompyuternoy-igry/
https://www.gazeta.ru/tech/2019/11/05_a_12797036.shtml?updated
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862863879.html
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портал имеет принципиальные отличия и по объёму контента (опубликовано 
свыше 18 тыс. статей16), и по кругу штатных авторов и редакционной колле-
гии. Портал включает в себя 29 областей знаний (история, география, химия, 
биология, физика, искусство, религия и др.). Кроме энциклопедических статей 
пользователям доступен другой мультимедийный контент — изображения, ау-
диозаписи, фильмы, карты и т.д. Для подготовки статей портала функциониру-
ет многоуровневая система редакционной подготовки (до публикации на сайте 
статья проходит 60 этапов проверки17) и задействованы около 4 тыс. авторов, 
подтвердивших свою научную компетенцию, включая докторов и кандидатов 
наук, научных редакторов. Среди партнёров БРЭ музеи, театры, библиотеки, ар-
хивы и другие организации и учреждения.

В числе запущенных сайтов — альтернатив «народности» Википедии так-
же называется российский энциклопедический проект Руниверсалис, зареги-
стрированный в июне 2022 г. В основе системы управления контентом лежит 
программное обеспечение MediaWiki. Серверы Руниверсалис расположены 
в России, «редактирование страниц энциклопедии осуществляется в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ и с уважением к традиционным цен-
ностям»18. Общее количество статей приближается к 2 миллионам.

Появление российских энциклопедических порталов обусловливает необ-
ходимость не только их наполнения качественным содержанием, но и продви-
жение, их вливание в инфраструктуру Рунета не только на территории России, 
но и за её пределами. Данные проекты требуют поддержки со стороны поиско-
вых систем, прежде всего отечественных, комплекса мер по поисковой оптими-
зации (налаживание SEO) и т.д.

Заключение

Русский язык играет роль глобального информационного ресурса как 
в Интернете, так и офлайн. Русский как второй после английского язык контента 
глобальной сети создает предпосылки для достижения целей внешней гумани-
тарной политики. Цифровые ресурсы создают возможности для «горизонталь-
ного» и адресного взаимодействия с зарубежными аудиториями. Но в условиях 
глобальных вызовов в медиапространстве — культуры отмены и алгоритмов 
иностранных социальных медиа, формирующих альтернативные картины мира, 
насущной становится необходимость в отечественных цифровых платформах 
и социальных медиа. Данные меры потребуют времени, ресурсов, затрат, про-
движения за рубежом, прежде всего в «дружественных» странах. Это то, что по-
зволит создать общее смысловое поле для тяготения к России, русскому языку 

16 Портал «Знания» на базе Большой российской энциклопедии посетили более 12 млн раз. 
2022. 21 декабря. URL: https://tass.ru/obschestvo/16651509 (дата обращения: 26.04.2023).

17 В «Знаниях» — сила. В России заработал новый научно-образовательный портал. 2022. 
09 июня // URL: https://tass.ru/obschestvo/14856977 (дата обращения: 25.04.2023).

18 Руниверсалис: Описание. URL: https://руни.рф/index.php/Руниверсалис:Описание (дата 
обращения: 13.05.2023).

https://tass.ru/obschestvo/16651509
https://tass.ru/obschestvo/14856977
https://руни.рф/index.php/Руниверсалис:Описание
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и культуре независимо от геополитической конъюнктуры. Важным направле-
нием гуманитарной политики за рубежом должно стать наращивание компли-
ментарных России русскоязычных ресурсов: оцифровка произведений культуры 
и их продвижение в глобальной сети, продвижение российского онлайн-образо-
вания, научно-образовательных, познавательных, энциклопедических порталов 
среди зарубежных пользователей Интернета, развитие аудио- и видеосервисов, 
транслирующих российский медийный контент за рубежом. В перспективе это 
будет способствовать формированию более выраженного русскоязычного сег-
мента глобального информационного пространства и отражать последовательно 
отстаиваемую Россией идею многополярности мира.
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социально-политических размежеваний  

в современной России

Д.Н. Шлыкова 

Российский университет дружбы народов, Москва,  
Российская Федерация
✉ shlykova-dn@rudn.ru

Аннотация. Теория социально-политических кливажей может быть успешно применена 
к реалиям современного российского общества. Рассмотрение содержательной эволюции 
этой концепции применительно к России — цель настоящей работы. Высокий уровень 
социального неравенства и атомизации делает важными, с одной стороны, определение 
конфликтогенных факторов и точек социальной напряженности, с другой стороны, поиск 
оснований консолидации и солидаризации общества. На основе анализа статистических 
данных осмысляется и наблюдаемый запрос на социальную справедливость через призму 
структуры социально-политических размежеваний, а также сформулирован ряд актуаль-
ных для современного российского общества размежеваний, имеющих высокий потенциал 
оформления в кливажи.
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рование размежеваний, социальное неравенство, социальная справедливость, солидарность

Для цитирования: Шлыкова Д.Н. К проблеме социально-политических размежеваний 
в современной России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 974–985. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-974-985

Благодарности: Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ и ЭИСИ, про-
ект FSSF-2023-0032 «Параметры российской цивилизации: суверенитет, солидарность, 
идентичность».

© Шлыкова Д.Н., 2023
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

АКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПОЛИТИК

THE POLICY ANALISYS

http://journals.rudn.ru/political-science
https://orcid.org/0000-0001-8502-8261
mailto:Podobueva-va@rudn.ru
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-4-974-985
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


Шлыкова Д.Н. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 4. С. 974–985

АКТУАЛьНыЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВыХ ПОЛИТИК 975

Problem of Socio-Political Cleavages  
in Modern Russia

Daria N. Shlykova 

RUDN University, Moscow, Russian Federation
✉ shlykova-dn@rudn.ru

Abstract. The theory of socio-political cleavages can be successfully applied to the realities 
of modern Russian society. The purpose of this work is to consider the meaningful evolution 
of this concept in relation to Russia. The high level of social inequality and atomization 
of society makes it important, on the one hand, to identify conf lict-causing factors and 
points of social tension, on the other hand, to search for grounds for consolidation and 
solidarization of society. Basing on the analysis of the statistical data the request for social 
justice is also comprehended through the prism of the structure of socio-political divisions, 
and a number of relevant divisions in modern Russian society with a high potential for 
registration in cleavages are formulated.
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Введение

Углубление и расширение социальных и культурных размежеваний в кон-
тексте постоянно нарастающей роли социокультурных факторов, изменения 
роли информации ведут к проявлению новых форм неравенства и повышению 
конфликтности, а следовательно, и к возрастанию уровню напряженности в об-
ществе. Областью, в которой неравенства и размежевания в России наиболее 
сильны, является социально-экономическая сфера, однако осознание неравен-
ства носит гораздо более многогранный характер. Социальное неравенство про-
является в различных социоэкономических формах, конструируя, прежде всего 
в политическом пространстве, конфликтогенную среду и ценностные расколы. 
Властные отношения — это прежде всего отношения конкуренции, соответ-
ственно, артикуляция и политизация линий конфликта становятся властным 
ресурсом. Изучение не только структуры неравенства через призму разделений, 
но и политизации тех или иных размежеваний (кливажей) [Lipset, Rokkan 1967] 
представляется востребованным в контексте поисков ресурсов консолидации 
российского общества, тенденции к поляризации в котором развиваются парал-
лельно с фиксируемым социологами трендом атомизации.
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Другим важным аспектом рассмотрения структуры размежеваний является 
поиск основания для консолидации и солидаризации общества. Общий запрос 
на социальную справедливость преломляется в частных формах, обусловленных 
социоэкономическими и социокультурными факторами. Эти факторы не только 
лежат в основе социального неравенства, но и формируют линии размежеваний, 
потенциал политизации которых, возможно, может иметь не только конфликт-
ный, но и консолидирующий характер.

Первоначально концепция кливажей была призвана описать и объяснить 
процессы, происходящие внутри западных обществ. Картирование линий со-
циально-политического конфликта, сложившихся при переходе к обществу 
модерна, и артикуляция политическими партиями этих линий позволяла гово-
рить о фиксации партийно-идеологического ландшафта и открывала большие 
возможности для анализа электоральных процессов. С развитием обществен-
ных систем исследователи, тем не менее, продолжали обращаться к данной 
теории, актуализируя ее для современных реалий. Для отечественной науки 
сегодня эта теория также представляет интерес, но вместе с тем и методоло-
гический вызов. С одной стороны, она предоставляет возможности изучения 
российского общества вне утратившей монополию институциональной пара-
дигмы, с другой — ставит вопрос о границах применимости данного подхода 
для незападных обществ.

Содержательная эволюция теории  
социально-политических размежеваний

Можно проследить концептуальную эволюцию подходов к осмыслению по-
литических разделений, обусловленных неоднородностью социальной струк-
туры общества и формирующих политические интересы различных групп. 
В первую очередь это классическая теория С. Липсета и С. Роккана [Lipset, 
Rokkan 1967]. Авторы определили четыре ключевые линии социально-полити-
ческих размежеваний, которые, с одной стороны, были сформированы в про-
цессе критических переходов1 к новому формату общественного устройства — 
Модерну, с другой стороны — обусловили партийно-политический ландшафт 
в западных странах. Так, Реформация определила формирования кливажа го-
сударство/церковь, а индустриальная революция — труд/капитал (рабочие/
собственники).

Несмотря на широкое применение теории для анализа электоральных про-
цессов, все еще были очевидны ее ограничения. Содержательное развитие 
теоретических подходов шло по двум направлениям — расширение геогра-
фии применения и исследование трансформации самих размежеваний. В пер-
вом случае внимание исследователей было направлено на постсоциалистиче-
ские страны. С учетом некоторых модификаций и специфики исторического 

1 Ильин М.В. Роккановский момент. URL: https://present5.com/rokkanovskij-moment-ilin-
mixail-vasilevich-mikhaililyihn-48-gmail-com/ (дата обращения: 5.11.2023) 
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развития, в том числе системы плановой экономики, теория в итоге признава-
лась адекватной для оценки состояния «размежеванности» данных обществ 
[Römmele 1999]. Во втором случае научный интерес прежде всего вызывала 
специфика перехода к общественным практикам постмодерна, способным 
влиять на трансформацию кливажей и то, каким образом и в какой мере фор-
мируются новые кливажи [Seiler 2009]. Кроме того, долгосрочный характер 
размежеваний, определенных С. Липсетом и С. Рокканом, позволил успеш-
но применять теорию при анализе кризиса евроинтеграции [Marks, Attewell, 
Rovny, Hooghe 2021]

Понятия «кливаж», «размежевания», «разделения», «противоречия» и «рас-
колы» часто употребляются как синонимы. Несмотря на это, следует подчер-
кнуть, что понятие кливажа в определении С. Липсета и С. Роккана фиксирует 
отличия от других видов разделений своим глубинным и структурным харак-
тером. Наиболее универсальным и пригодным для аналитического инструмен-
тария представляется определение, данное А. Рёмелле: «…размежевания — это 
долговременные структурные конфликты, являющиеся причиной противопо-
ложных позиций, представляемых соревнующимися политическими организа-
циями» [Römmele 1999], однако для различения кливажей (в отечественной нау-
ке часто синонимично именно понятие социально-политических размежеваний) 
и других форм социального неравенства и социально-политической конфронта-
ции применяется несколько иной подход.

«Кливаж» («социально-политическое размежевание») обусловлен тремя 
взаимосвязанными проекциями разделения:  1) принадлежность к социальной 
группе, 2) коллективная идентичность, 3) политическое поведение [Семененко, 
Лапкин, Пантин 2021]. В то время как, например, «различия» и «разделения», 
по мнению К. Диган-Крауз [Deegan-Krause 2006] и С. Бартолини [Bartolini 2005], 
могут в себя включать лишь часть из этих элементов.

В отечественном политическом знании этот теоретический подход и соответ-
ствующая оптика исследования неизменно обращали на себя внимание исследо-
вателей. Поднимались вопросы об универсальности и возможностях использо-
вания теории для оценки российской действительности [Мелешкина, 2004], при 
анализе партийной системы [Исаев 2016], а также как инструмента оценки новых 
форм неравенств и их проекций в политическое пространство [Бардин 2021].

Цикл работ коллектива авторов ИМЭМО РАН — И.С. Семененко, 
В.В. Лапкина и В.И. Пантина представляется для нашего исследования наи-
более методологически востребованным. Авторами предложена когни-
тивная карта социально-политических размежеваний [Семененко, Лапкин, 
Пантин 2021]. Предлагается рассмотрение структуры размежеваний с учетом 
темпоральности изменения форм общественного устройства — от домодерно-
вых (традиционных) — свой/чужой, цивилизация/варварство к модерновым 
(проанализированным прежде всего С. Липсетом и С. Рокканом) — город/
деревня, государство/церковь, центр/периферия, собственники/рабочие — 
и далее к новым, обусловленным экономикой постиндустриального общества 
и постмодернистской культурой.
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Традиционные разделения наследуются из домодерной эпохи, что 
обуслав ливает их глубину, фундаментальность и архаичность. В условиях 
многослойности исторического времени (П. Гречко [1995]), определённого 
наложения времен (при одновременном существовании форм традиционно-
го, современного (индустриального) и постсовременного (постиндустриаль-
ного) общества), традиционные разделения прослеживаются во всех типах 
обществ. Сегодня фиксируется реактуализация в объективной реальности 
и возвращение в общественно-политический и обыденный дискурс архаич-
ных форм противопоставления социальных групп. Более того, в период кри-
зисов (в том числе в рамках обращения к интерпретативной схеме циклов 
Кондратьева [Пантин, Айвазов 2020]) наиболее глубокие кливажи имеют 
тенденцию к обострению.

Сегодня в контексте усугубления напряженности в международных отноше-
ниях и геополитической турбулентности в различных дискурсах — от медийного 
[Подобуева, Шлыкова 2023] до публичного — все чаще встречаются противопо-
ставления «нас» (цивилизации, своих) «им» (варварам, чужим). Особенно ярко 
мы видим это на примере проблемы миграции, в том числе и в российском об-
ществе. Внутри российского общества тенденция к общественной поляризации 
подкрепляется эмоциональной нагрузкой глубинных разделений по вопросу эми-
грации («релокации») и позиции по современным геополитическим событиям2.

Кливажи, которые в рамках данного исследования выделяются как разме-
жевания, сформированные при переходе к эпохе Модерна, являются продуктом 
критических переходов (драматических изменений социальных практик) в по-
литической истории западных обществ, например индустриальной революции 
и Реформации. В данном случае важно подчеркнуть особую роль партий, которые 
авторы определяли как ключевых агентов конфликта, артикулирующих данные 
социальные разделения. В современную эпоху разноголосицы популистских ло-
зунгов, несостоятельных парламентов или, наоборот, тенденций к централизации 
и двупартийности, партии все в меньшей степени выполняют эту функцию, и уже 
другие политические акторы используют мобилизационный потенциал разделе-
ний как ресурс политической конкуренции и достижения политических целей.

Социально-политические размежевания  
в российском обществе: возможность определения

В этом контексте ключевым вопросом является адекватность примене-
ния такого трафарета разделений к российскому обществу. Если традицион-
ные, архаичные линии конфликта свойственны обществам в равной степени, 
а процесс глобализации и унификации общественных практик позволяет нам 
говорить о формировании общих линий конфликта, то кливажи, выделенные 

2 ВЦИОМ Новости: Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «РГ» — о «четы-
рех Россиях» и трендах 2023-го. URL: https://wciom.ru/sobytie/gendirektor-vciom-valerii-fedorov-
v-intervju-rg-o-chetyrekh-rossijakh-i-trendakh-2023-go (дата обращения: 15.11.2023).

https://wciom.ru/sobytie/gendirektor-vciom-valerii-fedorov-v-intervju-rg-o-chetyrekh-rossijakh-i-trendakh-2023-go
https://wciom.ru/sobytie/gendirektor-vciom-valerii-fedorov-v-intervju-rg-o-chetyrekh-rossijakh-i-trendakh-2023-go
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непосредственно С. Липсетом и С. Рокканом требуют более детального рас-
смотрения. Процесс экономической и политической модернизации в России 
проходил по определенным сценариям. Общество столкнулось с двумя крити-
ческими перестройками системы в прошлом столетии — переход от империи 
к социалистического проекту и последующий его распад. Эти события застав-
ляют поставить ряд исследовательских вопросов: каковы реальные — присущие 
российскому обществу разделения, сформированные при переходе к модерну, 
и достаточно ли они глубоки, чтобы сформировать ландшафт политико-идео-
логических предпочтений и стать политическим ресурсом в борьбе за власть.

Несомненно, возникновение размежеваний и потенциал образования кли-
важей является одним из вызовов и рисков для общественной солидарности 
и устойчивости цивилизационной специфики России, в том числе в политиче-
ской проекции. Мы можем говорить о том, какие факторы сформировали раз-
межевания при построении современной России. Это прежде всего процесс 
приватизации и формирование новой федеративной системы с дальнейшей 
тенденцией к рецентрализации, что позволяет нам вычленить наиболее суще-
ственные размежевания, которые возникли как последствия этих событий.

В первом случае сформированный раскол можно охарактеризовать как раз-
деление между новыми элитами (сверхбогатыми) и большинством населения. 
Здесь мы видим, что размежевание находится в рамках той же проблематики, 
что и труд/капитал, однако следует учитывать разницу отношений капитал — 
власть в западных обществах и российском. Если в первых капитал скорее яв-
ляется фактором власти, то в российском обществе, наоборот, в рамках сложив-
шейся системы перераспределения собственности власть (административный 
ресурс) становится фактором приобретения капитала.

Второй аспект может рассматриваться как вариация размежевания по линии 
центр/периферия. Учитывая экономическую географию России и совмещение 
политического и экономического центра в Москве, такое размежевание усили-
вается в связке с разделением между сверхбогатым и остальным населением. 
Средний показатель индекса Джини3, согласно данным Росстата, по России 
за последние годы составляет около 0,4. Наибольший коэффициент мы наблю-
даем в Ямало-Ненецком автономном округе, где сконцентрирована нефтяная 
отрасль, Тюменской области и Москве4. Данные результаты связаны не столько 
со специализацией регионов, сколько со сосредоточением в них экономических 
и политических интересов сверхбогатой части населения.

Разделение на сверхбогатую и остальную часть населения выделя-
ется в качестве ключевого как экспертами, так и в ходе социологических 

3 Коэффициент Джини — это статистический показатель неравномерности распределения 
доходов в обществе, используемый в странах с развитой рыночной экономикой. Показывает 
отклонение фактического распределения доходов в обществе от абсолютно равного их распре-
деления между жителями государства.

4 Росстат: «Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в целом по России 
и по субъектам Российской Федерации». URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723# (дата обраще-
ния: 05.11.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/13723#
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исследований  [Горшков 2023]. В рамках текущего проекта «Параметры россий-
ской цивилизации: суверенитет, солидарность, идентичность» (руководитель — 
М.М. Мчедлова) результаты фокус-групп среди студентов (сентябрь-октябрь 
2023) и серии экспертных интервью (ноябрь 2023) также показали, что наиболее 
ощутимым является именно социально-экономическое размежевание. Этот вывод 
получен в результате применения методики очередности и частоты упоминаний. 
При этом участники фокус-группы отмечали, что социокультурные факторы раз-
деления также становятся все более заметны и ощутимы в обществе. Они оказа-
лись на втором месте. В рамках экспертных интервью высветилась артикуляция 
и обоснование разницы в доходах как ключевой линии разделения, а также «ги-
пертрофированного развития Москвы» как «непозитивного фактора».

Раскол «город/деревня» также применим к российской действительности 
с рядом уточнений. Первое — иной по отношению к западному принцип фор-
мирования городов в две большие волны урбанизации — советской и совре-
менной. Наложение на этот кливаж разделений, сформированных постинду-
стриальной экономикой, усложняет значение его определения. Мы предлагаем 
определить данное размежевание как размежевание между мегаполисами 
и провинцией, однако при этом отметить необходимость дальнейшего изуче-
ния и уточнения критериев понятия «мегаполис» в этом контексте.

Фокус-групповые исследования также показали единодушное вос-
приятие провинциальных городов как неотличимых друг от друга об-
разований, однако четко отличающихся от столичных регионов. При 
этом размежевание город/деревня в данном случае несостоятельно. 
Провинциальный город и деревня воспринимаются как единое про-
странство без различимой границы. Такое понимание проявляется в ви-
зуальных образах, восприятии социального и экономического статуса 
горожан, а также паттернов их политического поведения. Один из участ-
ников фокус-группы описал визуальное представление «типичного го-
род» как начинающегося с центральной площади, за которой сначала 
следуют сталинские постройки, сменяющиеся «хрущевками» и «панель-
ками», на границе город плавно перетекает в деревню и сливается с ней.  
Приведенное описание получило единодушную и эмоциональную под-
держку независимо от региона происхождения опрашиваемых.

Таким образом, нами предлагается следующая классификация размежева-
ний среднего уровня, актуальных при анализе российского общества:

 y сверхбогатые и остальное население;
 y центр и регионы;
 y мегаполис и провинция.

От социально-политических разделений к кливажам

Несмотря на то, что мы четко фиксируем данные разделения в обществе, 
оценить их как кливажи мы можем при наличии обязательных признаков, 
обозначенных ранее. Принадлежность к социальной группе, коллективная 
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идентичность и общие паттерны политического поведения как отдельные, 
но взаимосвязанные проекции социального неравенства определяют разде-
ление как достаточно глубокое и значительное, чтобы классифицировать его 
в качестве кливажа, а также определить конкретное основание, критическое 
изменение в обществе, сформировавшее данный раскол.

Следует учитывать и другие социокультурные факторы, влияющие 
на все эти размежевания, — прежде всего образование и различный до-
ступ к нему. Согласно результатам отмеченных фокус-групповых исследо-
ваний образование является вторым по частоте упоминаний фактором со-
циального неравенства после социально-экономических факторов (доходы, 
собственность).

Исходя из критериев кливажа, мы можем говорить скорее о потенциа-
ле углубления и фиксации данных разделений как достаточно глубоких для 
определения социально-политической динамики в долгосрочной перспективе. 
С нашей точки зрения, наибольший потенциал к превращению в кливаж имеет 
первое разделение — между сверхбогатыми и остальным населением. Мы уже 
наблюдаем не только различные паттерны политического поведения в данных 
группах. Данные общности также имеют мало точек соприкосновения и взаимо-
действия, однако процесс самоидентификации в условиях внутренней рассогла-
сованности интересов продолжается.

Относительно глубины разделения центр/регионы мы также наблюда-
ем различные формы политического поведения, что фиксируется в том числе 
при оценке электорального поведения. Противопоставление Москва — осталь-
ная Россия давно закрепилось в общественном сознании и позволяет говорить 
о том, что житель Москвы и не-Москвы — это понятные и узнаваемые образы, 
имеющие общие для большинства черты и смыслы.

В вопросе разделения мегаполис/провинция акцент стоит именно на тех 
общественных трансформациях, которые происходят в городах. Здесь пе-
ред исследователями встает больше вопросов, чем в предыдущих случаях. 
Меняет ли Большой город в корне политическое поведение и ценностные 
ориентации, можем ли мы говорить о формировании столичной городской 
идентичности, отличающейся от общероссийской, либо альтернативной 
ей? Акцентуация на изменениях, обусловленных процессом глобализации 
и изменением ценностных структур и картины мира, с одной стороны, по-
зволяет выделить отдельно от размежевания центр—регионы, с другой 
стороны, задает иную логику развития данному разделению, связанному 
скорее не с конкретными политическим проектами централизации власти, 
а характером развития городов в постиндустриальной России, формирую-
щего специфическое ценностно-политическое пространство.

Таким образом, данные разделения мы предлагаем понимать как име-
ющие высокий потенциал к углублению и образованию кливажа, одна-
ко в текущей ситуации мы можем говорить и о возможности преодоления 
этих разделений, снижения или нивелирования потенциала их дальнейшего 
укоренения.
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Вариативность дискурса справедливости  
через призму структуры социально-политических размежеваний 

и потенциал солидаризации

Размежевания имеют большой мобилизационный потенциал и, соответ-
ственно, могут служить как альтернативные частные формы солидарностей, 
выступать триггерами протестных действий или снижения доверия к полити-
ческим институтам. В то же время они могут быть использованы различны-
ми политическими акторами как ресурс в борьбе за власть. Рассмотрение кли-
важей, их структуры и взаимосвязей также важно и при обратной постановке 
вопроса — о поиске основания для консолидации и солидаризации общества. 
В данном ракурсе на повестке оказывается снятие остроты кливажей универса-
лизирующей формой солидарности, сопряженной прежде всего с государством 
или глубинными ценностными структурами5.

Наибольший потенциал для объединения российского общества имеет идея со-
циальной справедливости. От «рисунка» социально-политических размежеваний 
зависят и представления тех или иных групп о справедливом устройстве обще-
ства, в том числе посредством преодоления различных размежеваний. Социально-
экономическое основания разделения — отношение к собственности, уровень и ха-
рактер дохода — определяют и трактовку справедливого образа распределения 
ресурсов в обществе, в то время как социокультурные факторы формируют сим-
волическое наполнение данного варианта общественного устройства и задают его 
эмоциональную окрашенность.  При этом важно учитывать и общий эмоциональ-
ный фон кризисного периода. Мы видим, что большую роль в понимании справед-
ливого общества сегодня играют наиболее глубинные, архаичные размежевания. 
Отсюда и, казалось бы, единый запрос на социальную справедливость.

Противостояние нашей страны антироссийской позиции Запада и глобаль-
ное размежевание формирует дискурс об исторической справедливости статуса 
России и наиболее адекватной для реализации этого статуса формулы организа-
ции международных отношений. Это позволяет нам поставить вопрос о состоя-
тельности данной повестки как ключевого фактора солидаризации российского 
общества.

Заключение

На данный момент очевидна и актуальность, и гносеологическая адекват-
ность применения теории социально-политических размежеваний для оценки 
и исследования ключевых проблем российского общества. Принципиальным 
достоинством подхода является возможность адаптации к новым реалиям и мо-
дификации внутри той логики, что была заложена авторами теории Липсетом 
и Рокканом еще в 1960-е гг. Неоценимый вклад в развитие теории внесли в том 
числе и отечественные исследователи, описав большую картину структуры 

5 Наиболее устойчивыми представляются ценности цивилизационного порядка. См. под-
робнее: [Мчедлова., Букин 2023]
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размежеваний в обществе, также продемонстрировав возможности и ограни-
чения применения теоретических наработок данного подхода к интерпретации 
российского общества и политики.

Динамика выделенных социальных размежеваний в России демонстрирует, 
что существующие специфические разделения имеют потенциал превращения 
в кливаж только в долгосрочной перспективе. Исходя из специфики историче-
ского развития России и отличных от западных образцов сценариев модерниза-
ции, предлагается поиск иных оснований — критических переходов — для фор-
мирования кливажей, основные из которых видятся в реформах и политических 
проектах 1990-х гг. Недавнее зарождение и еще продолжающееся оформление 
разделений позволяет говорить нам лишь о потенциале углубления и закрепле-
ния в политико-социальной системе России. Сегодня также возможны иные 
критические события, способные трансформировать карту разделений и ниве-
лировать наблюдаемые тенденции.

Особого внимания заслуживает мобилизационный потенциал отмеченных 
линий конфликта и многообразие политических акторов, способных использо-
вать данный инструмент для достижения своих целей в условиях дрейфа поли-
тических партий на субъектную периферию политики. При этом не исключен 
и другой сценарий: возможность солидаризации как внутри больших групп, 
очерченных размежеваниями (что наиболее видно на примерах проявления раз-
деления свой/чужой), так и между ними в условиях возможности обратимости 
углубления изменений.

Дискурс запроса на справедливость в данном случае может стать важным 
инструментом коммуникации и солидаризации внутри групп и во взаимодей-
ствии этих групп друг с другом. Для исследователя вариативность представ-
ления о социальной справедливость также является маркером реальных линий 
размежеваний внутри общества и уровня их глубины.

Так, в российском обществе сегодня идут процессы формирования струк-
туры социально-политических размежеваний, и высок потенциал их дальней-
шего закрепления в кливажи. Нахождение внутри процесса позволяет иначе по-
смотреть на проблему солидаризации общества, поставить вопрос о развороте 
процесса размежевания и сформировать устойчивые основания для консолида-
ции российского общества на основании запроса на справедливое устройство 
не только в области миропорядка, но и внутри страны.
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