
Институт философии и права
Уральского отделения

Российской академии наук

Екатеринбург – 2017

№ 1 (26) 2017

ISSN 1817-9568



«ДИСКУРС-ПИ»
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (26)
Июль 2017

Выходит четыре раза в год

Учредитель:
Институт философии и права  

Уральского отделения  
Российской академии наук

Издатель:
Издательский Дом «Дискурс-Пи»

620102, Екатеринбург,  
ул. Посадская, 21, оф. 233

Тел.: +7 902 870-86-06
e-mail: info@discourse-p.ru
http://www.discourse-p.ru

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-54425 от 10.06.2013 г.

выдано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций

Подписано в печать 17.07.2017 г.
Формат 70х100 1/16
Усл. печ. л. 14,14
Тираж 300 экз.
Заказ № 65311

Отпечатано в типографии «Артикул»
620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 77 Ж
Тел: 8 (800) 333-61-20
http://www.artikul.ru

Рукописи рецензируются
Требования к рукописям научных статей,  

представляемых для публикации  
в научном журнале «Дискурс-Пи»,  

размещены в конце выпуска

Материалы направляйте  
в редакцию по адресу:
620990, г. Екатеринбург,

ул. Софьи Ковалевской, 16,
Институт философии и права УрО РАН

Телефон: +7 (912) 632-96-99
E-mail: rusakova_mail@mail.ru,  

dipi@nm.ru

Все выпуски журнала  
размещаются на сайте

www.madipi.ru

При перепечатке ссылки на журнал  
обязательны

Редакция рекомендует авторам  
придерживаться стилистики  

научного дискурса

© Дискурс-Пи, 2017



ГЛАВНЫЙ РеДАКтоР
В. Н. Руденко – член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор (Институт 
философии и права УрО РАН Екатеринбург, Россия)

ГЛАВНЫЙ ВЫПУСКАющИЙ РеДАКтоР
о. Ф. Русакова – доктор политических наук, профессор (Институт философии и права 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

РеДАКцИоННАя КоЛЛеГИя
е. Г. Дьякова – доктор политических наук (Институт философии и права УрО РАН Екатеринбург, 
Россия); ю. Г. ершов – доктор философских наук (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Уральский институт управления, 
Екатеринбург, Россия); С. Г. Зырянов – доктор политических наук (Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Челябинский филиал, 
Челябинск, Россия); К. В. Киселев – кандидат философских наук, доцент (Институт философии 
и права УрО РАН Екатеринбург, Россия); е. А. Кожемякин – доктор философских наук, 
профессор (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгород, Россия);Н. А. Комлева – доктор политических наук, профессор (Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 
Россия); о. В. Коркунова – доктор философских наук, профессор (Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия); В. о. Лобовиков – доктор 
философских наук, профессор (Институт философии и права УрО РАН Екатеринбург, Россия); 
В. С. Мартьянов – кандидат политических наук, доцент (Институт философии и права УрО 
РАН Екатеринбург, Россия); С. В. Мошкин – доктор политических наук, профессор (Институт 
философии и права УрО РАН Екатеринбург, Россия); К. С. Романова – кандидат философских 
наук, доцент (Институт философии и права УрО РАН Екатеринбург, Россия); В. М. Русаков – 
доктор философских наук, профессор (Уральский экономический университет, Екатеринбург, 
Россия); е. М. олову – зав. научной библиотекой Института философии и права УрО 
РАН (Институт философии и права УрО РАН Екатеринбург, Россия); А. Д. трахтенберг – 
кандидат политических наук, доцент (Институт философии и права УрО РАН Екатеринбург, 
Россия); И. Б. Фан – доктор политических наук, доцент (Институт философии и права УрО 
РАН Екатеринбург, Россия); Л. Г. Фишман – доктор политических наук (Институт философии 
и права УрО РАН Екатеринбург, Россия)

РеДАКцИоННЫЙ СоВет
Л. М. Андрюхина – доктор философских наук, профессор (Уральский профессионально-
педагогический университет, Екатеринбург, Россия); В. Г. Богомяков – доктор философских 
наук, профессор (Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия); М. В. Ильин – 
доктор политических наук, профессор (Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики, Москва, Россия); А. Д. Королев – главный ученый секретарь Российского 
Философского Общества, кандидат философских наук (Москва, Россия); К. Н. Любутин – 
доктор философских наук, профессор (Институт философии и права УрО РАН, Екатеринбург, 
Россия); М. А. Малышев – профессор Автономного университета штата Мехико (Толука, 
Мексика); о. ю. Малинова – доктор философских наук, профессор (Институт научной 
информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); Л. Н. Синельникова – доктор 
филологических наук, профессор (Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал), Ялта, Россия); е. А. Степанова – доктор 
философских наук, доцент (Институт философии и права УрО РАН, Екатеринбург, Россия); 
Л. Н. тимофеева – доктор политических наук, профессор (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия); В. е. Хвощев – 
кандидат философских наук, доцент (Южно-Уральский государственный национальный 
исследовательский университет, Челябинск, Россия); А. Н. Чумаков – первый вице-президент 
Российского Философского Общества, доктор философских наук, профессор (Москва, Россия); 
о. К. Шевченко – кандидат философских наук, доцент (Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал), Ялта, Россия)

СеКРетАРИАт
е. Г. Грибовод – ответственный секретарь, лаборант-исследователь Института философии 
и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия); Д. М. Ковба – секретарь-координатор, младший 
научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия)

 06.06.2017 Научный журнал «Дискурс-Пи» включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук (группы научных специальностей: 

23.00.00 Политология, 09.00.00 Философские науки)

Журнал индексируется в базе данных  
системы Российского индекса научного цитирования (РИНц)

Журнал включен в базу данных «КиберЛенинка»

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» 71227



4

Содержание

т. В. Дубровская
Конструирование Запада в российском внешнеполитическом дискурсе: 
политические акторы и стратегии репрезентации ...........................................10

о. Ф. Русакова, В. М. Русаков
Город как пространство исторической памяти .................................................22

К. С. Романова
Дискурсы исторической памяти (продолжение) ..............................................36

В. о. Лобовиков
Векторное определение импликации и векторная дефиниция понятия  
«закон контрапозиции бинарной операции»  
(Структурно-функциональная аналогия между логикой  
и чистым естествознанием a priori на примере открытого Галилео Галилеем  
принципа относительности скорости движения) ..............................................43

Вторая международная конференция «Soft Power: теория, ресурсы, 
дискурс» 
(Россия, екатеринбург, 20 октября 2017 г.) 
 
Доклады 
 
о. Ф. Русакова, В. М. Русаков
«Мягкая сила» как инструмент политической коммуникации  
и гуманитарной дипломатии ..........................................................................61

С. В. Новоселов
Основные приоритеты национальной системы «мягкой силы» ..........................73

И. А. якоба
«Умная настройка» как дискурсивная технология  
эффективной коммуникации .........................................................................80

А. Н. Михайленко
Политика привлекательности  
в структуре внешнеполитической деятельности России ...................................86

Современная логика и интеллектуальные технологии

Парадигмы и процессы

Конференц-зал



4 5

Содержание

о. Б. Молодов
Русский язык как инструмент использования «мягкой силы»  
в странах Центральной Азии .........................................................................93

А. М. Жакьянова
Ресурсы «мягкой силы» во внешней политике Казахстана .............................101

В. С. Батурин
Особенности становления постсоветского вузовского образования  
в контексте структурных и ценностных трансформаций мягкой силы ..............111

А. В. Бояркина
Развитие ситуации вокруг конфликта  
на Корейском полуострове в 2017 году:  
прогнозы российских экспертов ..................................................................119

А. В. Михалев
Концепция «мягкой силы»: обзор подходов в зарубежной науке ....................129

Р. В. Арефкин
Современная концепция «мягкой силы» Израиля ..........................................136

Д. М. Ковба
Основные подходы к исследованию «мягкой силы»  
в отечественной политической науке ...........................................................143

Ялтинский дискурсологический кружок – 2016
 
Л. Н. Синельникова
Хроника ....................................................................................................149

Статьи
 
И. Б. Фан
Концепт гражданина в западноевропейской истории и культуре ....................154

Концепт гражданина в российской истории и культуре ..................................160

И. А. якоба
Деконструкция дискурса Дональда Трампа  
(на примере его предвыборных выступлений 2016 г.) ...................................164

Энциклопедия «Дискурсология»



«DISCOURSE-P»
SCIENTIFIC JOURNAL

№ 1 (26)
July 2017

Published four times a year

Founded by
The Institute of Philosophy and Law  

of the Ural Branch  
of the Russian Academy of Sciences

Published by
Publishing House «Discourse-P»

ul. Posadskaya 21 office 223
Ekaterinburg, 620102, Russia
Phone: +7 (902) 870-86-06
E-mail: info@discourse-p.ru
http://www.discourse-p.ru

Mass Media Certificate of Registration:
PI № FS77-54425 from June 10, 2013  

given by the Federal Service for Supervision  
of Communications, Information Technology,  

and Mass Media

Passed for printing on 17.07.2017
Format 70х100 1/16

Reference sheet area 14,14
Issues – 300

Order № 65311

Printed by Typography «Artikul»
ul. Pervomajskaya 77 Zh

Ekaterinburg, 620062, Russia
Phone: 8 (800) 333-61-20

http://www.artikul.ru

Manuscripts are reviewed
The requirements for scientific articles  

to be published in the «Discourse-P» scientific journal,  
are located at the end of the issue

Mailing address of Editorial Office:
Scientific Journal «Discourse-P» 
Institute of Philosophy and Law 

ul. S. Kovalevskoy 16
Ekaterinburg, 620990, Russia
Phone: +7 (912) 632-96-99

E-mail: rusakova_mail@mail.ru;  
dipi@nm.ru

All issues of the journal  
are available on the website 

www.madipi.ru

At a reprint the references to the journal  
are obligatory

Editorial recommends authors  
to adhere to the style  
of scientific discourse

© Discourse-P, 2017



EDITOR-IN-CHIEF

V. N. Rudenko – Corresponding Member of RAS, Doctor of Law, Professor (Institute of Philosophy 
and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia)

ISSUE CHIEF EDITOR

O. F. Rusakova – Doctor of Political Sciences, Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural 
Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia)

EDITORIAL BOARD

E. G. Dyakova – Doctor of Political Sciences (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian 
Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); Y. G. Yershov – Doctor of Philosophy (Russian 
Academy of National Economy and Public Service under the President of Russia, Ural Institute 
of Management, Ekaterinburg, Russia); S. G. Zyryanov – Doctor of Political Sciences (Russian 
Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian Federation, 
Chelyabinsk branch, Chelyabinsk, Russia); K. V. Kiselev – PhD, Associate Professor (Institute 
of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); 
E. A. Kozhemyakin – Doctor of Philosophy, Professor (Belgorod State University, Belgorod, Russia); 
N. A. Komleva – Doctor of Political Sciences, Professor (Ural Federal University named after the first 
Russian President Boris Yeltsin, Ekaterinburg, Russia); O. V. Korkunova – Doctor of Philosophy, 
Professor (Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia); V. O. Lobovikov – 
Doctor of Philosophy, Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy 
of Sciences, Ekaterinburg, Russia); V. S. Martianov – Doctor of Political Sciences, Associate 
Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 
Russia); S. V. Moshkin – Doctor of Political Sciences, Professor (Institute of Philosophy and Law, 
Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); K. S. Romanova – PhD, 
Associate Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 
Ekaterinburg, Russia); V. M. Rusakov – Doctor of Philosophy, Professor (Ural State University 
of Economics, Ekaterinburg, Russia); E. M. Olovu – Head of Scientific Library (Institute of Philosophy 
and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); A. D. Trachtenberg – 
Doctor of Political Sciences, Associate Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch 
of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); I. B. Fan – Doctor of Political Sciences, 
Associate Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 
Ekaterinburg, Russia); L. G. Fishman – Doctor of Political Sciences (Institute of Philosophy and Law, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia)

EDITORIAL COUNCIL

V. G. Bogomyakov – Doctor of Philosophy, Professor (Tyumen State University, Tyumen, Russia); 
M. V. Ilyin – Doctor of Political Sciences, Professor (National Research University Higher School 
of Economics, Moscow, Russia); A. D. Korolyov – Chief Scientific Secretary of the Russian 
Philosophical Society, PhD (Moscow, Russia); K. N. Lubutin – Doctor of Philosophy, Professor (Institute 
of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); 
Mikhail Malyshev – Professor of the Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico); 
O. Y. Malinova – Doctor of Philosophy, Professor (Institute of Scientific Information on Social 
Sciences, Moscow, Russia); L. N. Sinelnikova – Doctor of Philology, professor (V. I. Vernadsky 
Crimean Federal University, Humanities and Education Science Academy (Branch), Yalta, Russia); 
E. A. Stepanova – Doctor of Philosophy, Assistant Professor (Institute of Philosophy and Law, Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia); L. N. Timofeyeva – Doctor 
of Political Sciences, Professor (Russian Academy of National Economy and Public Service under 
the President of the Russian Federation, Moscow, Russia); V. E. Khvoshchev – PhD, Associate 
Professor (South-Ural State National Research University, Chelyabinsk, Russia); A. N. Chumakov – 
the First vice-president of the Russian Philosophical Society, Doctor of Philosophy, Professor (Moscow, 
Russia); O. K. Shevchenko – PhD, Associate Professor (V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 
Humanities and Education Science Academy (Branch), Yalta, Russia)

SECRETARY

E. G. Gribovod – Executive Secretary, assistant researcher of the Institute of Philosophy and Law, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia); D. M. Kovba – Secretary 
Coordinator, Junior Researcher of the Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia)

June 6, 2017 the Scientific Journal «Discourse-P» is included in the list of leading 
peer-reviewed scientific journals and publications, where the primary scientific 

results should be published for Candidate of Science and Doctor of Science theses 
in the following groups of scientific specialties: 23.00.00 Political science, 09.00.00 

Philosophical Sciences

The journal is abstracted/indexed  
in the Russian Science Citation Index (RSCI)

The journal is included into the «CyberLeninka» database

Subscription index in the United Catalog «Russian Press» 71227



8

Contents

T. V. Dubrovskaya
Constructing the West in Russian Foreign Policy Discourse: Political Actors 
and Strategies of Representations ....................................................................10

O. F. Rusakova, V. M. Rusakov
The City as a Space of Historical Memory ..........................................................22

K. S. Romanova
Discourses of Historical Memory (Continuation) .................................................36

V. O. Lobovikov
A Vector-Definition of Implication and a Vector-Definition  
of the Notion “Law of Contraposition of Binary Operation” 
(A structural-functional analogy between logic and pure-a-priori-knowledge  
of nature exemplified by the principle of relativity of velocity of movement  
discovered by Galileo Galilei)...........................................................................43

The Second International Conference «Soft power: the theory, resources, 
discourse» 
 
Reports
 
O. F. Rusakova, V. M. Rusakov
Soft Power as the Instrument of Political Communications  
and Humanitarian Diplomacy ..........................................................................61

S. V. Novoselov
Main Priorities of National System of “Soft Power” ..............................................73

I. A. Yakoba
“Smart Tuning” As a Discourse Technology  
of Effective Communication .............................................................................80

A. N. Mikhaylenko
The Attractiveness Policy  
in the Structure of Russia's Foreign Policy Activities ............................................86

Paradigms and Processes

Modern Logic and Intellectual Technologies

Conference Chamber



8 9

Contents

O. B. Molodov
Russian Language as the Instrument of “Soft Power”  
In the Countries of Central Asia .......................................................................93

A. M. Zhakyanova
Resources of Soft Power in the Foreign Policy of Kazakhstan ..............................101

V. S. Baturin
Specific Features of the Formation of University Education  
in the Former Soviet Union in the Context of Structural  
and Value Transformations of Soft Power ........................................................111

A. V. Boyarkina
Development of the Situation around the Conflict  
on the Korean Peninsula in 2017:  
Forecasts of Russian Experts .........................................................................119

A. V. Mikhalev
The Concept of “Soft Power”: A Review of Approaches in Foreign Science ............129

R. V. Arefkin
Modern «Soft Power» Conception of Israel ......................................................136

D. M. Kovba
The Main Approaches to the Study of Soft Power  
in the Domestic Political Science ....................................................................143

Yalta Dicoursological Circle – 2016
 
L. N. Sinelnikova
The Chronicle ..............................................................................................149

Articles
 
I. B. Fan
The Concept of a Citizen in Western History and Culture ...................................154

The Concept of a Citizen in the Russian History and Culture ..............................160

I. A. Yakoba
Deconstruction of Donald Trump Discourse  
(On Example of His Pre-Election Speeches in 2016) ..........................................164

Encyclopedia «Discoursology»



10

Парадигмы и процессы

УДК 321.01

КоНСтРУИРоВАНИе ЗАПАДА  
В РоССИЙСКоМ ВНеШНеПоЛИтИЧеСКоМ 
ДИСКУРСе: ПоЛИтИЧеСКИе АКтоРЫ 
И СтРАтеГИИ РеПРеЗеНтАцИИ*

Дубровская татьяна Викторовна,
Пензенский государственный университет,  
заведующая кафедрой «Английский язык»,  
доктор филологических наук, доцент,  
Пенза, Россия,  
E-mail: gynergy74@gmail.com

*  Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного 
проекта № 15-34-14001 «Политический, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте 
конструирования межнациональных отношений Российской Федерации».

Аннотация

Исследуя  внешнеполитические практики  с  точки  зрения  социального  конструк-
ционизма, автор выявляет дискурсивные механизмы конструирования Запада и от-
ношений между Россией и Западом. На материале речей Министра иностранных 
дел РФ С. В. Лаврова показано, что Запад и межнациональные отношения являются 
категориями нестабильными и зависимыми от стратегических установок говорящего.

Ключевые понятия:

внешнеполитический дискурс, Россия, Запад, актор, стратегия.

Введение

Если  говорить  о принципиальных конструктах  российского  внешнепо-
литического дискурса, то в их числе видное место занимает конструкт Запад. 
Ссылки на Запад встречаются практически во всех важных заявлениях предста-
вителей отечественного МИД, а научная отечественная и зарубежная литература 
по философии, политологии и международным отношениям нередко оперирует 
категорией Запад, в том числе в контексте противопоставления её Советскому 
Союзу и России [9; 10; 11; 12 и др.]. Популярность апелляций к Западу в кон-
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тексте отечественной внешнеполитической жизни даёт нам основание полагать, 
что  эта  категория  заслуживает  внимательного  изучения. Взаимоотношения 
между Россией и Западом представляются частью межнациональных отношений 
Российской Федерации на  уровне  внешнеполитических институциональных 
практик. Однако особенность этих отношений состоит в том, что категория Запад 
не имеет чёткой и однозначной референции. Это не конкретное государство или 
политический актор, а собирательный конструкт, дискурсивный феномен, смысл 
и аксиологическая нагрузка которого конструируются посредством языковых 
ресурсов в политическом дискурсе.

В данной статье мы фокусируем внимание на дискурсивных механизмах 
конструирования категории Запад в контексте взаимосвязи Запада и РФ. В част-
ности, мы ставим задачи: 1) выявить политических акторов, которых охватывает 
этот конструкт; 2) определить аксиологическую нагрузку, которую конструкт 
Запад приобретает в дискурсе; 3) выделить и описать прагматические стратегии, 
задействованные в конструировании Запада.

Категория Запад исследуется на материале выступлений разных жанров, 
принадлежащих представителям руководства Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, в том числе и главным образом Министру иностранных 
дел РФ Сергею Викторовичу Лаврову (2014, 2016–2017 гг.). Принципом отбора 
материала для включения в анализируемый корпус являлось наличие в текстах 
эксплицитных ссылок на Запад и его взаимоотношения с Россией. Общее коли-
чество рассмотренных для данного исследования выступлений – 11, но в списке 
материалов мы приводим  только процитированные  в  статье  тексты. Тексты 
выступлений извлечены из архива официального сайта МИД РФ (www.mid.ru), 
и далее цитируются в строгом соответствии с оригиналом.

Проведенное исследование методически базируется на теории репрезен-
тации социальных акторов Т. ван Лёвена [14] и прагматической категории дис-
курсивной стратегии в толковании, принятом в критическом дискурс-анализе. 
Дискурсивная стратегия понимается как «более или менее намеренный план 
практик, включая дискурсивные практики, принятый для достижения конкретной 
социальной, политической, психологической или лингвистической цели» [11, 
с. 94] (Перевод с англ. здесь и далее мой. – Т. Д.).

1. «Запад» как зонтичный термин

Отвечая на вопрос о составе политических акторов, включаемых в дис-
курсивный  конструкт  Запад, можно  сказать,  что  он имеет  неопределенный 
и разнородный состав, т. е. комбинация акторов, принадлежащих к группе, ва-
рьируется. Существует три основных употребления категории Запад с разным 
смысловым наполнением.

Во-первых, категория Запад применяется в дискурсе как самоочевидная, 
не требующая разъяснений относительно того, каких акторов она охватывает:

(1) К сожалению, наше искреннее стремление наладить широкое пар-
тнерство (а мы действительно искренне стремились к этому), наше жела-
ние сделать его подлинно стратегическим не получило должной поддержки 
со стороны государств Запада. Не буду обобщать, кое-кто был готов пойти 
на встречу, но блоковая солидарность, дисциплинированная позиция «все или 
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никто» в итоге заставила наших западных партнеров отреагировать отри-
цательно и остаться на позиции мышления категориями «свой» – «чужой» [5].

В приведенном примере  критические  замечания министра направлены 
на коллективного актора, выраженного номинациями государства Запада, кое-
кто, западные партнеры,  которые не получают  толкования. Очевидно лишь, 
что Запад – это собирательный и неоднородный актор, охватывающий несколь-
ко  стран,  которые находятся  в  разных отношениях  с РФ  (не буду обобщать). 
Взаимоотношения РФ и Запада представлены как построенные на противополож-
ных намерениях сторон: в то время как Россия получает положительно-оценочные 
репрезентации  актора,  стремящегося  к  партнерству,  Запад  репрезентируется 
как актор негибкий и неготовый к сотрудничеству. Некоторая амбивалентность 
такой репрезентации Запада состоит в том, что при очевидной отрицательной 
оценочности высказывания по сути отсутствует объект обвинения: коллективные 
и диффузные номинации позволяют избежать откровенных речевых атак.

Во-вторых, Запад фигурирует как эквивалент Европы и Евросоюза, включая 
страны-члены ЕС, его различные институты и организации, а также отдельных 
акторов, имеющих официальные полномочия представлять интересы ЕС:

(2) Прежде всего, хотел бы выразить признательность Генеральному 
секретарю Совета Европы Т. Ягланду и австрийскому председательству 
за усилия по подготовке сегодняшнего заседания Комитета министров. 
Вынесенная на дискуссию тема была сформулирована как «Ценности Совета 
Европы и стабильность в Европе: современные вызовы».

Обсудили ситуацию на континенте, который переживает весьма непро-
стой период. Не в последнюю очередь это связано с тем, что накопилось множе-
ство проблем в связи с неготовностью наших западных партнеров в течение 
многих лет на практике реализовывать провозглашенный когда-то принцип 
неделимости безопасности – когда никто не обеспечивает свою безопасность 
за счет безопасности других [2].

Форма множественного числа партнеры указывает на сложный состав кате-
гории Запад, которая оказывается ассоциирована с Европой как в географическом, 
так и  в политическом  смысле. Географические  границы Запада дискурсивно 
определены обстоятельством места на континенте,  хотя фактически Европа 
представляет собой только одну часть континента Евразия. Акторы, образующие 
Запад как политическую категорию, разнородны и многочисленны (выделены 
в тексте жирным шрифтом).

Репрезентация Запада как исключительно европейского конструкта также 
неоднозначна. К примеру, в контексте российско-европейских отношений неодно-
кратно упоминается НАТО, хотя этот коллективный актор помимо европейских 
стран включает США и Канаду:

(3) Как вы знаете, – об этом недавно много говорилось, – заверения о том, 
что НАТО не будет расширяться на Восток, остались пустыми словами. 
В рамках программы «Восточное партнерство» предпринимались попытки по-
ставить страны постсоветского пространства перед искусственным выбором 
«с нами или против нас», что опять-таки означало логику «игры с нулевым 
результатом» [5].

Упоминания НАТО свидетельствуют о том, что Запад выходит за рамки 
географических и политических границ Европы и охватывает неевропейских 
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акторов. НАТО представлен как элемент, объединяющий Европу и США в более 
общего актора, с которым Россия выстраивает отношения.

Третий  тип репрезентаций Запада построен на  эксплицитном указании 
на  тесную связь между Европой и США, которые дискурсивно объединены 
в группу и которым приписываются похожие качества (повестка, цели):

(4) На Украине назревали противоречия. Для нас очевидно, что они были 
активно использованы нашими западными партнерами в Евросоюзе и США 
для продвижения своей повестки дня, своих односторонних целей, забывая 
об интересах всего украинского народа. Мы это не скрываем и честно говорим 
с нашими американскими и европейскими коллегами [2].

В приведенном примере объединение Европы и США в единую категорию 
Запад происходит  за  счет применения синтаксической конструкции с общей 
частью (западными партнерами где? – в Евросоюзе и США) и использования 
двух определений для одного существительного (американскими и европейскими 
коллегами).

2. Стратегии конструирования Запада: аксиологический аспект

Свойства внешнеполитического дискурса как локуса борьбы за влияние 
на международной  арене,  а  также принципиальные политические противо-
речия между Россией и Западом предопределяют идеологически заряженные 
репрезентации Запада в российском внешнеполитическом дискурсе. В основ-
ном репрезентации Запада имеют отрицательно-оценочный характер, однако 
в  ряде контекстов Запад получает положительные оценки. Далее мы проде-
монстрируем, с какими прагматическими ситуациями связана отрицательная 
и положительная аксиологическая нагрузка рассматриваемой категории, и какие 
дискурсивные стратегии формируют эту нагрузку. В число этих стратегий мы 
включаем следующие: стратегия оценки, стратегия эмоционализации и стра-
тегия прогноза.

Стратегия оценки  состоит  в  обвинении,  приписывании объекту оцен-
ки  (в  нашем  случае  –  политическому  актору)  заведомо отрицательных или 
положительных  качеств  или  действий,  а  также  выражение  осуждения  или 
одобрения  по  поводу  этих  качеств  или  действий. Оценочная  деятельность 
в принципе заложена в человеческой природе. Философ А. С. Хоцей отмечает: 
«…Ориентация в среде представляет собой в немалой своей части оценочную 
деятельность; добыча ответа на вопрос ‘что делать?’ тоже связана не с чем иным, 
как с оценкой ситуации и возможностей индивида. Мозг сплошь и рядом за-
нимается разного рода оценками <…> Оценивать что-либо – значит некоторым 
образом сопоставлять это ‘что-либо’ с чем-то другим, вынося по результатам 
данного сопоставления какой-то вердикт (собственно оценку). Любая оценочная 
деятельность по своей сути (по характеру процедуры) есть некое сопоставление 
плюс заключение по его итогам» [8].

Реализация оценочной деятельности базируется, по нашему мнению, на не-
скольких взаимосвязанных принципах:

1) Актор, выступающий автором отрицательной оценки, полагает, что его 
социальный статус и компетенция позволяют ему выступать с оценочными за-
явлениями.
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2) Необходима общая система координат, система ценностей и договорен-
ностей между акторами, для того чтобы их действия могли оцениваться по каким-
то более или менее универсальным критериям. Такая система координат создаёт-
ся социальными нормами. «Основными социальными нормами, регулирующими 
международные отношения, принято считать нормы моральные, политические 
и правовые»  [6, с. 102]. В то же время С. А. Ланцов отмечает и разногласия, 
касающиеся применимости морально-этических  критериев  к  политической 
деятельности. Из трёх типов социальных норм только правовые нормы влекут 
за собой официальные санкции.

3) Существование  в межнациональных отношениях юридически  закре-
плённых и незакреплённых норм способствует формированию оценок на разных 
основаниях: опирающихся на факты, либо на морально-этические установки 
автора оценки.

Суть стратегии эмоционализации состоит в том, чтобы выразить положи-
тельные или отрицательные эмоции, вызванные действиями и качествами друго-
го политического актора, объекта репрезентации. Т. ван Дейк пишет о важности 
эмоционального аспекта в СМИ: «Факты лучше представлены и лучше запо-
минаются, если они связаны с сильными эмоциями или вызывают таковые» [16, 
с. 85]. Полагаем, это утверждение актуально не только для СМИ, но и в целом 
для публичного дискурса. Внешнеполитический дискурс, имеющий в качестве 
опосредованной аудитории широкую непрофессиональную аудиторию и транс-
лируемый медийными средствами, также нередко задействует стратегию эмо-
ционализации. Некоторые аспекты репрезентации эмоционализации в контексте 
межнациональных отношений обсуждались нами ранее [13]. Далее мы обсудим 
специфику интерпретации эмоционализации во внешнеполитическом дискурсе.

Третья из выделенных стратегий, стратегия прогноза, состоит в прогно-
зировании событий, действий и их последствий, связанных с каким-либо по-
литическим актором. Такое прогнозирование строится на фактической ситуации, 
но может содержать и манипулятивные элементы, конструирующие ситуацию, 
исходя из стратегических интересов говорящего.

Перечисленные стратегии существуют в двух аксиологически противопо-
ложных вариантах: с отрицательной и положительной направленностью.

2.1. Отрицательно-оценочные стратегии

Стратегия отрицательной оценки охватывает осуждение и обвинение, 
которые  в  речевых  высказываниях часто  выступают  как  смысловое и функ-
циональное единство. Прагматические и языковые характеристики осуждений 
и обвинений в разных сферах функционирования языка мы подробно обсуждали 
в другой работе [1]. Отметим только, что применительно к дискурсу межнацио-
нальных отношений обвинение в большей мере соотносится с оценкой на основе 
юридических  норм,  тогда  как  осуждение  реализуется  на  основе морально-
этических категорий.

Следующий фрагмент выступления С. В. Лаврова представляется очень 
показательным образцом стратегии отрицательной оценки, направленной на по-
литику Евросоюза по отношению к России:
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(5) Что касается политики Евросоюза в отношении России, я не думаю, 
что найдется кто-нибудь из серьезных политиков, кто назовет ее конструк-
тивной. Причем, это проявлялось задолго до того, что называют украинским 
кризисом. В течение многих лет наши партнеры в Брюсселе отказывались за-
вершать работу над новым базовым соглашением, требуя, чтобы мы взяли 
на себя дополнительные односторонние уступки по сравнению с пакетом, 
который был согласован между Россией и Евросоюзом при вступлении нашей 
страны в ВТО. По большому счету это не только неконструктивно, но и не-
честно. Мы восемнадцать лет договаривались с Евросоюзом об одном, а как 
только договорились, от нас тотчас стали требовать еще большего. По аб-
солютно надуманным причинам были сорваны договоренности о скорей-
шем переходе к безвизовому режиму и даже по дополнительным облегчениям 
существующего визового режима. Хотя все необходимые согласования были 
сделаны [4].

Аргументативная логика высказывания построена на осуждении действий 
Евросоюза как неконструктивных, несправедливых и подкреплении этой оценки 
ссылками на фактические нарушения уже достигнутых предварительных до-
говорённостей с Россией и безосновательность политики Запада (отказывались 
завершать, по надуманным причинам, сорваны договорённости). С точки зрения 
языковой реализации, осуждение маркировано метатекстовой конструкцией я 
не думаю, что придаёт ему субъективное звучание. Однако упоминание серьёз-
ных политиков помещает Россию в сферу серьёзных и ответственных акторов, 
противопоставляя их Западу.

При  обсуждении  стратегии отрицательной эмоционализации надо 
понимать,  что  внешнеполитический дискурс –  это институциональный  тип 
дискурса. В  нём приписывание  эмоций  коллективному политическому  ак-
тору, стране, может носить исключительно условный характер. Как следует 
из определения, «коллективные эмоции – это разделяемые членами социальных 
групп переживания, имеющие значение как на уровне индивидуальной пси-
хики, так и на уровне группы или нации (макрогруппы)» [7, с. 312]. Вряд ли 
можно утверждать, что эмоциональное отношение к политическим процессам, 
ссылки на которое мы встречаем во внешнеполитическом дискурсе, разделяют 
все представители группы (нации, страны). Выражение определенных эмоций 
в дискурсе обусловлено стратегическими интересами государства, выразителем 
которых и является его официальный представитель – в нашем материале это 
представитель МИД. Кроме того, категория эмоции во внешнеполитической 
сфере не  существует  в  отрыве от  рациональных  аргументов,  которыми она 
подкрепляется.

Стратегия  эмоционализации реализуется преимущественно на  уровне 
лексических средств. Самыми распространенными ссылками на эмоции,  ак-
туализирующими отношение России к Западу, представляются метатекстовые 
единицы к сожалению, сожалеем, которые сопровождаются указаниями на при-
чину таких эмоций:

(6) Но, к сожалению, наши западные партнеры пока не созрели для того, 
чтобы согласиться на равноправное участие Юго-Востока Украины в нацио-
нальном диалоге [2].
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Наряду со ссылками на коллективные эмоции, излагаемыми от коллек-
тивного «мы», встречаются также описания личных эмоций говорящего. Такая 
персонализация  эмоции  вводит  во  внешнеполитический дискурс  элементы 
межличностной коммуникации  со  специфической для  внешнеполитических 
практик целью. В примере (7) личный опыт обращения министра к западным 
СМИ служит подтверждением их необъективности:

(7) Мы сильно озабочены происходящим на Украине – там каждый день 
гибнут люди, все больше страдают гражданские лица, мирное население, про-
тив которого продолжают использовать армию, боевую авиацию, тяжелое 
вооружение, по жилым кварталам ведется огонь. Все это можно наблюдать 
в прямом эфире. К сожалению, большинство западных СМИ данные сведения 
замалчивают и показывают другие картинки. Сегодня я с изумлением про-
смотрел несколько выпусков «Евроньюз», в которых по ситуации на Украине 
вообще не было сказано ни слова! [3].

Отрицательный прогноз часто реализуется в утверждениях о возможных 
негативных последствиях действий Запада,  в  частности – изоляции России 
от остального мира. Высказывания, содержащие прогноз, всегда имеют семан-
тику будущего, что выражено соответствующими грамматическими формами 
будущего времени:

(8) Мы последовательно исходим из того, что без объединения потен-
циалов всех государств обеспечить Европе, включая Евросоюз, достойное 
место в новой полицентричной системе мироустройства вряд ли получит-
ся. Кстати, история не раз наглядно демонстрировала, что попытки изо-
лировать Россию неизменно приводили к тяжелым последствиям для всего 
континента… [5].

Сочетание грамматических форм будущего времени с репрезентациями 
потенциальных неудач и потерь для мирового сообщества образуют стратегию 
негативного прогноза. Видим, что стратегия прогноза построена на рациональ-
ных аргументах, обращении к историческому опыту.

2.2. Положительно-оценочные стратегии

Приведенные стратегии репрезентации Запада могут принимать и поло-
жительный аксиологический заряд. Это происходит, когда коллективный актор 
Запад дискурсивно расформировывается, и объектом репрезентации становится 
отдельный актор в составе более общей категории Запад. В этих репрезентаци-
ях нередко задействованы стратегии положительной оценки, положительной 
эмоционализации и положительного прогноза. Положительно оцениваемые 
качества и действия могут приписываться как отдельным организациям, между-
народным институтам, обеспечивающим успешное функционирование межна-
циональных отношений, так и конкретным странам. Так, в качестве примера 
стратегии положительной оценки можно привести  следующий фрагмент 
выступления С. В. Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам министерской 
сессии Комитета министров Совета Европы в Вене:

(9) Совет Европы – перспективная и единственная общеевропейская 
Организация, опирающаяся на универсальные общеевропейские конвенции, 
которые накладывают на государства юридические обязательства. Именно 
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такой подход обеспечивается за счет равноправия всех государств, входящих 
в Совет Европы, и должен применяться и далее, чтобы в Европе не появлялись 
новые разделительные линии [2].

Положительная репрезентация Совета Европы, его важность для межна-
циональных отношений конструируются указаниями на общие юридические 
обязательства и ценности, разделяемые политическими акторами. Лексика с по-
ложительной коннотацией (перспективная, равноправие) приписывает Совету 
Европы положительные свойства и свидетельствует об одобрении со стороны 
России.

Положительные  оценки  характерны  для  выступлений  в  контексте 
двусторонних  встреч между лидерами внешнеполитических  ведомств  госу-
дарств. Таков пример из  речи С. В. Лаврова,  произнесенной на  совместной 
пресс-конференции после переговоров министров иностранных дел России 
и Финляндии. Выступление  конструирует Финляндию не  только  как  часть 
Запада, но прежде всего как доброго соседа и стратегического партнера России:

(10) Отношения с Финляндией имеют для нас самоценное значение. Их 
характеристика – это, в первую очередь, добрососедство во всех его измерениях, 
а по целому ряду направлений, таких как торгово-экономическое и инвестици-
онное сотрудничество, мы вышли на уровень стратегического партнерства. 
Нам не хотелось бы, чтобы на эти взаимовыгодные отношения оказывали 
влияние какие-то привнесенные политические факторы, как это происходит 
в контексте общей политики Евросоюза в связи с кризисом на Украине [4].

Для репрезентации отношений России с Финляндией использован целый 
ряд номинаций с положительной семантикой (добрососедство, сотрудничество, 
партнёрство) и  эпитетов  (самоценное, стратегического, взаимовыгодные). 
Положительные оценки в адрес Финляндии сглаживают противоречия, суще-
ствующие в российско-финских отношениях в более широком общеевропейском 
контексте.

Стратегия положительной эмоционализации реализуется во внешне-
политическом дискурсе достаточно широким и разнообразным спектром мар-
керов: поблагодарить, радует, отрадно, отмечу наше удовлетворение и др.:

(11) Хотел бы поблагодарить наших хозяев и лично Министра иностран-
ных дел Финляндии Э. Туомиойю за гостеприимство и продуктивный разговор. 
Традиционно поддерживаем наш диалог на очень хорошем уровне… [4].

Важно, что в данном и подобном ему контекстах присутствуют индика-
торы взаимности положительных переживаний. В примере (11) это качество 
гостеприимство, приписываемое финской стороне, а также словосочетание наш 
диалог, которое дискурсивно объединяет Россию и Финляндию в одну группу.

Сразу два маркера положительных эмоций, а также эксплицитное указа-
ние на положительную тональность  российско-немецких отношений видим 
в другом примере:

(12) Отрадно, что возобновил работу Форум общественности 
«Петербургский диалог», эта важнейшая площадка в деле углубления контак-
тов по линии народной дипломатии. Отмечу наше удовлетворение тем, что 
попытки изменить нацеленность этого формата на продвижение отноше-
ний в позитивном ключе, превратить его в некое подобие отношений между 
учителем и учеником были мудро отставлены в сторону [5].
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Как и стратегии отрицательной репрезентации, стратегии положительной 
репрезентации переплетаются в живой речи. Стратегия положительной оценки 
в комбинации с положительным прогнозом обнаруживается в примере (13):

(13) Что касается места Финляндии в российской внешней политике, 
то Финляндия для нас очень добрый и близкий сосед, и мы друг друга за многие 
годы и десятилетия никогда не подводили. Уверен, так будет и в будущем [4].

Возможны и  другие  варианты  комбинаций  положительно-оценочных 
стратегий.

Заключение

Проведенный анализ российского внешнеполитического дискурса позволя-
ет сделать ряд выводов. Прежде всего, Запад как феномен внешнеполитических 
практик существует не как объективная сущность, а как социальный конструкт, 
который получает  разнообразные и неоднозначные репрезентации  в  зависи-
мости  от меняющегося политического  контекста,  прагматических факторов 
и  стратегических целей  говорящего.  Запад  конструируется  как  социальный 
актор, в состав которого входят множественные и разнородные акторы, включая 
государства, организации и отдельные личности. Запад не имеет определенных 
географических границ и охватывает Европу и США в их противопоставлении 
России. Как социально конструируемая категория Запад постоянно формируется 
и расформировывается в дискурсе.

Западу и акторам, входящим в его состав, приписываются положительные 
и  отрицательные  свойства,  для  чего применяются  стратегии отрицательной 
и положительной репрезентации, включая стратегии оценки, эмоционализации 
и прогноза. Запад как единый актор чаще получает отрицательные репрезента-
ции со стороны российского министра, и отношения между Россией и Западом 
конструируются как противостояние по многим принципиальным вопросам. 
В то же время в контексте двусторонних отношений с Россией отдельные ак-
торы в составе Запада нередко конструируются посредством положительных 
стратегий, причем репрезентации содержат индикаторы взаимной доброжела-
тельности и диалога в межнациональных отношениях. Выступающий от имени 
политического актора-государства маневрирует в условиях внешнеполитической 
коммуникации, расставляя акценты таким образом, чтобы обосновывать и ле-
гитимировать свои действия в случае необходимости или, наоборот, создавать 
положительные репрезентации  взаимоотношений  с  другими  акторами,  сгла-
живая противоречия  в  двусторонних отношениях  с Россией. Варьирующий 
состав категории Запад позволяет исключать определенных акторов из группы, 
а значит – лишать их отрицательной аксиологической нагрузки.

В более широкой перспективе  социального конструкционизма исследо-
вание позволяет сделать вывод о гибкости и нестабильности Запада и межна-
циональных отношений как  социально  конструируемых категорий,  которые 
не могут рассматриваться как устойчивая и неизменная структура. Наши на-
блюдения и выводы перекликаются с утверждением А. Вендта: «Агенты и струк-
туры по сути сами являются процессами, или, иными словами, ‘реализациями’ 
практик»  [17,  с.  313]. Гибкость  внешнеполитического дискурса  заключается 
не столько в соблюдении акторами политеса, сколько в изменчивости создавае-
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мых дискурсивных конструктов, меняющихся в зависимости от стратегических 
установок говорящего.
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ГоРоД КАК ПРоСтРАНСтВо  
ИСтоРИЧеСКоЙ ПАМятИ

Аннотация

Семиотика  городов,  с момента  их  возникновения, многоаспектна  и  весьма  на-
сыщена  значениями и  смыслами. Изучение и  понимание  этих многоразличных 
смыслов только и делает возможным постичь город как культурно-исторический 
феномен. Пространство  города  образует настоящее пространство исторической 
памяти, погруженной в  острую политическую борьбу. Наглядную иллюстрацию 
этой «борьбе с памятниками» являют современные европейские и азиатские города, 
особенно на постсоветском пространстве. Пришедшие к власти социальные группы 
национально-этнической буржуазии мстительно выкорчевывают недавнюю исто-
рическую память своих народов, часто доводя это до печального гротеска в остром 
желании задним числом добиться исторического реванша.

Ключевые понятия:

семиотика города, историческая память, политика памяти, город, политический дис-
курс, развитие города – противоречие исторической памяти и прогресса.
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В отечественной литературе проницательно очерчена разнообразная про-
блематика  семиотики  города. Как  подчеркнул В. В. Иванов:  «Не приходится 
доказывать, как важно исследование города. Роль больших городов непрерывно 
увеличивается не только в развитых странах, но и в «третьем мире», где нередко 
значительная часть всего населения сосредотачивается в одном большом городе… 
Достаточно давно уже был сделан вывод о том, что и для собственно экономи-
ческих  задач  основной  оказывается  социальная  оценка  –  суждение жителей 
о степени символической притягательности той или иной части города. Решение 
экономических задач невозможно без исследования семиотики города и его частей. 
Согласно моделям развития  городов,  ориентированным на их  энергетические 
характеристики, устойчивость может достигаться за счет собственно семиотиче-
ских ограничений – таких, как отношение к прогрессу, роль этических норм» [7].

Город рассматривается как модель пространства вселенной. Соответственно – 
его организация отражает структуру мира в целом (хаотичного или гармонич-
ного;  пронизанного планом и  замыслом,  либо дезорганизованного  слепыми 
стихийными силами).

Семиотика города (и его пространства) богата, в том числе, множеством 
архетипических категорий (концептов, образов): «горд на семи холмах», «семь 
врат», «сорок сороков храмов и церквей» и т. п. Или еще: «Петербург – умыш-
ленный город», «город – центр мироздания», «глушь провинциальная (богом 
забытая)» и т. п.

В. В. Иванов отмечает еще один глубокий аспект: что «с семиотической 
точки  зрения  особый интерес  вызывает функционирование  города  как  лич-
ности. Представление древневосточного города женщиной было ярким, но не 
единственным проявлением этого. Именно потому, что город рассматривался 
как личность, герои греческой трагедии, как до этого мифологические персо-
нажи <…> могли воплощать в себе судьбу города» [7]. Мы можем продолжить 
эту идею: «Киев-матерь городов русских», от «Москва-матушка» (впрочем, она 
могла резко повернуться противоположной личностной стороной – «Москва 
слезам не верит»!) до «Одесса-мама» и «Ростов-папа». Мы еще недавно активно 
пользовались  термином «Город-Герой»! Но появление  «Города-Героя Санкт-
Петербурга Ленинградской области» – довольно абсурдно (хотя началось все 
с «Города-Героя Волгограда – участника Сталинградской битвы»).

Семиотические  аспекты  города  и  его  пространства,  среды  – многооб-
разны. Невозможно пройти мимо и не отметить вместе с В. В. Ивановым, что 
«Западноевропейский роман возникает вместе с городом Нового времени и ста-
новится его летописью. Не приводя достаточно очевидных примеров из истории 
испанской, французской и английской литературы XVII–XVIII вв., ограничимся 
беглой ссылкой на Париж Бальзака, Лондон Диккенса  (подробно изученный 
Г. Г. Шпетом в его детальном комментарии к «Пиквикскому клубу») и Теккерея, 
Петербург Достоевского,  исследованный  в  недавних  трудах В. Н. Топорова. 
Крупнейшие романы первой четверти XX в. представляют собой в большой 
степени описание города – Дублина в «Улиссе» Джойса, мифологизированного 
образа Праги в «Процессе» Кафки» [7].

Специфические отличия городского способа расселения и жизнедеятель-
ности от сельского (размещение органов государственно-политической власти; 
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концентрация социально-политической жизни и важнейших социальных инсти-
тутов управления; сосредоточение учреждений культуры, науки и образования) 
обусловливают особую роль города как пространства исторической памяти обще-
ства. Отчетливо видно различие: в сельской местности преобладают необычные 
географические объекты – деревья, рощи, скалы, водопады, пещеры, горные 
вершины, озера и т. п.) тогда как в городе – памятники рукотворной истории 
и  культуры. Города,  благодаря  своей  специфике,  более  устойчивы к  воздей-
ствию промышленно-экономических потрясений (промышленные революции, 
исчерпание природных ресурсов), чем сельские поселения, которые в массовом 
порядке исчезают с карты страны (а это – «малая родина» огромных масс на-
селения, перемещающегося в города и утрачивающего связь с ней).

Маргинализация сельского населения через превращение его в наемных 
работников, ничем не привязанных к пространству города (кроме тяжкого моно-
тонного труда как средства к существованию), рождает проблему равнодушного 
и варварского отношения к городской среде (вандализм). Сегодня мегаполисы 
Европы  окружены массой  пригородных  районов  и  кварталов,  заселенных 
иммигрантами  (в  т. ч.  нелегальными),  где  кончается  общее пространство  го-
родской жизни – правопорядок, благоустройство, экологические и санитарно-
гигиенические нормы, культура и образование и даже язык.

Уже в планировке городской застройки важную роль играет историческая 
память  (проблема  сохранения «памятников  архитектуры и истории» в  вечно 
меняющемся пространстве города). Имеются многочисленные примеры практи-
чески полного восстановления прежнего облика города после его практически 
полного уничтожения в результате войн, стихийных бедствий. Но и примеры 
полной перестройки старых городов под влиянием новых социальных и градо-
строительных стандартов (Париж, Москва, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк).

Политические процессы и потрясения (восстания, войны, реформы и ре-
волюции) постоянно отображаются в семиотизации городского пространства: 
топонимика1, установка памятников, памятных досок, закладных камней, часо-
вен и храмов и т. п. Это – постоянные или долговременные формы, а практику-
ется огромное количество более или менее регулярных временных процедур: 
торжественное, праздничное оформление зданий и сооружений, вывешивание 
и  подъем флагов,  развешивание штандартов,  знамен,  гирлянд,  различных 
сооружений  (факелы,  светильники, муляжи и манекены,  и  т. п.).  Более  или 
менее регулярно выдерживаемые процедуры почитания предков, возложение 
венков и цветов  к могилам. Проведение митингов,  уличных шествий,  пара-
дов, – понятно, что они обыкновенно проходят в наиболее сакральных местах 
пространства города – у могил павших героев, у памятников великим предкам, 
у исторически значимых мест (мест казней, расстрелов, начала политических 
действий и т. п.). Поэтому, в свою очередь, семиотизация носит политический 
характер и совершенно наивными выглядят попытки иных авторов благостно 
мечтать о «деполитизации» этих процессов2.

1  Классы топонимов: https://ru.wikipedia.org/wiki/Топонимика.
2  Ю. Гордова. Топонимия России: история и современность // http://ономастика.рф/

index.php?id=90: «Освободившись от идеологического влияния, топонимы нашего времени 
стали более «раскрепощёнными», яркими, звучными, оригинальными и разнообразными. Рас- 
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Огромное  влияние на  становление  традиции радикальных переворотов 
в ономастике и, в частности, в топонимике оказала Великая Французская револю-
ция [1]. Эпоха Великой Французской революции явила во всей полноте картину 
быть может самого радикального переозначивания семиотического пространства: 
«Переименование улиц и селений. Когда феодальный строй был разрушен в его 
эмблемах и изображениях, тогда понадобилось изгнать его и из географических 
названий. Для объяснения этой непостижимой страсти к всеобщему переиме-
нованию, положительно свирепствовавшей в эпоху революции, предлагалось 
немало разных оснований» – писали О. Кабанес и Л. Насс [8].

Они  с  известных позиций пренебрежительно  констатируют:  «В  таком 
настойчивом  стремлении  уничтожить  все  прошлое  одним  росчерком  пера 
была, конечно, известная доля ребячества. Его авторам, вероятно, казалось, что 
с устранением всего, напоминавшего прошлое, до наименования мест и лиц 
включительно, они скорее всего заставят исчезнуть последние признаки «пред-
рассудков и деспотизма» [8].

Уже в июне 1790 г. произведена была первая (прямо-таки парадигматиче-
ская) попытка нововведения в наименованиях. В самый день погребения Мирабо 
маркиз де Вильетт «позволил себе» предложить заменить название «театинцев» 
именем Вольтера и оправдывался тем, что «Вольтер у нас будет вечно, а театин-
цев не будет больше никогда». Он писал якобинцам: «я полагаю, что такое незна-
чительное нововведение могло бы состояться простым декретом Национального 
собрания, которое ныне озабочено устройством народных празднеств в честь 
Мирабо, Вольтера и Ж. Ж. Руссо». В этом же письме демократический маркиз 
приглашал «добрых патриотов Известковой улицы» поместить на углах своих 
домов имя Жан-Жака Руссо, так как: «для чувствительных сердец и пылких душ» 
интереснее вспоминать, проходя по этой улице, что здесь когда-то жил в третьем 
этаже Руссо, чем знать, что в былые времена здесь обжигалась известь» [8].

Интересно и то, как уже тогда закладывалась возможность повторения исто-
рии: «Это переименование было одобрено, а через несколько дней Генеральный 
совет коммуны постановил, что улица Шоссе д’Антэн, где скончался Мирабо, 
должна впредь носить имя великого оратора. В слишком поспешном возвели-
чении есть тоже своя опасность: вчерашние кумиры часто оказываются наза-
втра низверженными и от Капитолия всегда близко до Тарпейской скалы. Когда 
вскрытие «железного шкафа» выяснило, что у патриота Мирабо существовали 
более чем подозрительные  сношения  с  двором,  то  толпа повесила  его бюст 
на Гревской площади, а граждане секции «Мирабо» потребовали ее переиме-
нования в секцию «Монблана» [8, с. 212].

ширился круг объектов, которым присваиваются имена, – теперь это не только реки, по-
селения и улицы, но и отдельные дома, товарищества собственников жилья  (ТСЖ), шко-
лы, вузы и т. д. Расширился круг слов, которые используются при создании имён, – теперь 
это не только хорошо известная географическая и социально-экономическая терминология, 
но и новые слова русского языка (неологизмы), в том числе и заимствованные из других 
языков, а также эмоционально-оценочная и возвышенно-поэтическая лексика. Всё это от-
ражает изменения, произошедшие в нашем обществе, в нашем сознании, и способствует 
дальнейшему расцвету имятворчества. И это хорошо».
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Новое положение требовало и соответственных наименований. Процесс 
стремительно набирал силу – и как это потом повторится в истории много раз: 
«Секция  «Майль» желает именоваться  секцией «Вильгельма Теля». Секция 
«Бон-Нувель» предлагает полное изменение всех существующих наименований. 
Улица «Сен-Клод» должна бы стать улицей «Астрюка», получившего извест-
ность благодаря нескольким превосходным трудам по врачебному искусству». 
Улице «Дочерей Божьих» более подобало бы название улицы «Добродетели». 
Соображения в пользу этого нового наименования не лишены были основатель-
ности: «В течение нескольких веков улица Дочерей Божьих, – раньше называв-
шаяся улицей Дочерей дьявольских, – была притоном разврата. Но с недавнего 
времени похвальными усилиями полиции нанесен окончательный удар вредонос-
ной тле, занимавшейся здесь своим постыдным ночным промыслом» [8, с. 216].

Конвент на  этом не остановился. Получив рапорты разных  секций,  он 
предписывает Комитету народного просвещения разработать проект всеобще-
го переименования площадей и улиц во всей Франции. «Когда правительство 
перестраивается  заново,  –  говорилось  в подготовленном докладе,  – ни одно 
из злоупотреблений не должно избегнуть косы реформатора; необходимо оре-
спубликанить все… Патриотизм повелевает нам произвести перемену в наиме-
нованиях… Почему же законодателю не воспользоваться этим случаем, чтобы 
установить  стройную и  систематическую  республиканскую номенклатуру, 
каковой не было еще примера в истории ни одного народа…». По-видимому, 
особого труда подыскать в этом отношении нечто лучшее против настоящего 
не представлялось. «В бессмертных деяниях нашей революции, – продолжает 
доклад, – в ее успехах мы найдем достаточно сюжетов, чтобы украсить ими все 
площади, и эти новые наименования, наряду с названиями прилегающих улиц, 
составят краткий курс истории французской революции» [8, с. 217].

Семиотизация пространственных мест и объектов требовала отслеживания 
процессуальности: в политической борьбе постоянно происходит смена приори-
тетов, субъектов власти, а потому постоянно происходит переозначивание семио-
тического пространства [1]. Причем, чем более радикально и последовательно 
начнет проводить  эту работу любое политическое движение,  тем  с большей 
вероятностью оно победит в дальнейшем. Уже в Древнем Египте фараон Тутмос 
III для избавления от власти мачехи приказал уничтожить все изображения, упо-
минания, алтари Хатшепсут, в Древнем Риме памятники императорам ставили 
со «сменными головами».

В  современной России  если и не  ломают памятники,  то их  задвигают, 
пытаясь маргинализировать их, лишить центральных сакральных мест – как за-
двинули памятник герою Гражданской войны И. М. Малышеву в Екатеринбурге3, 

3  Подробности:  http://regnum.ru/news/polit/2072000.html.  См.  также: М.  Демурин. 
Десталинизация Дмитрия Медведева  и  смердяковское  лобби:  «Как  хорошо  известно  чи-
тателям, еще 15 августа 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал прави-
тельственное распоряжение за № 1561-р «О Концепции государственной политики по уве-
ковечению  памяти  жертв  политических  репрессий».  В  обиход  оно  вошло  под  простым 
и «скромным» названием «о десталинизации и десоветизации». При анализе содержания 
этого документа, вышедшего из-под пера главы правительства, постоянно кичащегося сво-
им высоким юридическим образованием и профессионализмом, вскоре выяснилось, что по- 
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регулярно пытаются организовать снос мавзолея В. И. Ленина (который с фана-
тичным и явно провокационным упорством ежегодно 9 мая и 7 ноября закола-
чивается фанерой – хотя этот памятник включен в перечень ЮНЕСКО) и колум-
бария в кремлевской стене. «Тема захоронения покоящегося в Мавзолее Ленина, 
поднятая на Межрегиональном форуме ОНФ,  всколыхнула  тему избавления 
от советского наследия, по-прежнему болезненную для большинства россиян. 
До сих пор с прошлым боролись в основном топонимически: переименовывая 
города и улицы, или возвращая им старые дореволюционные названия» [3].

Борьба с памятниками стала важным типологическим признаком «цвет-
ных революций»4. «Ленинопад» на Украине5, борьба с памятниками советским 

становление – во-первых, незаконное. Ибо в нем имеется ссылка на еще один правитель-
ственный документ, который своим номером не соответствует названию (проще говоря, ис-
полнители перепутали, а главный начальник за ними не доглядел). А во-вторых, оно пред-
ставляет  собой  вызов  обществу,  ведь,  как  следует  из  многочисленных  социологических 
опросов  и  исследований,  в  том  числе  весьма  репрезентативных,  ни  «десталинизацию», 
ни «десоветизацию» наши сограждане не воспринимают, не поддерживают и жестко, абсо-
лютным, кричащим большинством в 90% тому и другому противостоят… Первый «заход» 
совершается отнюдь не на Войкова, а на В. И. Ленина. И на мемориал у Кремлевской стены, 
это понятно,  ясно и однозначно. Для  этого  строили и недавно открытый мемориальный 
комплекс  в  подмосковных Мытищах.  Только  хватило  ума  распорядиться  им  по-другому, 
не трогая исторически сложившийся архитектурный ансамбль Красной площади  / http://
rusmi.su/news/09–2015/news5335.html.

4  Порошенко: Названия времен Новороссии будут стерты с карты Украины. 15 мая 
2016, 13:06 http://www.vz.ru/news/2016/5/15/810593.html: «Президент Украины Петр Поро-
шенко в воскресенье пообещал стереть с карты страны названия времен СССР и Новорос-
сии. «Сейчас шестью постановлениями Верховной рады переименованы 688 населенных 
пунктов и 15 районов. В последние полтора  года в областных центрах Украины измене-
ны названия более тысячи улиц. С 13 декабря по апрель этого года демонтировано более 
тысячи идолов Ленина и  около  150 истуканов другим  советским деятелям»,  –  приводит 
ТАСС его  заявление». И далее: «Напомним, в октябре прошлого года украинский инсти-
тут национальной памяти опубликовал перечень лиц, «имена которых должны быть стерты 
с карт Украины». Всего в перечне 520 фамилий с коротким указанием претензий. В апреле 
2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование 
и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране. После 
вступления в силу нового закона о декоммунизации на Украине могут быть переименованы 
25 городов.

5  Андрей Архангельский:  «В России к 1991 г.  было 7  тыс. памятников Ленину… 
в Украине 2,2 тыс… К 2014 в России осталось ок. 6 тыс. Ющенко в 2007 г. объявил про-
грамму  увековечения  памяти  голодомора  и  избавления  от  советских  символов.  Так  что 
в 2014 г.  («ленинопад») ничего нового, просто продолжение… это десоветизация, пропи-
санная в законе, ничего неожиданного… всего в мире было 14 тыс. памятников Ленину» 
и  далее  либеральные и  демократические  дамы на  «Эхе Москвы»  заявляют:  «К. Ларина: 
но народ-то оскорблен?

П. Дашкова: какой народ? Я вообще не знаю, что такое народ и как он оскорблен. 
Я не верю даже статистике.

К. Ларина: Эти 86% или 84%.
П. Дашкова: Этим 86% уже абсолютно на это давно плевать, они смирились с тем, 
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воинам-освободителям в Польше, Болгарии, Прибалтике – это примеры ради-
кального переозначивания  (настоящей «зачистки»)  с целью выкорчевывания 
исторической памяти о реальных событиях и замены ее фантомной, сконструи-
рованной применительно к задачам удержания и узурпации власти [2; 5; 6; 9; 11].

В  среднеазиатских  республиках  бывшего  СССР  прокатилась  мода 
на  установление памятников «героям национально-освободительной»  (чаще 
всего – антирусской) борьбы, на которые смещен центр внимания, значимости 
городского пространства (в отличие от прежних памятников «дружбе народов», 
героям революции и гражданской войны [4].

Еще свидетельство организованного процесса, приобретающего вполне 
гротескные черты: «В Ташкенте, как и во всем Узбекистане, продолжается избав-
ление от наименований, оставшихся от советского прошлого, а ныне признанных 
не соответствующими канонам национальной чистоты… Переименованные ули-
цы, поселки, школы, парки, заводы и фабрики можно перечислять очень долго… 
улица Гоголя, одна из старейших улиц Ташкента, названная так в 1893 году, – 
улицей академика Яхъё Гуломова. Памятник писателю при этом перетащили 
куда-то на  задворки  (колонизатор?..). Свежий пример:  улица Динмухаммада 
Кунаева в очередной раз сменила имя и превратилась в Мирабадскую (Миробод 
кучаси). Сей факт весьма примечателен: в начале 90-х не кто иной, как президент 
И. Каримов предложил переименовать улицу Сапёрную, носившую это назва-
ние более ста лет, в честь лучшего друга узбекского народа – первого секретаря 
компартии Казахской ССР Д. Кунаева. Улицу Цветочную переименовали в улицу 
Гиёса Умарова, но после того как сын последнего стал оппозиционером, срочно 
переименовали еще раз – в Хиёбонтепа. <…> В Ташкенте большинство переиме-
нованных улиц никогда не носило узбекских имен, поскольку строилось в так 
называемом новом городе, возведенном возле исторического Ташкента, «старого 
города», хотя впоследствии оба они и слились в единое целое. Более того, когда 
прокладывались эти улицы, еще не существовало самого Узбекистана, как госу-
дарства. Поэтому демонстративная смена их названий ни в коей мере не является 
восстановлением первоначальных исторических топонимов, утраченных в годы 
советской власти. Это всего лишь дань воинствующему национализму (оттого, 
что нынче он востребован во всех пятнадцати постсоветских республиках, вклю-
чая Россию, его отвратительная сущность не меняется), всемерно поощряемому 
и поддерживаемому властями Узбекистана, и фактически возведенному в ранг 
государственной идеологии. Аналогичные процессы происходили и до сих пор 
происходят во всех без исключения республиках бывшего СССР. И прошлое, 
и настоящее, которое не по душе очередному режиму (диктатору, титульному 
этносу), безоглядно корректируется в нужную сторону, ту, которая больше нра-
вится пребывающей в данный момент у власти группе лиц» [4].

Примеры можно  умножать:  «Соответственно  этим  установкам  ули-
ца  Ленина  (ранее  Большой  проспект,  ранее  Романовская)  стала  улицей 
Буюк Турон  (Великий Туран). Улица Карла Маркса  (ранее Соборная,  ранее 
Кауфманская, еще ранее Саларский переулок) превратилась в улицу Сайилгох. 
Улица Энгельса (ранее Московская) – в улицу Амира Темура, Пролетарская (ра-

что у нас в столице на Красной площади труп лежит… и вообще это была кормушка для 
художников, архитекторов…». http://echo.msk.ru/programs/kulshok/1411614-echo/.
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нее Духовского)  –  в Мовароуннахр, Луначарское шоссе  (ранее Никольский 
тракт)  –  в Буюк ипак йули  (Великий шелковый путь), Первомайская  (ранее 
Л. Куропаткина) – в Шахрисабз, Ленинградская (ранее Петроградская, ранее 
Петербургская) – в улицу Матбуотчилар, Карла Либкнехта – в академика Восита 
Вахидова, а площадь Ленина (ранее Красная, ранее Соборная) – в площадь Муст
акиллик (Независимости)» [4]. Не обошли вниманием и памятники: «Памятники 
коммунистическим и советским деятелям в Ташкенте, как и во всей республике, 
снесли. В том числе несколько памятников Ленину (в 1981 году в столице их 
насчитывалось около десятка), а также Фрунзе, Кирову, Куйбышеву и проле-
тарскому писателю Горькому. Разумеется, сломали и памятник Карлу Марксу, 
изваянный в виде пылающего факела, а на освободившееся место водрузили 
бронзовую статую завоевателя Тамерлана, указывающего рукой куда-то на за-
пад» [4].

Националистический  угар  коверкает  историческую память  самым не-
посредственным образом:  «В общей  сложности  с момента  объявления неза-
висимости и до начала 2005 года в Ташкенте из 3 473 улиц, проездов и тупиков 
было переименовано полторы тысячи,  то  есть почти половина. Новая мифо-
логия создается буквально на глазах: и Ташкент, и всю республику создавали, 
строили и развивали исключительно представители титульной нации, достойные 
за это быть увековеченными в названиях столичных улиц; всех прочих просто 
не существовало». Разумеется, что «для самого Узбекистана целенаправленная 
дискриминационная политика  обернулась массовым исходом образованного 
и квалифицированного населения, и надолго упущенными историческими воз-
можностями» [4].

Кроме того, предпринимаются и попытки архитектурного «примирения» 
с травматической памятью о прошлом: воздвигаются памятники жертвам ре-
прессий, военных преступлений, геноцида. Но есть и откровенно реваншист-
ские иллюзии –  переиграть  итоги прошлых политических  баталий:  именно 
так  следует  расценивать  недавнее  заявление  руководства РПЦЗ,  в  котором 
оно, крайне смутно представляя российские реалии, в ультимативной форме 
потребовало – не более и не менее – снести мавзолей В. И. Ленина, снести все 
памятники ему в стране и т. п., чем явно повергло в смущение доморощенную 
РПЦ. Иерархи РПЦЗ, в свое время связавшие себя с политическими силами, 
бесповоротно проигравшими борьбу и навсегда скомпрометировавшими себя 
в  глазах  русского населения  обращением  за  помощью к интервентам,  зару-
бежным врагам Отечества, запятнавшие себя сотрудничеством с душителями 
и вешателями (колчаками, врангелями, каппелями, семеновыми, маннергеймами, 
унгернами и  анненковыми и  т. п.)  сегодня имеют наглость диктовать народу 
условия, жаждут задним числом добиться реванша. Впрочем, мы можем понять 
природу их иллюзий: антиконституционная ползучая клерикализация России 
идет,  причем  в  самых недопустимых формах –  реституции,  проникновения 
в госаппарат и армию, полицию, в пенитенциарную и сферу образования.

Нельзя отмахнуться от того факта, что «Уникальность российской ситуации 
состоит в том, что в отечественной элите есть влиятельная группировка, кровно 
заинтересованная в развенчании Победы… Для «офшорной аристократии» кон-
фликт с Западом, да еще из-за какой-то трактовки истории, совершенно не ну-
жен. Соответственно, эффективное противодействие фальсификации истории 



30

Парадигмы и процессы

объективно противоречит ее интересам, а защищать свои интересы она умеет»6. 
И далее тот же автор констатирует: «признание того, что цель фальсификаторов, 
не искажение исторических фактов, а решение геополитических проблем, раз-
рушение духовных, цивилизационных основ государства и народа, неизбежно 
означает, что противодействие им должно включать в себя помимо опровержения 
лжи, еще и нечто другое, несоизмеримо более важное – укрепление и развитие 
этих самых духовных и цивилизационных основ нации. Как же тогда быть с ев-
ропейским выбором и верностью европейским ценностям? Отсюда и вытекает 
упорное стремление представителей «патриотической» группы в российской 
элите вывести политическую сущность проблемы за скобки, сделать вид, что 
ее вовсе нет. Для них крайне важно свести все к чисто исторической проблема-
тике. Потому и слышим постоянные мольбы и заклинания: «Оставьте историю 
историкам», естественно, остающиеся безответными»7.

Особая роль в семиотизации (означивании и переозначивании) городского 
пространства принадлежит архитектуре (строительство зданий и сооружений, 
организация  городской  среды и  т. п.  подчиняются прямо или опосредованно 
определенной идеологии («город солнца», «фаланстеры», «дома нового быта», 
«дворцы пионеров», «дома партий», «Дом офицеров», «Штаб военного окру-
га»,  храмы и другие  культовые  сооружения,  «вечный огонь»,  «могила неиз-
вестного  солдата»,  «Триумфальная  арка», памятники вождям, историческим 
событиям и т. д.)). Перестройка Чикаго после знаменитого пожара и появление 
первых небоскребов, Сталинский план перестройки Москвы, план А. Шпеера 
по перестройке Берлина,  архитектурная утопия О. Нимейера – Бразилиа;  со-
временные проекты «экологических городов» – все это примеры архитектурно-
строительного воплощения современных идеологий.

Надо иметь  в  виду,  что  семиотизация пространства неизбежно делает 
его  дискретным,  ранжирует  его  локусы по  степени нагруженности  смысла-
ми – сакрализации. Выделяется иерархия сакральных мест:  главные центры, 
околоцентровая среда и периферия («старый город», «новый город»). Правда, 
нельзя забывать о том, что всегда присутствует не только благой центр, но есть 
и антицентр, своего рода семиотическая преисподняя, куда сбрасывается все 
противоречащее8. Такими местами  в  городе бывают,  как правило,  кварталы 
и целые районы городской нищеты (фавелы, бидонвили, трущобы), выгребные 
ямы, городские свалки («геенна огненная»), кладбища, запущенные берега рек. 
Так, Владимир-креститель,  как известно, идолищ поганых,  языческих топил 
в Днепре; французская революционная чернь раскапывала могилы «реакционе-
ров» и бросала их останки на городские свалки. Как вариант – предание огню 
всяких объектов враждебного культа (икон, храмов, реликвий, а заодно и самих 
адептов этих культов).

Городское пространство также выступает как арена постоянной борьбы 
между стремлением к прогрессу (в строительстве, планировании, размещении, 
благоустройстве и т. п.) и сохранением исторического наследия (материализо-

6  Шишкин И. http://www.regnum.ru/news/1414246.html#ixzz1PdfbiTpq.
7  Там же.
8  Как известно, вечевой колокол, сзывавший новгородцев на вече, был низвергнут 

с колокольни, порот, а по вырывании языка – сослан в Тобольск.
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ванной памяти: памятники архитектуры и истории). Даже в узко понятом праг-
матическом аспекте – убирать отжившее и не представляющее исторической 
ценности – задача эта не имеет легкого решения: крайне трудно понять, что 
на самом деле имеет, а что не имеет исторического значения9. А если, как это 
всегда происходит в обществе,  за различными решениями стоят социальные 
группы и политические  силы  (часто под прикрытием «возвращения истори-
ческой правды» беззастенчиво протаскивается монархическая, антисоветская 
символика) – приемлемого для всех решения часто вовсе не существует.

В  этом противостоянии немаловажной проблемой  является  «глубина» 
исторической памяти – как далеко в прошлое заходит стремление сохранить 
историческую память? Многие города гордятся своей древностью («Вечный 
город Рим», Иерусалим, Париж, и т. п.). Здесь имеет место свое противоречие: 
как преодолеть отчетливое пренебрежение памятью о недавних исторических 
событиях и не впасть в подозрительный пиетет перед «древностями». Еще одно 
крайне  сложное  противоречие,  простого  разрешения  которого  не  знает  ни-
кто (историки говорят о «холодной» и «горячей» памяти, что, скорее, является 
утешительной метафорой,  чем действительным пониманием путей решения 
дилеммы).

Человек должен как-то уметь «правильно» забывать, а вечное возвращение 
в прошлое столь же опасно, как и отбрасывание или уродование своей историче-
ской памяти (сегодня особенно часто и вполне небескорыстно провозглашаются 
призывы «покаяться», однако даже поверхностный взгляд показывает пристраст-
ную избирательность в том, кому и за что надо «каяться»). Единственная верная 
процедура  здесь  –  достижение изначального  согласия  главных  социальных 
групп о фундаментальных смысложизненных ориентациях: уповать же на то, 
что «специалисты – разберутся», что «время – лечит», что есть «организации, 
которые лучше всех это могут сделать» – утопично.

1.  Азаров Алексей. Марат  и Марсельеза  или Следы  революции  в  оно-
мастике: «…Поистине с размахом происходили и в революционной Франции, 

9  М. В. Горбаневский: Историко-культурные традиции любого народа и его памят-
ники (к ним, подчёркиваем, по нашему мнению, относится и сложившаяся за века система 
географических названий, топонимов) имеют чёткую тенденцию к передаче от поколения 
к поколению. События  октября  1917  года и  воцарившийся  затем  в нашем Отечестве по-
литический строй эту тенденцию нарушили, во многом – очень серьёзно… есть ещё одна 
группа названий, являющая собой не просто исторический нонсенс, а нечто худшее: речь 
идёт о топонимах, сохраняющих имена известных террористов прошлого, которых совет-
ская  власть  превозносила  как  борцов  за  светлое  будущее… нам  всем  надлежит  деятель-
но потрудиться на ниве  восстановления исторических названий на  картах исторических 
городов России и избавления городов от большевистского топонимического мусора, ибо 
исторические географические названия – это культурообразующие скрепы между нашим 
прошлым, настоящим и будущим // Названия улиц в малых исторических городах России 
как компонент их историко-культурного ландшафта: судьбы, проблемы, решения / Тезисы 
доклада на Всероссийской ономастической конференции. Тамбов 2010  //  http://rus-expert.
livejournal.com/12005.html Чего здесь больше: заботы о сохранении исторической памяти 
или вполне себе реставраторского политиканского зуда?
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и в революционной России переименования географических названий. Основ-
ные направления  смены  географических названий и  во Франции,  и  в Совет-
ской России, а затем в СССР были сходными. Так, отказывались от названий, 
связанных с монархией и с религией… В СССР на время или навсегда исчезли 
многие названия городов, данные в честь императоров или императриц (Ека-
теринославль,  Екатеринбург,  Новониколаевск  и  другие).  Изживались  и  на-
звания  (особенно  улиц,  площадей),  связанные  с  церковью. Что происходило 
во Франции после 1789 года? Повально отбрасывали приставку «сен»  («свя-
той»)… Особенностью Франции было то, что вызванные революцией переи-
менования приобрели значительно больший размах. Так, Комитету народного 
просвещения поручили разработать проект всеобщего переименования площа-
дей и улиц во всей Франции. В СССР таких проектов в масштабе страны в пе-
реименованиях не было: старые названия изживались постепенно, в течение 
нескольких десятилетий. Но при этом топонимические изменения, принесен-
ные революцией, во Франции оказались мимолетнее топонимических измене-
ний в СССР. Так, королевским указом 1814 года были восстановлены все на-
звания, существовавшие до 1790 года. В постсоветских государствах подобной 
обязательной отмены советских топонимов с возвратом к прежнему состоянию 
не  было  //  http://rus.azattyq.org/a/onomastics_revolution_france_russia/27126333.
html.
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Аннотация

В продолжении статьи предметом рассмотрения являются вопросы методов и средств, 
с  помощью которых  социальные институты  совершают  работу  по  дешифровке 
структур идентичности людей из других исторических эпох, которые могут быть 
применены для анализа нашей собственной идентичности, для вскрытия дискур-
сивной, образной природы нашего собственного исторического сознания и памяти.

Ключевые понятия:

идентичность, дискурс, методология, мобилизация, коллективная память, социальная 
память, культурная память, историческая память, политическая память.

Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

История непосредственно касается нас.
А все то, что касается нас, тем самым
составляет проблему настоящего для человека.

К. Ясперс

В последнее время как в обществе в целом, так и в профессиональной 
среде, все чаще стали звучать высказывания, что важнейшей функцией истории 
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является сохранение социальной памяти – ключевого механизма самоидентифи-
кации общества. Историческая память – воспроизводит преемственность и не-
прерывность социального бытия. Она выступает своеобразным «хранилищем» 
национальной идентичности. Она содержит знание о судьбоносных событиях, 
об исторических битвах, о героях исторических событий, о жизни и творческой 
деятельности выдающихся деятелей науки, техники, культуры, искусства, во-
енного дела, государственных деятелей и политиков. Историческая память – это 
мощный регулятор общественного сознания. В данной статье историческая, со-
циальная, коллективная память рассматриваются скорее как синонимы, а не как 
понятия, отражающие определенные специфические особенности. Память – это 
не  абстрактные  знания каких-либо  событий. Память –  это жизненный опыт, 
знание событий, пережитых и прочувствованных, отражающихся эмоционально. 
Значимые события в истории страны работают на сплочение общества, а знание 
истории Отечества – необходимый элемент становления самосознания гражда-
нина России. Сегодняшняя тенденция к переписыванию исторических событий 
должна определенно насторожить все человечество. К сожалению, некоторые 
современные радикальные сообщества взяли за основу своих убеждений теорию 
немецкого представителя иррационализма Ф. Ницше, высказанную им в своей 
книге «О пользе и вреде истории». Они пытаются по-новому осмыслить исто-
рический опыт  трагических  событий разрушительных войн,  утверждая,  что 
человеку необходимо «вычищать» сознание от несовершенства [5]. Сохранение 
исторической памяти –  главная  задача большей части общества,  что не при-
нимает искажение событий истории своего народа и борется с нравственным 
кризисом памяти поколений.

Изучение проблематики памяти мы находим в работах таких философов 
как: Платон, Аристотель, Плотин, А. Августин, Г.  Гоббе, Д. Локк, И. Кант, 
Г. В.  Гегель, К. Маркс, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, П.  Рикер, Н. А.  Бердяев, 
М. Лопатин, В. Соловьев, П. А. Флоренский и др. Так, Д. С. Лихачев писал: 
«Память противостоит уничтожающей  силе  времени. Память – преодоление 
времени, преодоление пространства. Память – основа совести и нравственности, 
память основа культуры. Хранить память, беречь память – это наш нравственный 
долг перед самими собой и перед потомками. Память наше богатство» [4, c. 14].

Историческая  память  достаточно  часто  становится  ареной  идеологи-
ческих  конфликтов,  душевных драм и  конфликтов. Переоценка истории,  её 
переписывание, свержение кумиров, забвение героев, разрушение памятников 
изменяют «энергетический потенциал» культуры. Как  справедливо  замечает 
С. Н. Иконникова:  «Историческое прошлое  является риторическим конструк-
том настоящего, оно воссоздается в дискурсе, и молчание нередко становится 
симптомом забвения» [3, с. 220].

Какие же способы передачи памятных событий существовали в истории? 
Память народа к прошедшим событиям выражалась в различных формах. В ста-
рину это была устная передача информации в сказках, легендах и преданиях. 
Персонажи устного народного творчества наделялись героическими чертами 
реальных людей, отличившихся подвигами и смелостью. Былинные сюжеты 
всегда воспевали мужество защитников Отечества. С помощью искусства про-
шлое сохранялось в рисунках, живописных полотнах, скульптурах, памятниках. 
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Позже это были книги, дневники, письма. С рождением фотографии, а затем 
и кинематографа зародилось документальное кино, которое отражало реальные 
факты действительности. Затем уже – и художественный кинематограф, который 
идеологически  типизировал  героику  того или иного исторического  времени, 
превращая  его  в  художественно-исторические мифы нашего общественного 
сознания. В настоящее время основными источниками освещения исторических 
фактов стали СМИ, составляющей частью которых является интернет. Сегодня 
в основном они формируют наше восприятие и отношение к опыту прошлого, 
судьбоносных событий в политике, экономике, культуре и науке.

Таким образом, исследование исторической памяти всегда представляет 
собой реконструкцию идентификационных структур, свойственных сознанию 
«вспоминающей» эпохи. Понятия «идентичность» – «память» – «дискурс» – «об-
раз» – «миф» существуют в одном проблемном поле, очерчивая смысловые коор-
динаты, в которых существуют современные исследования по истории памяти; 
и они же, как представляется, достаточно четко показывают, в чем заключается 
интерес исследований по исторической памяти. Главная задача науки в этом во-
просе – систематическое изучение истории со школьной скамьи и достоверное 
освещение исторических фактов на страницах школьных учебников. Только 
так мы сможем воплотить в жизнь лозунг: «Сохраним историческую память 
россиян». Историческая память России многие столетия преодолевает слож-
ности. Это связано с многонациональностью состава населения нашей страны. 
Каждая этническая группа, входящая в состав России, имеет свою культуру 
и традиции, религиозные ценности и убеждения. Поэтому особенно важным 
будет создание единой школьной программы для русскоязычного населения, 
которая будет направлена на формирование общероссийской идентичности.

Следует  в  этой  связи  вспомнить  работы М. Хальбвакса. В них  автор 
определял коллективную память в качестве особого сегмента исторического 
знания, который существует отдельно от академического или научного исто-
рического знания. Он показал, что коллективные представления сообщества 
о  прошлой истории  являются  одним из  ключевых ресурсов формирования 
внутренней коллективной  самоидентичности  сообществ,  благодаря которой 
утверждается и поддерживается социокультурная дифференциация, социокуль-
турное разнообразие в их среде. М. Хальбвакс ввел в оборот ещё одно важное 
понятие – «коммеморация». Им определяются все многочисленные способы, 
с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память 
о прошлом [9, с. 22].

Определение  способов  передачи памятных  событий  зависит  от мето-
дологического подхода  к  определению и пониманию исторической памяти. 
Так  социально-психологический подход,  представленный  трудами П. Жане, 
В. Вундта, У. Джеймса, З. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма, рассматривает психи-
ческие явления, связанные с совместной жизнью людей. В своих трудах они 
исследуют память в ракурсе социальной психологии, где феномену социальной 
памяти отводится важное место. По их мнению память определяется как элемент 
социальной жизни человека, имеющий социальный характер. Первым иссле-
дования коллективной памяти в рамках данного направления начал К. Г. Юнг, 
выделяя  «личное»  и  «сверхличное»  или  «коллективное»  бессознательное, 
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которое представляет собой более глубокие слои бессознательного, где содер-
жатся общечеловеческие, изначальные образы – архетипы. По происхождению 
архетипы более древние и составляют так называемый «первичный рисунок» 
для каждого человека, повторяющийся опыт человечества. Хранение архетипов 
в коллективном бессознательном осуществляется в форме «наследственных 
категорий» [10, с. 97]. Юнг считал, что при слиянии личного и коллективного 
бессознательного происходит расширение личности,  ведущее к «состоянию 
инфляции». Осознание  содержания  коллективного  бессознательного  и  его 
размежевание с личным бессознательным позволяет ассимилировать архети-
пические образы, переработать их и понять.

Коллективная память может длительное  время  существовать на  чисто 
информационном уровне, когда ее материальные носители не являются вос-
требованными. Актуализируясь в текстах историков, краеведов, журналистов, 
в медиа-образах и учебниках, коллективная память не просто выступает «гласом 
народа», предков, идущим из прошлого. Она превращается в информационно-
идеологический ресурс, связанный с процессом легитимации властных инсти-
тутов, современных политических практик. Она транслируется посредством 
системы  символических  репрезентаций. Актуализированная  коллективная 
память выступает также одним из важных ресурсов информационных войн, 
формирует особое поле борьбы, которое сегодня обозначается термином «войны 
памяти» [6; 8].

Дискурсный подход к проблемам коммеморации акцентирует внимание 
на семиотических, аксиологических, образно-интерпретационных и репрезен-
тационных компонентах коллективной памяти. Особое  внимание уделяется 
изучению дискурса ее политических репрезентаций, которые задействованы 
в такой сфере как политика памяти. Под дискурсом политики памяти подразуме-
вается система форм и способов трансляции и репрезентации прошлого в целях 
управления коллективной памятью народа [8]. В условиях информационной 
войны дискурс  политики памяти приобретает  черты  конфронтационности, 
агональности [6]. Агональность данного дискурса проявляется в конфликтном 
характере смысловых интерпретаций разными субъектами одних и тех же вос-
производимых в коллективной памяти событий и явлений прошлого.

Культурная память  –  это  такой  уровень  коллективной  памяти,  кото-
рый формируется  властным дискурсом и представляет  собой  сложившийся 
в конкретной культуре набор знаково-образной, символической и вербальной 
репрезентации  прошлого. Это  определенная  система  культурного  кодиро-
вания/декодирования прошлого [1,  с.  50–59]. В  современном обществе  важ-
нейшими институтами трансляции культурной памяти выступают институты 
образования, музеи, выставочные комплексы, контролируемые государством, 
общественными объединениями и СМИ.

Социальная память – это такой уровень исторической памяти, который 
формируется  в  процессе  усвоения  культурной  памяти массовым  сознани-
ем. Это  –  обыденные представления  о  прошлом,  зачастую фрагментарные 
и противоречивые. Социальная память может быть рассмотрена как составная 
часть массового сознания, которая характеризуется способностью концентри-
рованно отражать значимую и актуальную информацию о прошлом в тесной 
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связи с настоящим и будущим. Этот уровень часто представлен социальными 
стереотипами о прошлом.

Социальная  память  связана  с  семейными преданиями  и  нарративами 
о значимых исторических событиях. Этот вид памяти, несмотря на свою опреде-
ленную неполноту и противоречивость,  обладает  большим организационно-
мобилизационным потенциалом, поскольку произрастает из общности пережи-
ваний, общей исторической судьбы, общей гордости за преодоленные трудности 
у большой массы людей. Современной формой проявления этого вида памяти 
является движение «Бессмертный полк». Каждый год на сайте «Бессмертного 
полка» (moypolk.ru) появляются десятки тысяч новых семейных историй. Письма, 
фотографии, воспоминания, выдержки из боевых донесений, наградных доку-
ментов и проч. Из таких историй складывается прошлое, настоящее и будущее 
России. Главные персонажи и авторы здесь – простые люди. Это – война в ли-
цах и судьбах, это – история войны, сконструированная «снизу» коллективной 
памятью народа.

За прошедшие 70 лет восприятие Великой Отечественной войны, в той или 
иной мере, изменилось не только у ее непосредственных участников, но и у по-
слевоенных поколений россиян. В связи с этим значительный научный и прак-
тический интерес  вызывает  анализ исторического  сознания и исторической 
памяти учащейся молодежи, представляющей собой наиболее образованную 
часть современной российской молодежи. Результаты социологических опро-
сов свидетельствуют о высоком ценностном, национально-идентификационном 
и эмоционально-возвышающем значении для молодых граждан России их не-
посредственного участия в процессах увековечения, коллективного сохранения 
и  ритуально-символического  оформления  коллективной  памяти  о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. [2].

В мировой науке постоянно дискутируется вопрос о том, какие социально-
исторические  ценности,  знания,  образцы  поведения,  элементы  народного 
творчества должны быть сохранены и переданы последующим поколениям для 
обеспечения стабильного и эффективного развития общества, для формирова-
ния условий обеспечения национальной безопасности страны. Это приводит 
к  актуализации  разработки  теоретико-методологических проблем изучения 
политики исторической памяти  [7]. Дискурс политики исторической памяти 
следует рассматривать как важнейший инструмент актуализации и мобилизации 
прошлого опыта народа,  страны,  государства. Эффективное управление про-
цессом сохранения, трансляции и актуализации исторической памяти – одна 
из центральных задач политики государства, которая связана с созданием раз-
вернутой сети институтов национальной памяти, с разработкой стратегических 
оснований и технологий реализации данной политики.
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Аннотация

Предлагается  новая модификация  определения импликации,  по-новому нейтра-
лизующая пресловутые парадоксы. Классическая истинностно-функциональная 
дефиниция импликации трактуется как чисто «скалярная», т. е. не имеющая вектор-
ного аспекта. Демонстрируется, что явное включение векторного аспекта в дефи-
ницию импликации позволяет устранять парадоксы следования новым способом. 
Предлагается существенное обобщение понятия «закон контрапозиции бинарной 
операции», частными случаями которого оказываются как «чисто скалярные», так 
и векторные формы закона контрапозиции бинарных операций. Впервые явно демон-
стрируется существование структурно-функциональной аналогии между принципом 
контрапозиции  логической  операции  «коррекция»,  имеющей  векторный  аспект, 
в двузначной алгебре логики и дискретной математической моделью формально-
аксиологической интерпретации сформулированного Галилео Галилеем принципа 
относительности скорости движения. Упомянутая интерпретация формулируется 
в терминах алгебры формальной аксиологии.
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Ключевые понятия:

материальная - импликация, коррекция, импликация - c - вектором, коррекция - c - век-
тором,  инверсия - вектора,  контрапозиция - векторной - бинарной - операции,  прин-
цип - относительности - Галилея - как - аналог - закона - контрапозиции - векторной - кор-
рекции.

Логика – это генерал-бас разума, 
и, наоборот, генерал-бас – логика музыки.
Между чистым естествознанием a priori и генерал-басом 
должна быть найдена аналогия.

А. Шопенгауэр «К логике и диалектике» [18, с. 118]

1. Проблема парадоксальности материальной импликации  
и релевантная логика

Допустим, что вышеупомянутое Шопенгауэром «чистое-естествознание-
a-priori» действительно  существует,  являясь  важным аспектом  (фрагментом) 
естествознания вообще и физики в частности. Какие выводы можно сделать, 
приняв это допущение? Попытаемся гипотетико-дедуктивно исследовать данный 
вопрос, мысленно отделив с помощью абстракции априорный аспект физики 
от апостериорного (ее аспекта) и сосредоточив все свое внимание на первом. 
Относится ли векторный характер некоторых величин в физике к ее априорному 
аспекту? Вопрос нетривиальный, но допустим, что да. Что из этого следует? 
Попытке ответить на этот вопрос и посвящена настоящая статья. В связи с об-
суждаемым вопросом, прежде всего, уместно заметить, что принятое нами допу-
щение о принадлежности векторного характера некоторых величин априорному 
аспекту физики отнюдь не беспочвенно: в «Критике чистого разума» в качестве 
конкретного примера априорного закона природы Кант рассматривал «третий 
закон Ньютона» [4, с. 52, 54], в котором речь идет о количественном равенстве 
сил действия и противодействия. Но сила – векторная величина. Следовательно, 
согласно Канту, точная формулировка некоторых априорных законов физики с не-
обходимостью включает в себя векторный аспект. Но является ли «третий закон 
Ньютона» уникальным в этом роде, или есть еще и другие априорные законы 
физики, имеющие необходимо векторный  характер? Вопрос нетривиальный, 
но допустим, что да. Нельзя ли привести хотя бы еще один конкретный при-
мер векторного принципа априорной физики? По моему мнению, можно. Его 
построению и обсуждению как раз и посвящена настоящая статья. Вопрос: как 
это связано с логикой? Ответ: связь с логикой (аналогия) указана в приведенном 
выше эпиграфе к данной статье. Вопрос: в чем именно заключается упомянутая 
аналогия? Ответ на этот вопрос будет дан в результате представленного ниже 
исследования.

В течение длительного времени векторный характер некоторых величин 
в физике не осознавался и в строгие определения понятий и точные формулиров-
ки законов физики не включался (в явной форме), хотя часто неявно подразуме-
вался. Аналогичное положение, по моему мнению, имеет место в логике вообще 
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и в отношении бинарных операций «импликация» (материальная импликация) 
и «коррекция» в особенности. Коррекцией в классической символической логике 
иногда называется бинарная логическая операция, являющаяся математически 
двойственной по отношению к импликации (материальной), и в настоящей статье 
слово «коррекция» используется именно в таком значении. На языке символиче-
ской логики сказанное о коррекции можно выразить еще и так: по определению,

(С  В) ≡ (С ⊃ В) * ≡ ¬ (¬С ⊃ ¬В) ≡ (¬С & В).
Здесь: С, В – логические формулы; символы , ⊃, ¬. & обозначают ло-

гические операции «коррекция», «импликация (материальная)», «отрицание», 
«конъюнкция»,  соответственно;  символ ≡  обозначает логическую равносиль-
ность формул. Дефиниция символа ω*: если ω есть какая-то (любая) формула, 
то ω* есть формула, математически двойственная формуле ω.

В  естественном  языке  коррекция  (С   В)  представлена  выражением 
«не С, а В». Именно  такое  выражение часто используют для представления 
в естественном языке исправления (чего) С на (что) В, поэтому, название «кор-
рекция (correction)» в отношении к операции (С  В), на мой взгляд, вполне 
естественно.

В  среде философов и  особенно  логиков  общеизвестно,  что  со  времен 
античной древности классическая бинарная операция «импликация» (называе-
мая иногда «материальной импликацией») рассматривалась как парадоксальная. 
Имелась  в  виду  очевидная странность  точного  определения  (истинностно-
функционального) смысла импликации с помощью следующей истинностной 
таблицы.

Таблица 1 – Точное определение истинностно-
функционального смысла бинарных операций «импликация» 
и «коррекция» в классической алгебре логики.

С В С ⊃ В С  В
и и и л
и л л л
л и и и
л л и л

Парадоксами  (материальной) импликации в этой таблице являются две 
нижние строки. Если согласиться с адекватностью (точностью) определения 
смысла  условного  высказывания  в  логике  вышеприведенной истинностной 
таблицей, то необходимо будет согласиться также и с истинностью следующих 
двух высказываний. (1) Если 3+3=99, то кардинал Ришелье не был опоссумом. 
(2) Если сумма углов треугольника равна 33 градусам, то кардинал Ришелье был 
опоссумом. Очень многим (не только профессиональным психиатрам, но и осо-
бенно вышеупомянутому кардиналу и его гвардейцам) эти высказывания мог-
ли бы показаться, бесспорно, неадекватными – оскорбительными1, смешными, 
ложными, но  вопреки  этому, факт,  что  вышеприведенная  табличная дефини-

1  Вполне достаточное основание для помещения автора в Бастилию.
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ция импликации – необходимый элемент классической логической культуры 
человечества. В этой странной ситуации по отношению к профессиональным 
разработчикам логических  канонов  адекватного мышления  вполне  уместно 
применение поговорки «сапожник без сапог», и такая ситуация существует уже 
не одно тысячелетие.

Но в таком случае вполне естественно ожидать, что в истории человечества 
вообще и его философской культуры в особенности, были неоднократные по-
пытки дать импликации такую более адекватную дефиницию, которая не сводит 
весь смысл условного  высказывания  к ценностно-функциональному  смыслу 
классической (материальной) импликации. Да, естественно, так и было. В част-
ности, критики материальной импликации указывали на такой ее недостаток, 
как принципиальное игнорирование (преднамеренное отсутствие учета) связи 
между содержанием антецедента и консеквента импликации в ее классической 
дефиниции  [28,  с.  324–339]. Именно  этот недостаток,  согласно упомянутым 
критикам, и проявился  в приведенных выше двух конкретных примерах об-
суждаемого парадокса. Многочисленные критики считали одной из важнейших 
задач логики осознанное представление (преднамеренный учет) связи между со-
держанием антецедента и консеквента импликации в ее адекватной (и поэтому 
неклассической) дефиниции. Поиском точной формулировки такой дефиниции 
неклассической импликации занимались многие. В результате возникло и про-
должает интенсивно развиваться интеллектуально респектабельное научное 
направление неклассической логики – релевантная логика.

2. Еще один (ранее не предлагавшийся и не обсуждавшийся) 
возможный вариант – векторная импликация 
(или импликация как векторная величина)

Если речь идет о логических формах истинных или ложных высказываний 
С, В, (С ⊃ В) как о только скалярных логических формах (функциях), истинност-
ные значения которых полностью детерминированы скалярными величинами 
истинности (истинностными значениями: «истинно»; «ложно»), то в классиче-
ской логике импликация полностью определяется вышеприведенной таблицей 1. 
В предыдущем разделе статьи уже отмечалось, что многие философы и логики 
таким определением не удовлетворены. Многие из них согласны признать, что 
таблица 1 есть необходимое условие адекватного определения импликации, но не 
согласны признать ее достаточность. По их мнению, дефиниция материаль-
ной импликации недостаточна  для полного и  точного определения  смысла 
условного высказывания в логике: она верна лишь приблизительно; приемлема 
лишь в первом приближении (к истине). Поэтому К. И. Льюис и К. Г. Лэнгфорд 
предложили трактовать условное высказывание в логике как «строгую импли-
кацию» [28; 29]. Они определили понятие «С строго имплицирует В» следую-
щим образом: (С строго имплицирует В) ≡ □ (С ⊃ В), где символ □ обозначает 
алетическую модальность «необходимо»2. Тем самым Льюис и Лэнгфорд наме-

2  Иными  словами  определение  строгой  импликации можно  сформулировать  сле-
дующим образом: (p строго влечет q) ≡ (невозможно, что (p истинно, а q ложно)) [28, 
c. 293].
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ревались уточнить определение смысла связки «если…, то…» в логике, доведя 
его до идеала. Но в результате разрешения старых парадоксов появились новые. 
Их преодолению и обсуждению темы на качественно новом уровне посвящена 
обширная литература: [1; 15; 16; 19; 20; 24–26; 33–37]. В данной статье систе-
матический  аналитический обзор  этой литературы осуществляться не будет, 
так как весь объем статьи посвящен точной формулировке и обсуждению еще 
одного (ранее не предлагавшегося) возможного варианта разрешения парадоксов 
материальной импликации, а также констатации факта существования нетриви-
альной связи (фундаментальной структурно-функциональной аналогии) между 
логикой и априорным аспектом (фрагментом) теоретической физики.

Предлагается рассматривать связку «если…, то…» в логике как вектор-
ную логическую форму, т. е. дополнить импликацию (С ⊃ В) вектором следо-
вания (от чего к чему), точно указывающим на существование направленности 
движения содержания мысли; из какого антецедента исходим и к какому кон-
секвенту приходим. Обозначим векторную импликацию  («из С  следует3 В») 
символом  . В этом составном знаке символ (С ⊃ В) обозначает скалярный 
аспект следования В из С, точно определенный выше таблицей 1, а «верхняя 
стрелка слева направо» обозначает векторный аспект следования содержания В 
из  содержания С. Вектор  в  данном  случае  представляет  собой форму  (спо-
соб) учета связи между содержанием В из С  в  условиях  систематического 
абстрагирования от их конкретного содержания. Такое абстрагирование явля-
ется необходимой фундаментальной процедурой, без осуществления которой 
собственно  логический  (=формально-логический)  анализ мышления и  речи 
невозможен. От  конкретного  содержания  антецедента и  консеквента нужно 
абстрагироваться. Но при этом от вектора движения от одного конкретного со-
держания мысли к другому конкретному содержанию мысли абстрагироваться 
нет необходимости. Более того, во многих важных случаях есть необходимость 
принять вектор изменения содержания мыслительного процесса во внимание. 
Есть ли в действительности такой вектор или его на самом-то деле нет – для 
адекватного мышления нередко очень важно.

Рассмотрим еще раз, приведенный выше парадокс материальной имплика-
ции – «Если сумма углов треугольника равна 33 градусам, то кардинал Ришелье 
был опоссумом». С точки зрения чисто скалярного определения импликации 
в  классической логике,  в  обсуждаемом парадоксальном условном суждении 
все нормально (хотя это и смешно, и очень странно с точки зрения любого пси-
хически нормального человека, а с точки зрения нормального врача-психиатра 
еще и очень подозрительно). Но если сопоставить обсуждаемое парадоксальное 
условное суждение с предложенным выше векторным определением имплика-
ции, то результат будет отрицательным, так как вектора, т. е. направленности 
движения, содержания мысли от предложения «сумма углов треугольника равна 
33 градусам» к предложению «Кардинал Ришелье был опоссумом» на самом-то 

3  В  данном  случае  слово  «следует»  означает просто  импликацию,  а  не  «логиче-
ское  следование». Для избегания недоразумений необходимо различать просто «следова-
ние», т. е. импликацию, и «логическое следование». По определению, «логическое следова- 
ние В из С» имеет место тогда и только тогда, когда «следование В из С» является тавто-
логией.
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деле нет. А раз нет такого вектора, то обсуждаемое условное предложение ложно, 
так как наличие такого вектора – необходимое условие истинности векторной 
импликации.

Поскольку  бинарная  логическая  операция  «коррекция»  тесно  связана 
с импликацией, постольку сказанное выше о векторном характере импликации 
не может не проявиться и в связи с коррекцией. Пусть символ   обозначает 
«векторную коррекцию», необходимым аспектом которой является вектор – на-
правленность исправления содержания мысли (что замещается чем). Используя 
введенные ранее обозначения и дефиниции, «векторную коррекцию» можно 
определить следующим образом:

.

3. От закона контрапозиции материальной (скалярной) 
импликации к закону контрапозиции векторной 
импликации (в алгебре логики): обобщенный 
закон контрапозиции любых векторных 
бинарных операций в любой алгебре

Законом контрапозиции в классической логике называется, например, ло-
гическая равносильность (С ⊃ В) ≡ (¬В ⊃ ¬С). Ее модификации в классической 
логике – логически эквивалентные ей равносильности (¬С ⊃ В) ≡  (¬В ⊃ С) 
и (С ⊃ ¬В) ≡ (В ⊃ ¬С) имеют то же название. Однако собственно векторного 
аспекта в этих классических логических законах нет («истина» и «ложь» в клас-
сической логике – скалярные величины). Однако некая предпосылка векторно-
сти принципа контрапозиции существует уже и здесь, а именно, – изменение 
упорядоченности множества {антецедент, консеквент}.

В отношении логической операции «коррекция» (С  В) в классической 
логике также имеет место закон контрапозиции (С  В) ≡  (¬В  ¬С) и его 
модификации: (¬С  В) ≡ (¬В  С); (С  ¬В) ≡ (В  ¬С). В отношении им-
пликации закон контрапозиции общеизвестен, а вот в отношении «коррекции» 
он известен мало. Читатель может убедиться в его обоснованности или непо-
средственно, путем «вычисления» истинностных таблиц, или опосредованно – 
с помощью принципа двойственности, так как (С ⊃ В) и (С  В) математически 
двойственны друг другу.

Учитывая вышесказанное, вполне естественно и целесообразно, на мой 
взгляд, предложить следующее обобщение формулировки  закона  (принципа) 
контрапозиции, дав его индуктивное определение в самом общем виде. Дадим 
этому индуктивному определению имя «Def-Con-Vect».

1.  Если речь идет только о скалярных величинах a, b, Wab, то закон контра-
позиции бинарной алгебраической операции Wab есть эквивалентность 
WNab⇔WNba, где «⇔» обозначает некую (любую) эквивалентность, 
W – некую (любую) бинарную алгебраическую операцию, а Na – не-
кую  (любую) унарную  алгебраическую операцию, представляющую 
собой инверсию скалярного значения a.

2.  Если речь идет не только о скалярных величинах a, b, но и о векторной 
величине  , то закон контрапозиции бинарной алгебраической опе-
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рации   есть эквивалентность  , где «⇔» обозначает 
некую (любую) эквивалентность,   – некую (любую) бинарную алгебра-
ическую операцию, имеющую векторный аспект, Na – некую (любую) 
унарную алгебраическую операцию, представляющую собой инверсию 
скалярного значения (чего) a, а Yω – инверсию вектора или векторного 
аспекта (чего) ω. Стрелка сверху (чего) ω обозначает вектор (чего) ω, 
являющийся в данном случае существенным, а Y – инверсия вектора, 
т. е. обращение его вспять. Иначе говоря, Yω обозначает направление 
прямо противоположное направлению ω.

3.  Кроме предусмотренных пунктами 1 и 2 данного определения, других 
законов контрапозиции нет.

В  том частном случае,  когда  векторный характер  величин не  является 
существенным, например, в классической логике, дефиниция Def-Con-Vect «вы-
рождается» в хорошо знакомую логическую эквивалентность: WNab↔WNbа, где 
а и b – высказывания, N – классическое отрицание, а символ ↔ обозначает клас-
сическую логическую эквивалентность. Если в эквивалентности WNab↔WNbа 
интерпретировать W как  классическую импликацию,  то мы получим  обще-
известный закон контрапозиции  (материальной) импликации в классической 
логике. Если же интерпретировать W  (в  эквивалентности WNab↔WNbа)  как 
коррекцию, то мы получим вышеупомянутый закон контрапозиции коррекции 
в классической логике.

Но  это  –  скромные частные случаи значительно  более  общего и фун-
даментального понятия  «закон  контрапозиции»,  точно определенного  выше 
дефиницией Def-Con-Vect4.

4. Относительность и абсолютность:  
вектор относительности; формально-аксиологический аспект

Согласно существующим нормам словоупотребления, абсолютность есть 
противоположность относительности (небытие относительности). А что такое 
относительность? Чтобы сделать это бессмысленное вопросительное предложе-
ние осмысленным, необходимо уточнить некоторые важные детали. Во-первых, 
когда говорят об относительности, то всегда или явно указывают, или неявно 
подразумевают то, что относительно (обозначим относительное символом а). 
Во-вторых,  говоря  об  относительности,  всегда или  явно указывают,  или не-
явно подразумевают то, относительно чего (или кого) относительное является 
таковым (обозначим символом b то, относительно чего относительное a явля-
ется таковым). Пусть символ   обозначает «а существует (или имеет место) 
по отношению к b», или «а существует (или находится) в отношении с b», или 
просто «а (существует) относительно b». В символе  , а и b «неравноправны»: 
b играет роль эталона (идеала), меры для сравнения; выделяется в качестве «си-
стемы отсчета». При этом, а является измеряемой (оцениваемой), сравниваемой 
характеристикой, а b – тем или кем, относительно (или с помощью) чего (или 
кого) измерение (оценка), сравнение осуществляется.

4  Впервые  такое  векторное  обобщение  определения  понятия  «закон  контрапози-
ции» было опубликовано в сборнике научных статей «Эпистемы» [13].
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Несимметричность  статуса а  и b  (их  «неравноправие»)  проявляется 
в том, что имеет место вполне определенное (фиксированное) направление их 
сравнения, т. е. вектор (от а к b). Этот вектор относительности является су-
щественным; обсуждая относительные величины и явления, абстрагироваться 
от него нельзя. В символе   вектор относительности представлен стрелкой 
слева направо. Перемена мест (статусов) а и b, т. е. подстановка (а вместо b) 
и (b вместо а) означает изменение вектора относительности на прямо противо-
положный (вектор), а именно, если   обозначает «а относительно b», то   
обозначает «b относительно а».

Теперь заданный выше вопрос «что такое относительность?» можно сделать 
более осмысленным, трансформировав его в следующий вопрос; что значит «а 
существует (или имеет место) по отношению к b»? Иначе говоря, каково семан-
тическое значение введенного выше символа?

Здесь пути исследования вопроса расходятся в зависимости от того, какое 
семантическое значение придается словосочетанию «семантическое значение»: 
эмпирико-онтологическое (фактофиксирующее) или аксиологическое [30; 32].

Настоящая статья посвящена систематическому исследованию формально-
аксиологического  аспекта  семантического  значения  слова «относительно  (от-
носительность)»  в  естественном языке:  от дескриптивно-индикативного  зна-
чения этого слова мы абстрагируемся. В данной работе рассмотрение системы 
формально-аксиологической семантики естественного языка во всех ее деталях 
не осуществляется: заинтересованный читатель отсылается к публикациям, в ко-
торых такое рассмотрение представлено [7; 8; 30; 32]. Тем не менее, некоторые 
базисные сведения (конвенции, дефиниции) о двузначной алгебре формальной 
аксиологии, используемой в настоящей статье, необходимо дать.

5. Двузначная алгебраическая система формальной аксиологии: 
табличное определение ценностно-функционального смысла  
бинарной операции «бытие а относительно b»; 
ценностные функции от одной ценностной переменной 
«(бытие) а относительно» и «(бытие) относительно b»

Двузначная алгебра формальной аксиологии строится на множестве М 
всего того и только того, что является либо положительно, либо отрицательно 
ценным с точки зрения некого оценщика Σ. В этой алгебре систематически при-
меняется абстракция от конкретного содержания как элементов множества М, 
так и «системы отсчета» Σ. В расчет принимается только то, что если значение 
переменной Σ  вполне  зафиксировано,  то  элементы множества М принима-
ют (по отношению к фиксированному Σ) одно и только одно из абстрактных 
ценностных значений из множества {х (положительно ценно), п (отрицательно 
ценно)}. В двузначной алгебре формальной аксиологии определяются унарные 
и бинарные операции, представляющие собой ценностные функции {х, п} → 
{х, п} и {х, п} × {х, п} → {х, п}, соответственно.

DF-1  (определение отношения формально-аксиологической эквивалент-
ности):  в  двузначной  алгебраической  системе формальной  аксиологии, цен-
ностные функции (абстрактные формы ценности) Ω и Ψ являются формально-
аксиологически эквивалентными (это обозначается символом «Ψ=+=Ω»), если 
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и только если они принимают одинаковые абстрактные ценностные значения 
из множества {х (положительно ценно), п (отрицательно ценно)} при любой 
возможной комбинации ценностных значений переменных.

DF-2 (определение понятия «формально-аксиологической закон»): в двуз-
начной  алгебраической  системе формальной  аксиологии,  ценностная функ-
ция (абстрактная форма ценности) Ψ является формально-аксиологическим 
законом, если и только если она принимает ценностное значение х (поло-
жительно ценно) при любой возможной комбинации ценностных значений 
своих переменных. Иначе говоря, Ψ есть закон, если и только если Ψ=+=х.

DF-3  (определение  понятия  «формально-аксиологическое  противо-
речие»):  в  двузначной  алгебраической  системе  формальной  аксиологии, 
ценностная функция  (абстрактная форма ценности) Ψ является формально-
аксиологическим противоречием, если  и  только  если  она  принимает  цен-
ностное значение п (отрицательно ценно) при любой возможной комбинации 
ценностных значений своих переменных. Иначе говоря, Ψ есть формально-
аксиологическое противоречие, если и только если Ψ=+=п.

DF-4 (определение понятия «формально-аксиологическое следование»): 
в  двузначной  алгебраической  системе формальной  аксиологии,  ценностная 
функция Ψ является формально-аксиологическим следствием  ценностной 
функции Ω, если и только если не может быть так, что Ω принимает значение 
х, а Ψ принимает значение п.

Чисто скалярный аспект бинарной формально-аксиологической операции 
 (т. е. формально-аксиологический статус «а относительно b», отвлеченный 

от вектора относительности),  обозначаемый  символом Rab,  определяется 
таблицей 2.

Таблица 2 – Определение ценностной функции Rab.
а b Rab

х x п
x п п
п x х
п п п

Сравнив приведенные выше таблицы 2 и 1, нетрудно заметить формаль-
ную (структурно-функциональную) аналогию между Rab и (С  В): табличное 
определение скалярной бинарной операции «(бытие) а относительно b» в двуз-
начной  алгебре метафизики как формальной  аксиологии  является аналогом 
табличного определения  скалярной бинарной операции «коррекция,  т. е.  ис-
правление, (чего) а на (что) b» в двузначной алгебре логики.

Операция Rab – конкретный пример одной из 16 математически различ-
ных бинарных формально-аксиологических операций в двузначной  алгебре 
формальной  аксиологии. Теперь рассмотрим конкретные примеры унарных 
операций в этой алгебре.

Глоссарий для следующей ниже таблицы 3. Пусть символ Да обозначает 
ценностную функцию «движение, изменение, поток  (чего) а,  в  частности, 
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механическое движение,  т. е.  изменение места  в пространстве». Символ Са 
обозначает ценностную функцию «постоянство, неизменность, сохранение, 
покой (чего) а». Эа обозначает ценностную функцию «энергия (чего) а». Fа – 
ценностную функцию «конечность, определенность, ограниченность (чего) а». 
Ра – ценностную функцию «разделение (на части), расщепление, расчленение 
(чего) а, или разделенный, расщепленный (что) а».  Iа –  «изолированность, 
замкнутость, защищенность (чего) а от внешних воздействий». Qa – «количе-
ственная величина, или просто количество (чего) а». Зa – «электрический заряд, 
или просто заряд (чего) а». Бa – «быстрота (чего) а». Ьa – «медленность, за-
медленность (чего) а». Za – «относительность бытия (чего) а». Ga – «(бытие) 
относительно (чего) а». Aa – «абсолютность (чего) а». Перечисленные чисто 
«скалярные» формально-аксиологические операции определяются в двузначной 
алгебре метафизики следующей таблицей 3.

Таблица 3 – Ценностные функции от одной переменной.
а Дa Сa Эa Fа Рa Ia Qa Зa Бa Ьa Za Ga Аa

х п х п п п х х х х п п х х
п х п х х х п п п п х х п п

Нетрудно заметить, что определенные таблицей 3 унарные операции двуз-
начной алгебры метафизики Za и Ga, т. е. «относительность (чего) а» и «от-
носительно (чего) а», соответственно, являются частными («вырожденными») 
случаями бинарной операции Rab, определенной выше таблицей 2. Унарная 
операция Gb – «(бытие) относительно (чего) b» получается из Rab в результате 
подстановки отрицательной аксиологической константы (п) вместо ценност-
ной переменой а. Унарная операция Za – «относительность бытия (чего) а» 
получается из Rab в результате подстановки положительной аксиологической 
константы (х) вместо ценностной переменой b.

6. Приложение сказанного выше к «чистому естествознанию 
a priori», т. е. к метафизике природы5: аналогия между 
принципом контрапозиции векторной логической операции 
«коррекция» в двузначной алгебре формальной логики 
и принципом относительности скорости движения в двузначной 
алгебре метафизики как формальной аксиологии.

Но какое отношение имеет все вышесказанное к «чистому естествознанию 
a priori», т. е. к метафизике природы? С точки зрения позитивизма, абсолютно 

5  В настоящей статье метафизика природы трактуется в духе Лейбница [5; 6], Кан-
та [3; 4] и Шопенгауэра [18] как чисто рациональное (априорное) естествознание. Следуя 
Августину Блаженному [23], Дионисию Ареопагиту [2], Фоме Аквинскому [21; 22], Лейб-
ницу  [5; 6], и Канту  [3; 4],  автор рассматривает чисто рациональное (априорное) знание 
о бытии, как знание о необходимо положительно ценном или необходимо должном (пред-
писанном).
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противопоставляющего бытие и ценность,  вопрос  этот – риторический: под-
разумевается «никакого». Но позитивизм отвергает также и метафизику вообще 
и метафизику природы в частности. А что будет, если не отвергать метафизику 
вообще и метафизику природы в  частности? Что будет,  если,  согласившись 
с позитивистским тезисом об отсутствии необходимой формально-логической 
связи между случайным  бытием  (т. е. фактами) и случайной  ценностью  (т. е. 
соответствующими эмпирическими  оценками), мы в  то же время  согласимся 
также и с очень старым метафизическим тезисом о существовании необходимой 
формально-логической связи между необходимым бытием (т. е. строго всеоб-
щими  законами бытия) и  соответствующей  ему необходимо положительной 
ценностью (формально-аксиологическими законами)? Что будет, если при этом, 
метафизику вообще и метафизику природы в частности интерпретировать как 
абстрактную формальную аксиологию, т. е. отвлеченную от конкретного содер-
жания теорию ценности вообще? Попробуем ответить на вышеперечисленные 
вопросы, систематически выводя и обсуждая логические следствия из системы 
предложенных выше точных определений.

Если согласиться с тем, что, в своей сущности, метафизика есть не что 
иное, как формальная аксиология [7–12; 32] и, следовательно, метафизика при-
роды есть формальная аксиология природы, то все априорные принципы чистого 
естествознания суть формы необходимо положительно ценного бытия. Такое 
сформулированное в самом общем виде утверждение нуждается в апробации 
на каком-то конкретном материале. Далее в настоящей статье апробация этого 
абстрактно-всеобщего формально-аксиологического тезиса будет осуществлена 
на примере двух строго всеобщих законов сохранения скалярных величин (энер-
гии и заряда), а затем в качестве конкретного материала для апробации будет рас-
смотрен знаменитый принцип относительности движения Галилео Галилея [27].

Аккуратно  «вычисляя»  значения  композиций  соответствующих  цен-
ностных функций  с  помощью данных  выше  определений,  читатель может 
самостоятельно  обосновать  следующие  ниже формально-аксиологические 
уравнения двузначной  алгебры метафизики  (точные  табличные определения 
всех элементарных ценностных функций, использованных в нижеследующих 
уравнениях, даны выше).

1) Iа=+=СFQЭa: закон сохранения энергии6.
2) Iа=+=СFQРЗa: закон сохранения разделенного (электрического) заряда7.
Здесь уместно отметить,  что  эти великие  (строго  всеобщие)  законы со-

хранения  [17]  являются  законами  сохранения скалярных  величин –  энергии 
и разделенного (электрического) заряда. Конкретный пример строго всеобщего 
физического закона, необходимо имеющего собственно векторный аспект, при-
веден в публикациях [14; 31]. Еще один конкретный пример физического закона 
такого рода рассматривается ниже.

Но уже здесь и сейчас можно заметить некую формальную (структурно-
функциональную) аналогию между истинностными таблицами, точно определяю-

6  Это уравнение впервые опубликовано в журнале «Философия науки» [9].
7  Это  уравнение  впервые  опубликовано  в  журнале  «Вестник  Томского  государ-

ственного университета [11].
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щими истинностно-функциональные значения логических операций в двузнач-
ной алгебре формальной логики, и соответствующими ценностными таблицами, 
точно определяющими ценностно-функциональные значения вышеупомянутых 
операций в двузначной алгебре метафизики как формальной аксиологии. Эта 
аналогия между логикой и априорной метафизикой природы (=чистым есте-
ствознанием априори), упомянутая Шопенгауэром [18, с. 118], по моему мнению, 
не только психологически нетривиальна (эвристически значима), но и очень важ-
на в логико-философском (методологическом и мировоззренческом) отношении. 
Продемонстрируем сказанное на некоем конкретном примере строго всеобщего 
физического закона, имеющего и скалярный, и собственно векторный аспекты. 
В настоящей статье в качестве такого конкретного примера рассматривается 
впервые открытый (на уровне абстрактных понятий в общем виде явно и точ-
но сформулированный) Галилео Галилеем закон  (принцип) относительности 
скорости движения [27], моделируемый в двузначной алгебраической системе 
метафизики как формальной аксиологии следующими уравнениями.

3) RQБДаb=+=RQБДbа: чисто скалярный аспект принципа относительности 
скорости движения (Галилео Галилея).

4)  : векторный принцип относительности скорости 
движения (Галилео Галилея)8.

В  уравнении  4)  двузначной  алгебры метафизики  как формальной  ак-
сиологии явно представлен не только скалярный (точно определенный выше 
таблицей 2), но и векторный аспекты бинарной операции  . Для точности 
формулировки «принципа относительности скорости движения» [27] вектор-
ный аспект относительности является существенным: его явное представление 
в математической модели необходимо. Если уравнение 4) алгебры метафизики 
как формальной аксиологии точно перевести с искусственного языка на есте-
ственный,  то  в  полученном переводе нетрудно опознать именно векторную 
формулировку  «принципа  относительности  скорости  движения»  [27]  (если 
формулировка обсуждаемого необходимо универсального принципа движения 
не учитывает его векторный аспект, то она неточна).

Если  сопоставить  уравнение  4)  с  предложенным  выше обобщенным 
определением закона контрапозиции – дефиницией Def-Con-Vect, то нетрудно за-
метить, что «векторный принцип относительности скорости движения (Галилео 
Галилея)» есть закон контрапозиции бинарной операции   в алгебраической 
системе метафизики природы (согласно пункту определения Def-Con-Vect).

Этот  (векторный)  закон  контрапозиции  бинарной  операции    в  ис-
следуемой алгебраической модели «чистого естествознания a priori» является 
формально-аксиологическим аналогом  вышеупомянутого векторного  закона 
контрапозиции бинарной операции «коррекция» в алгебре логики.

По моему мнению, рассмотренный в настоящей статье конкретный при-
мер логико-методологически ценной (эвристически значимой) аналогии между 

8  Естественно, что в текстах самого Галилея такого уравнения нет. Но оно может 
быть точно сформулировано и строго обосновано в рамках предложенной и обсуждаемой 
нами  дискретной  математической  модели  формально-аксиологической  интерпретации 
строго всеобщих законов его механики [10; 12].
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двузначной алгеброй логики и двузначной алгеброй метафизики природы как 
ее формальной аксиологии заслуживает дальнейшего изучения и обсуждения. 
В эпиграфе к данной работе содержится призыв Шопенгауэра найти аналогию 
между логикой и чистым естествознанием a priori. В чисто логическом отно-
шении настоящая статья может считаться откликом (реакцией) на этот призыв 
Шопенгауэра. Но фактически, честно говоря, в хронологическом отношении все 
было наоборот: история представленных в статье рассуждений автора не нача-
лась с обнаружения им ремарки Шопенгауэра, а закончилась ее обнаружением 
и выбором в качестве эпиграфа.

Насколько представленная выше попытка найти упомянутую Шопенгауэром 
аналогию удачна – судить не мне, а читателям. Но я думаю, что на самом деле 
существует  методологически  важная  (эвристически  ценная)  структурно-
функциональная аналогия между векторным законом контрапозиции бинарной 
операции «коррекция» в логике и «принципом относительности Галилея» в чи-
стом естествознании a priori.
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Annotation

Such  a  new modification  of  definition  of  implication  is  submitted which  neutralizes 
the notorious paradoxes in a new way. The classical truth-functional definition of implication 
is treated as purely “scalar” one, i.e. not possessing a vector aspect. The paper demonstrates 
that manifest including the vector aspect into the definition of implication gives a possibility 
to eliminate the implication paradoxes by the novel means. The article submits a significant 
generalization of the notion “law of contraposition of binary operation”; the particular 
cases of this generalization are: the “purely scalar” form; and the vector one of the law 
of contraposition of binary operations. For the first time, being of a structural-functional 
analogy is demonstrated manifestly between the logic operation “correction” possessing 
vector aspect in algebra of logic and a discrete mathematical model of formal-axiological 
interpretation of the principle of relativity of velocity of movement formulated by Galileo 
Galilei. The mentioned interpretation is formulated in terms of algebra of formal axiology.

Key concepts:

material-implication;  correction;  implication-with-vector;  correction-with-vector; 
inversion-of-vector;  contraposition-of-vector-binary-operation; Galilei’s-relativity-
principle-as-analogue-of-law-of-contraposition-of-vector-correction.
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Аннотация

Авторы обращаются к вопросу о необходимости рассмотрения soft power в качестве 
важного инструмента политических коммуникаций и  гуманитарной дипломатии. 
Концепт soft/smart power рождается в ответ на потребность существенной дивер-
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сификации орудий и  средств осуществления  своего  господства  странами Запада 
и, прежде всего, США. В самой разработке концепта и настойчивом введении его 
в международную политическую  коммуникацию просматривается  стремление 
к реализации определенных интересов, повышению влияния. Весьма важный во-
прос – в чьих интересах осуществляется это влияние. Теоретическая разработка 
и практическое применение  концепции мягкой/умной  силы показывает,  что  она 
была и остается инструментом политической борьбы. На основе индекса мягкой 
силы выстраиваются рейтинги стран мира, производится оценка достижений куль-
туры, образования, измеряется эффективность дипломатии, в итоге формируется 
интегральный  социокультурный и политический образ  страны. Необходимо учи-
тывать интернациональный опыт формирования положительного образа  страны, 
пренебрежение которым оборачивается тяжелыми потерями.

Ключевые понятия:

политическая коммуникация, soft power, smart power, мягкая сила, индекс мягкой 
силы, гуманитарная дипломатия, российская стратегия мягкой силы.

Эффективность современных политических коммуникаций в значитель-
ной степени зависит от умения их акторов грамотно использовать инструменты 
и технологии, которые способны усиливать привлекательность, а, следователь-
но, и действенность вступающих во взаимодействие политических институтов 
и субъектов, формировать позитивный международный имидж страны, повы-
шать авторитет государственного бренда. К инструментам такого рода сегодня 
принято относить soft power или «мягкую силу» [11; 16, с. 10–32].

Немного предыстории: из жизни терминов

Еще совсем недавно термин «soft power» немало озадачивал отечествен-
ную научную общественность, а вероятность получения гранта и проведения 
научной конференции выглядели большой диковиной1.

И внешне происхождение этой проблематики вполне было объяснимо пери-
петиями политических процессов в США, где высокопоставленный представи-
тель истеблишмента (прошедший путь от помощника заместителя госсекретаря 
через пост председателя Национального разведывательного совета до заммини-
стра обороны по вопросам международной безопасности) и по совместительству 
ученый-политолог Дж. Най-мл. предложил этот концепт в ряде своих работ [23]. 
Беглый обзор некоторых аспектов развернувшейся полемики показывает, что 
выдвинутый концепт и ряд его наиболее обсуждаемых аспектов были рождены 
острым переживанием значительных сдвигов, происходивших как внутри США, 

1  Свидетельством чему стала организация и проведение первой в России междуна-
родной научной конференции «Soft Power: теория, ресурсы, дискурс» (Октябрь, 2014, Ека-
теринбург).
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так и на международной арене [16, с. 5–18]. Необходимость серьезных перемен 
в методах осуществления США своего  господства  в мире  артикулировалась 
на внутриполитическом поле как переход от «трансформационной дипломатии» 
К. Райс (Госсекретарь в администрации Дж. Буша-мл.) к более гибкому соче-
танию чисто силовых, военных методов с разнообразными приемами так на-
зываемой публичной или гуманитарной дипломатии (Госсекретарь Х. Клинтон 
в администрации Б. Обамы) [18].

Причем, концепцию заподозрили в том, что она якобы намекает на осла-
бление мощи США в мире [19]. Сам Дж. Най признавал, что одной «мягкой 
силы» мало: «Конечно, мягкая сила – это не решение всех проблем. Тот факт, что 
северокорейский диктатор Ким Чен Ир любит смотреть голливудские фильмы, 
вряд ли повлияет на ядерную программу своей страны» [23].

Х. Клинтон предложила говорить не просто о soft power, но использовать 
термин «smart power» [16, с. 34]. Обозреватель New Yorker Х. Хендрик даже 
выстроил «гегелевскую» триаду эволюции концепта: hard power – soft power – 
smart power [20]. В дискуссиях вспомнили, между прочим, что идеи «мягкой 
силы» высказывались еще в пору начала «холодной войны»: в 60-е гг. XX в. 
американские исследователи изучали потенциальные «угрозы советской куль-
турной дипломатии» [17]. Дж. Най вынужден был напомнить о своем первенстве 
в разработке не только концепта soft power, но и smart power [23]. Попутно неиз-
бежно всплывала необходимость перераспределения смыслов между терминами 
«публичная  дипломатия»,  «гуманитарная/культурная  дипломатия»,  «мягкая 
сила», «умная сила».

Как бы то ни было, концепт «мягкой/умной силы» (то есть, как выясни-
лось, «правильное» сочетание «кнута и пряника») зажил своей жизнью в до-
кладах Центра стратегических и международных исследований 2003 г. и 2007 г., 
а в 2006 г. Дж. Най и Р. Армитидж (бывший заместитель Госсекретаря К. Пауэлла 
в Государственном Департаменте США) создали двухпартийную «Комиссию 
по умной силе» [20].

Приключения концепта «мягкая сила» в России

Что касается «укоренения» концепта «мягкой силы» на российской почве, 
то здесь до недавнего времени давала о себе знать старинная болезнь бюрокра-
тии, в том числе и в сфере науки – не замечать новой терминологии до тех пор, 
пока не будет указания «сверху». Понятие «soft power» («мягкая сила») широко 
не применялось, пока Президент РФ В. Путин в одном из своих выступлений 
не указал на важность использования инструментов «мягкой силы» во внеш-
ней и внутренней политике: «В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая 
сила» – комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических 
целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов 
воздействия. К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания 
и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования 
общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику 
суверенных государств» [8].
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Сегодня ситуация существенно изменилась. Отечественные авторы уже 
успели обратить  внимание как на  сильные,  так и  слабые  стороны данного 
инструмента [3; 7; 15; 16]. Содержание концепта не только интенсивно разра-
батывается, но и воплощается в программах деятельности целого ряда государ-
ственных и общественных институтов [9; 13; 14], а также – Международного 
информационного  агентства  «Russia Today»  (RT)  и  других  отечественных 
медиа.

Вместе с тем, пристальный интерес исследователей к новоиспеченному 
концепту обнаруживает множество проблем как теоретического, так и прак-
тического характера. С точки зрения теории политической коммуникации, soft 
power, на наш взгляд, следует, прежде всего, рассматривать как стратегический 
и технологический инструментарий политического управления ресурсами (на-
циональными, региональными, местными), обладающими (или способными 
обладать)  аттрактивной  силой. В контексте международных коммуникаций 
дискурс мягкой  силы выступает интегративным драйвером разнообразных 
способов и методов ненасильственного воздействия на «партнеров», ведущим 
к возрастанию конкурентоспособности агентов влияния и упрочению их по-
зиций в целях контроля  за  различными  глобальными пространствами  (гео-
политическими, экономическими, культурными, информационными и др.) [5, 
с. 69; 11].

При детальном анализе дискурса soft power, обозначающего стратегию 
и сумму технологий ненасильственного влияния, то есть, особого рода управ-
ленческую политику, важно разобраться в его базовых характеристиках, про-
вести своего рода «инвентаризацию» его основных разновидностей.

К разновидностям  soft  power,  прежде  всего,  относятся  гуманитарные, 
культурные, образовательные, миротворческие, интеллектуальные программы 
межгосударственного сотрудничества и обмена, направленные на повышение 
репутационного имиджа политических субъектов [9, с. 208–211].

Исследовательский опыт в области анализа стратегий soft power в сфере 
внешней и внутренней политики показал, что коммуникативные инструменты 
soft power широко используются в процессе продвижения брендов террито-
рий  (регионов,  стран,  городов). В настоящее  время  все  чаще  встречаются 
исследования, в которых понятие «бренд страны» рассматривается с позиции 
стратегической разработки и практического использования оригинальной на-
циональной модели soft power. В последнее время в создании оригинальных 
национальных моделей «мягкой силы» значительно продвинулись государства 
Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония [7, с. 179–252].

В сфере современных политических коммуникаций наблюдается обостре-
ние соревновательной борьбы за расширение стратегического присутствия той 
или иной силы «мягкого» влияния в конкретном регионе. Соревновательный 
момент  в  области  развития  и  эффективности  «мягкой»  силы  (soft  power 
competition)  специально фиксируется и  анализируется. При  этом поднима-
ются следующие вопросы: 1) какова номенклатура видов и инструментов soft 
power, применяемых в целях усиления привлекательности и влияния на дру-
гих акторов определенных политических субъектов; 2) по каким параметрам 
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можно и нужно измерять, а, следовательно, и сравнивать soft power разных 
стран, регионов, государственных и общественных объединений, стремящихся 
к усилению своего присутствия и внешнего влияния; 3) насколько разнятся 
между собой национальные, региональные и иные стратегии «мягкой силы»; 
4) какие страны, регионы и сообщества являются наиболее (или наименее) 
«мягкими» в своих политических коммуникациях.

Для определения параметров, а также показателей, на основании которых 
можно было бы осуществлять измерения мягкой силы, в научный оборот было 
введено понятие «soft power index»: в 2010 г. появилась первая масштабная 
попытка составления рейтинга мягкой силы разных стран. Создателями рей-
тинга стали журнал «Монокль» и The Institute for Government – британская 
независимая благотворительная организация, взаимодействующая со всеми 
политическими партиями в Вестминстере и с высокопоставленными чинов-
никами Уайтхолла  [22]. В их первом  совместном исследовании «The New 
Persuaders» (2010) была представлена сложносоставная модель мягкой силы, 
включающая следующие пять компонентов soft power:

1)  бизнес/инновации (business/innovation) – привлекательность экономи-
ки страны в плане открытости, способности к инновациям;

2)  культура (culture) – влиятельность институтов и достижений культу-
ры, распространенность языка, международный охват культурными 
продуктами страны;

3)  правительство (government) – привлекательность модели управления 
страной;

4)  дипломатия (diplomacy) – искусство переговоров и снятия конфлик-
тов, способность формировать благоприятный национальный нарра-
тив для международной аудитории;

5)  образование (education) – привлекательность системы вузовского об-
разования, университетские рейтинги, академическая мобильность.

Среди  специалистов  в  области международных  отношений  под  soft 
power обычно подразумевается культурная или гуманитарная дипломатия. Сам 
термин «гуманитарная дипломатия» появился сравнительно недавно. Вместе 
с тем, в России, Белоруссии и на Украине уже состоялись три крупные научные 
конференции по данной теме [7]. В ходе их работы были предприняты попытки 
категориального анализа понятия «гуманитарная дипломатия».

По нашему мнению, гуманитарная дипломатия как разновидность по-
литической коммуникации, специализирующейся исключительно на приме-
нении инструментов «мягкой силы», выступает интегрированным комплексом 
следующих ее параметров:

 – апелляция к общечеловеческим ценностям и нравственным требо-
ваниям справедливости, сохранение достоинства коммуницирующих сторон;

 – использование для достижения политической лояльности привлека-
тельных социальных, образовательных, научных и иных программ;

 – деятельность  по  расширению культурного  обмена,  продвижение 
национальной культуры  (традиционной и  современной) и  языка,  развитие 
туризма;
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 – защита прав и свобод граждан, соблюдение норм международного 
права;

 – участие в ненасильственном разрешении политических и социальных 
конфликтов, миротворческая деятельность;

 – организация на международном уровне  государственной и  волон-
терской деятельности по улучшению условий жизни уязвимых групп людей 
в условиях бедствий, войн и конфликтов;

 – деятельность, направленная на предотвращение преступлений против 
человечества (геноцид), выступление против разных видов дискриминаций.

В сочетании с концепциями soft power теория гуманитарной дипломатии 
получает новый смысловой объем и выступает базовой моделью для разработ-
ки и совершенствования межгосударственных отношений, в том числе между 
Россией и ее внешнеполитическими партнерами.

Анализ политических документов, выступлений официальных лиц [1; 2; 
4; 6], а также мнений авторитетных политических экспертов по поводу клю-
чевых направлений разворачивания «мягкой силы» России  [10,  с. 276–308] 
позволяет нам наметить некий общий рамочный контур российской стратеги-
ческой модели soft power, которая содержит важные компоненты, относящиеся 
к гуманитарной дипломатии. Данная модель может быть представлена в виде 
обозначения ряда  основных  стратегических  задач и направлений,  которые 
перспективно определяют  векторы практического использования ресурсов 
и инструментов мягкой силы России. Одной из таких задач является интерна-
ционализация научно-образовательного потенциала России как инструмента 
soft power и культурной дипломатии, усиление ее позиционирования в каче-
стве мощного интеллектуального центра на территории СНГ и в пространстве 
ЕвразЭС.

Именно в Евро-Азиатском регионе Россия обладает большими возмож-
ностями для привлечения иностранных учащихся (соотношение цены и каче-
ства образования, язык обучения, репутация университетов, географическая 
и историческая близость). Другим важным направлением совершенствования 
российской «мягкой силы» выступает расширение взаимовыгодного сотруд-
ничества в рамках межгосударственных объединений, международных орга-
низаций и форумов на основе принципов уважения независимости и сувере-
нитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, 
неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов.

Важно  подчеркнуть,  что  «мягкая  сила»  гуманитарной  дипломатии 
включает такое ключевое направление, как правовая защита русскоязычного 
населения иностранных государств. Данное направление, как правило, актуа-
лизируется  в периоды напряженности  в  двусторонних отношениях России 
со странами Восточной Европы – бывшими советскими республиками. Так, 
вопрос об ущемлении прав русскоговорящих граждан периодически исполь-
зуется в качестве инструмента «мягкого» давления на страны Балтии.

Последние годы были отмечены не только усилением российской военной 
мощи (hard power), но и определенными успехами российской гуманитарной 
дипломатии, что вселяет надежду на неотвратимость поступательного развития 
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мягкой силы страны. Вместе с тем, до сих пор отсутствует четкий системный 
подход  в  научном проектировании  и  реализации  отечественной  стратегии 
soft power. Отметим также такие факторы, тормозящие данный процесс, как 
недостаточное финансирование  гуманитарных проектов, фрагментарное уча-
стие институтов гражданского общества и научного сообщества в реализации 
проектов «мягкого» политического влияния. Именно они не позволяют пока 
России  стабильно выигрывать  конкуренцию в «мягкой  силе»  с  рядом стран 
Запада и Восточной Азии на постсоветском пространстве. Политический кризис 
на Украине, переросший в конце 2013 – начале 2014 годов в государственный 
переворот, выявил очевидные неудачи российской стратегии «мягкой силы» в от-
ношении исторически и культурно близкого соседа. Очевидно, что непременным 
условием для усиления позиций России на Украине должно было стать приме-
нение целого комплекса разнообразных инструментов soft power, что, однако, 
не было сделано. После известных событий на Украине, С. В. Лавров заявил: 
«Необходима существенная перестройка работы с общественностью не только 
на украинском, но и на всем постсоветском направлении. Рискованно во всем 
полагаться на очень важные, но все же статичные факторы вроде исторических 
корней, сохранения русского языка или русских диаспор – сами по себе они 
еще ничего не гарантируют… Нужны глубокий и трезвый анализ эффективно-
сти действий всех без исключения вовлеченных в эту сферу государственных 
и  негосударственных институтов  и формирование на  основе  этого  анализа 
последовательной и долгосрочной работы в общегосударственном масштабе, 
а не усилиями одних дипломатических или культурных представительств» [1].

Политика России (как внутренняя, так и внешняя) пока, к большому со-
жалению, не нащупала необходимый баланс между «мягкой» и «жесткой» сто-
ронами силы, что является определенным следствием отсутствия комплексной 
национальной программы совершенствования инструментов  soft  power  в по-
литических коммуникациях. Попытки нынешнего руководства России сформу-
лировать данную стратегическую программу нередко приводят не к оживлению 
инновационных поисков, а к подъему консервативно-охранительных настроений 
или взглядов, предлагающих вернуться, по крайней мере, куда как к успешно-
му советскому опыту международных коммуникаций, культурной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству. В советском опыте, безусловно, содержалась 
весьма ценная «мягкая» компонента внешнеполитического влияния, которой 
совершенно напрасно пренебрегли. Разумеется, не все, что было эффективно 
в эпоху противостояния двух систем, применимо к исполнению на постсоветском 
пространстве. Но это – уже другая проблема.

Перспективы

Ситуация с использованием концепта «мягкая сила» снова обнажила ста-
рый порок: для интенсификации научных исследований актуальных проблем 
по-прежнему необходима верховная санкция – чтобы «государь/генеральный 
секретарь/президент»  заметил  вдруг  это нечто новое;  затем об  этом  только 
ленивый не напишет. К этому пороку сегодня бюрократически добавлено еще 
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одно измерение – надо, чтобы об этом писали на Западе: ведь российским уче-
ным,  чтобы получить министерское признание их научной  состоятельности, 
необходимо публиковаться в журналах, пребывающих в базах Scopus и Web 
of Science. Что-то подсказывает, что, например, критический анализ политики 
транснационального финансового капитала, выразителем которой является ис-
теблишмент США, вряд ли встретит благожелательное отношение со стороны 
западных изданий. Не это ли есть настоящее торжество «мягкой/умной/жесткой» 
силы, навязываемое российским образованию и науке?

Вследствие этого всегда существует опасность фетишизации всевозмож-
ных новоиспеченных концептов, запускаемых в обращение западными иссле-
дователями, которые не только решают свои внутрикорпоративные проблемы, 
но и стремятся властно навязывать повестку дня, определенный тип дискурса, 
воплощающий принцип: «если вы не в тренде/рейтинге – вы маргинал». Отсюда 
вытекает навязываемое  со  стороны прозападных  элит пренебрежение к про-
шлым и современным теоретико-практическим наработкам в области создания 
привлекательного имиджа России.
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Аннотация

Сегодня Россия превратилась в объект политического, экономического и информа-
ционного давления, постоянного вмешательства в ее внутренние дела извне, против 
страны развязана «необъявленная» гибридная информационная война. На Западе 
сделана ставка на последовательный раскол нашего общества, экономическое и по-
литическое ослабление, подрыв суверенитета, на развязывание новой «холодной 
войны» и полную изоляцию России в мире. В этих условиях назрела необходимость 
формирования национальной системы «мягкой силы».

Ключевые понятия:

Россия, давление, вмешательство, информационная война, «мягкая сила».

В эпоху глобальных вызовов и угроз Россия оказалась в эпицентре мировых 
противоречий, превратилась в объект политического, экономического и инфор-
мационного давления, постоянного вмешательства в ее внутренние дела извне, 
против страны развязана «необъявленная» гибридная информационная война. 
Это вызвано тем, что существование сильной и суверенной России не вписы-
вается в проект построения планетарного миропорядка, который продолжают 
продвигать западные страны во главе с США, которые рассматривает Россию 
в качестве одного из главных вызовов своему глобальному доминированию.

В целях демонизировать Россию и запугать своих граждан мифической 
российской угрозой рядом западных стран нагнетается антироссийская истерия, 
вводятся санкции, принимаются декларации и резолюции, дискредитирующие 
российскую дипломатию,  создаются  различные международные  трибуналы, 
со  всех  сторон  сыплются  безосновательные и  бездоказательные  обвинения 
России во вмешательстве в дела других государств. Для этого организуются 
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информационные атаки, осуществляется финансирование антигосударственных 
политических сил, используются темы защиты прав человека во внутриполити-
ческой борьбе, осуществляется провоцирование религиозных, межнациональных 
и социальных конфликтов, разжигаются протестные настроения. Русофобский 
курс Запада в настоящий момент фактически институциализирован, а его про-
водники занимают ведущие посты в органах государственной власти, в между-
народных, неправительственных организациях и СМИ.

Анализируя недружественные шаги зарубежных оппонентов России, можно 
сделать вывод о том, что на Западе сделана ставка на последовательный раскол 
нашего общества, экономическое и политическое ослабление, подрыв сувере-
нитета, на развязывание новой «холодной войны» и полную изоляцию России 
в мире. Усилия Запада направлены, в числе прочего, на подрыв интеграционных 
процессов с участием Российской Федерации, на девальвацию идеи Русского 
мира в целом, что угрожает безопасности не только России, но и целого ряда 
других государств.

В современных условиях вероятность силовой акции против России не-
велика, прежде всего, из-за ее ядерного потенциала; нет и реальной социальной 
базы для раскачивания ситуации внутри России, поэтому наши недоброжелатели 
вынуждены усиливать внешнее давление на Россию, сделав основной акцент 
на применении стратегий непрямых действий и «мягкой силы».

Стратегии непрямых действий и «мягкой силы» – это особые технологии 
осуществления геополитической борьбы, ориентированные на завоевание го-
сподства над «вражеским» государством на основе установления полного и при 
этом скрытого контроля над механизмом формирования и практической реали-
зации внутренней и внешней политики страны, ее политико-управленческой, 
социально-экономической,  оборонной,  культурно-идеологической и другими 
ключевыми сферами,  а  также  самими процессами  ее  дальнейшего развития 
путем использования для решения такого рода задач специально разработанных 
«непрямых» организационных воздействий и мероприятий, «манипулирующего» 
и «подрывного» характера [7, с. 78].

Теоретические разработки и практика применения стратегий непрямых 
действий и «мягкой силы» имеют давнюю историю, от «достижении победы 
над противником, не сражаясь с ним», китайского полководца и военного тео-
ретика Сунь-цзы;  теории «центров  тяжести»,  созданной немецким военным 
теоретиком и историком Клаузевицем;  концепции «стратегии непрямых дей-
ствий» английского военного теоретика и военного историка Б. Лиддел Гарта [1, 
с. 476]; до концепции боевых действий «враг как система» полковника ВВС 
США Дж. Уордена, ну и конечно же, родственной по целям, стратегии «мягкой 
силы» (soft power) американского политолога Дж. Ная, который расширил сферу 
действия стратегии непрямых действий, за счет привлечения арсенала полити-
ческих, дипломатических, экономических, социальных, психологических (ког-
нитивных) и информационных методов в целях подрыва основ государственного 
строя страны, подлежащей политической трансформации [2, с. 34].

При этом полагается, что модель современного государства-нации пред-
ставляет  собой  системную  структуру,  состоящую из  пяти  взаимосвязанных 
концентрических колец.
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Центральное кольцо – представляет национальных лидеров (элиту) и яв-
ляется наиболее важным элементом структуры. Оно окружено и защищено че-
тырьмя остальными. Вторым кольцом является производство (заводы, фабрики, 
электростанции, нефтезаводы и т. д.), которое является жизненно важными для 
национальной мощи государства. Критическая государственная инфраструкту-
ра (автомобильные шоссе, железные дороги, энергетические линии и т. д.) – со-
ставляет третье кольцо. Четвертым кольцом является народонаселение. А по-
следним, пятым, внешним кольцом являлись вооруженные силы.

В данной системе, состоящей из разнообразного количества взаимосвязан-
ных объектов, объединенных сетью, как правило, имеется несколько ключевых, 
воздействие на которые может привести к «стратегическому параличу» всей 
государственной системы. Для этого нужно всего лишь просчитать «центры 
тяжести» в системе «государства-жертвы» и нанести по ним точечные удары, 
так как каждое государство имеет свои уникальные уязвимые места [6].

Не  является  исключением  в  этом  отношении  и  Россия,  против  кото-
рой сегодня применяются современные технологии «мягкой силы» в рамках 
комплекса  гибридных  акций,  скоординированно по месту и  времени, целям 
и задачам, формам и методам, содержанию, объектам и каналам воздействия. 
Целенаправленное  влияние  оказывается  сразу  на  все  основные механизмы 
и институты управления  обществом,  призванные обеспечивать  суверенитет, 
территориальную целостность,  национальную безопасность  страны. Данные 
действия ведутся с использованием определенного инструментария воздействия 
во всех основных сферах жизнедеятельности российского государства и обще-
ства – организационно-концептуальной, финансово-экономической, политико-
правовой,  социокультурной,  внешнеполитической,  обороны и безопасности. 
Сегодня, например, в России стержнем антироссийской пропаганды выступают 
оголтелая русофобия, тотальная война против основ российской государствен-
ности и общества, демонизация российского президента и дискредитация его 
сторонников, провоцирование кризисов и конфликтов, поощрение антиправи-
тельственных выступлений.

Между  тем,  в  современной России  отсутствует  эффективная  государ-
ственная политика противодействия западным стратегиям непрямых действий 
и «мягкой силы», не определена концепция видения и применения на практике 
собственной «мягкой силы».

Даже рассматривая положения «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» [4] правомерно отметить, что механизм реагирования 
на целенаправленные враждебные разрушительные воздействия против нашей 
страны носит пассивный характер и сформирован с учетом практически только 
парирования наносимых ударов,  а  также предполагает,  в  основном,  внутри-
политические меры по консолидации нации. Кроме того, и в новой Доктрине 
информационной безопасности РФ не ведется речи об актуальности, характере 
и содержании координационной работы в этом направлении.

В этом же ключе можно рассматривать прошедшие 7 июня 2017 г. пар-
ламентские  слушания  в Совете Федерации  РФ на  тему  «Предотвращение 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство 
и правоприменительная практика», по итогам которых было принято решение 
о создании в Совете Федерации комиссии по защите государственного суверени-
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тета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Основными 
задачами комиссии назвали сбор, анализ и обобщение информации о состоянии 
законодательства Российской Федерации и  правоприменительной практики 
в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешатель-
ства во внутренние дела Российской Федерации. Члены Комиссии будут также 
заниматься  выработкой предложений по  совершенствованию национального 
законодательства в этой области.

В этих условия крайне сложно правильно выстроить эффективную систему 
обеспечения национальной безопасности, реализации внутри- и внешнеполи-
тического  курса  страны,  создать  эффективные механизмы противодействия 
и нейтрализации угроз,  оперативного  реагирования на  угрожаемые  вызовы 
и нападки извне.

По нашему мнению, в настоящее время речь должна идти не о сопротив-
лении внешнему давлению (Россия постоянно находится под таким давлением), 
а о переходе к стратегическому планированию и политическим наступательным 
действиям по всем фронтам, о предложении и даже навязыванию оппонентам 
и партнерам своего видения мироустройства. Здесь уместно процитировать на-
шего соотечественника Александра Свечина: «Доктрина должна быть хищной 
и суровой, безжалостной к поражению и побежденным. …Доктрина задается 
не только тем, чтобы всякая мысль была точно изложена, передана, понята и по-
слушно исполнена – чтобы люди говорили на едином общем языке; доктрина 
задается большими претензиями» [5, с. 226].

Такой подход позволит перехватить  стратегическую инициативу  в  гло-
бальном противоборстве,  выйти из  состояния,  когда  приходится  постоянно 
оправдываться в глазах международной общественности, навязывать свою ин-
формационную повестку геополитическим оппонентам и конкурентам.

Для этого необходимо создание национального института «мягкой силы», 
в  том числе инструментария  гибридного продвижения и отстаивания нацио-
нальных интересов России на международной арене, предполагающего консо-
лидацию и развитие комплекса сил и средств политического, дипломатического, 
финансово-экономического, информационно-культурного, силового и другого 
характера [3].

Строительство такого рода национальной системы «мягкой силы» должно 
осуществляться единым координационным центром, в тесном взаимодействии 
государственных  ведомств  и  общественных институтов,  силовых  структур, 
МИД, отдельных неправительственных организаций, ведущих СМИ и интернет-
ресурсов прогосударственной ориентации,  которые участвуют  в  гибридных 
акциях  комплексного применения  «мягкой  силы»  в  конкретных  сферах  гео-
политического противоборства с враждебными силами. Одновременно важно 
постоянно и целенаправленно вести информационную разведку, распознавать 
и вскрывать враждебные информационные цели и смыслы, которые навязыва-
ются государству и обществу.

Для успешной деятельности в  этой  сфере крайне  важно,  чтобы страна 
располагала  целостной  идеологией,  системой  идеалов  и  ценностей,  соот-
ветствующих национальным интересам, опираться на богатое отечественное 
мировоззренческое наследие. Одновременно необходимо всесторонне учиты-
вать характер и содержания современного информационного противоборства, 
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информационно-коммуникативные реалии, использовать исторический опыт 
ведения работы по разложению войск и населения противника в боевых и осо-
бых условиях. При этом контентное целеполагание предопределяет весь спектр 
содержательных параметров применения «мягкой силы».

С учетом того, что в настоящее время информационная сфера жизнедея-
тельности государств и общества во многом находится под жестким внешним 
влиянием, создание альтернативной информационной системы на базе силовых 
и других смежных правительственных структур может сыграть ключевую роль 
в информационном противоборстве вокруг России и, в целом, в мире. Кроме того, 
решение этой актуальной задачи поможет выстроить эффективную вертикаль 
управления государством и обществом, обеспечения национальной безопасности 
и территориальной целостности России в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Проведение мероприятий «мягкой силы», в том числе контрпропагандист-
ских и наступательных информационных операций  (компаний) и  отдельных 
акций,  должно осуществляться по  единому  замыслу в  рамках общего плана 
операции и в тесном взаимодействии с заинтересованными государственными 
и общественными институтами власти в сочетании с другими формами и мето-
дами так называемой гибридной войны. Взаимодействие и координация усилий 
должны осуществляется по следующим основным направлениям: мониторинг 
информационного  пространства  и  обмен  информацией;  информационно-
коммуникативная и информационно-разведывательная практика;  аналитиче-
ская работа; медиапланирование; развитие связей с общественностью и СМИ; 
действия в сфере PR и рекламы; продвижение информации в сети интернет; 
инициирование социологических исследований, издательская деятельность, рас-
пространение слуховых вирусов и др. В медиапланировании особую важность 
приобретает  координация информационных операций и  компаний по месту 
и времени, целям и задачам, формам и методам, объектам и каналам воздействия.

Одновременно необходимо существенно повысить требования к отбору 
и подготовке национальных профессиональных кадров «мягкой силы», воору-
женных целостным мировоззрением, способных профессионально, решительно 
и последовательно действовать на стороне национальных интересов своего на-
рода и государства. Подготовка специалистов должна осуществляться в области 
сетевой безопасности и защиты информации и стратегических коммуникаций, 
а также аналитики, журналистики, зарубежного регионоведения, зарубежных 
коммуникаций, связей с общественностью и СМИ, PR и рекламы, кибертехноло-
гий, социологии, политических технологий, консалтинга, психологии, музыкаль-
ной индоктринации, контрпропаганды, спецпропаганды и более специальных 
областей вплоть до психолингвистики и семантики. Эти специалисты должны 
готовиться в интересах предприятий оборонно-промышленного и энергетическо-
го комплекса, а также для потребностей неправительственных международных 
организаций российского влияния за рубежом. Поэтому нужен целевой поиск 
и отбор кандидатов на обучение, обладающих техническими, менеджерскими 
и творческими способностями. Такие кадры будут призваны обеспечить эффек-
тивное взаимодействие специалистов разных профилей. Решение этой задачи 
потребует существенных изменений в подготовке новых кадров.

При этом крайне важно, чтобы подготовка кадров в рамках вузов бази-
ровалась на мощной аналитической основе, опирающейся не только на анализ 
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событий,  явлений и процессов, но и на  синтез разносторонней информации, 
имеющей отношение к различным сферам знаний и отраслям деятельности.

Таким образом, в условиях формирования нового мирового порядка, когда 
центр тяжести борьбы на международной арене переносится в информационно-
коммуникационное пространство, назрела необходимость формирования единой 
национальной  системы «мягкой  силы» России и  кардинально пересмотреть 
вопрос об ее эффективном использовании.

Для достижения  этой цели потребуется привлечь  все  государственные 
структуры и негосударственные образования, основную часть ресурсов обще-
ства и все возможные его средства, так как отсутствие национальной системы 
«мягкой силы» и разработанных концепций ее реализации, адекватных реалиям 
геополитического противоборства,  обрекает  страну на  утрату  своего  сувере-
нитета и ее разрушение как самостоятельного государственного образования.

Задача создания и реализации подобного проекта является исключитель-
ной по своей сложности. Вместе с тем никакие препятствия не могут служить 
оправданием отсутствию стратегии и отказу от ее создания. К тому же у России 
есть то, что дано немногим народам: в нашем массовом сознании на генети-
ческом уровне  сформировался менталитет победителей,  наша идентичность 
основана на способности одерживать победы.
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Аннотация

Постановка вопроса о технологизации дискурса входит в актуальную проблемати-
ку борьбы за власть и управление коммуникацией для цели социального контроля. 
В данной работе дискурс исследуется с позиции технологичности взаимодействия 
адресанта и адресата, его параметризации дискурсивными силами, определяющими 
акциональную качественность дискурса. Технология «Умная настройка» дискурса 
выявляет потенциал умной силы, используемой для успешной коммуникации в тех-
нологичном дискурсе.

Ключевые понятия:

умная сила, умная настройка дискурса, дискурсивная технология.

Интересу  к  интенсификации  эффективности  дискурса  способствует 
изучение власти / силы дискурса посредством создания, моделирования дис-
курсивных технологий, установления дискурсообразующих параметров и их 
взаимодействия. Согласимся,  что  в  современном обществе  «технологичный 
дискурс становится экономическим механизмом, поскольку он превращается 
в  средство,  позволяющее получать  экономическую выгоду от  одного  только 
дискурса, без дополнительных капиталовложений, и побеждать конкурентов, 
не использующих такой дискурс» [3, с. 6–39]. В качестве актуального аспекта 
в разработке проблемы эффективности дискурса, его власти и силы предполага-
ется установление сил, которые задействованы в достижении целей технологично 
сконструированного дискурса.



80 81

Конференц-зал

Полагаем,  что  потенциал  эффективности  взаимодействия  адресанта 
и адресата в когнитивно-коммуникативном пространстве может быть раскрыт 
посредством выявления взаимодействия умной, мягкой, жесткой сил в динамике 
реализации дискурса. В связи с этим, целью работы ставится концептуализация 
технологии «Умная настройка» дискурса (далее ТУН) посредством взаимодей-
ствия дискурсивных сил в когнитивно-коммуникативном пространстве на основе 
динамического подхода  к моделированию дискурса. Гипотеза исследования 
состоит в  том, что  эффективный медийный дискурс, будучи технологически 
конструированным, управляется дискурсивными силами, базовой из которых 
является умная сила, которая градуированно взаимодействует с другими типами 
сил, управляет взаимодействием в когнитивно-коммуникативном пространстве, 
создавая необходимую аттрактивность.

Предполагаем, что дискурсивные силы в их умном технологическом со-
четании могут эффективно управлять дискурсом, обладают достаточно высокой 
степенью аттрактивности и  технологичности. Придание особой  значимости 
умной силе  позволяет  смоделировать,  настроить  дискурс  с  заданными пара-
метрами. Исходя из  данного подхода,  сущность ТУН состоит  в  реализации 
эффективного дискурса посредством доминирования умной силы как ведущего 
лингвокогнитивного параметра в технологизации эффективной коммуникации 
и, как следствие, в управлении дискурсом.

Определение умный по отношению к настройке дискурса понимается как 
феномен: 1) относящийся к разуму, воздействующий на интеллект, аттрактив-
ный для него, т. е. привлекающий внимание и интерес как «ответ» в ситуации 
когнитивного  выбора  коммуниканта по проблемно переживаемой  ситуации; 
2)  учитывающий потребности,  ценностные и целевые ориентиры адресанта 
и адресата; 3) стимулирующий к осмыслению, анализу и выводу; 4) стимулирую-
щий к реагированию и приятию заданного смысла сообщения; 5) корректирую-
щий действия коммуникантов посредством обратной связи; 6) конструирующий 
заданный сценарий развития событий; 7) имеющий привлекательную речевую 
«упаковку», форму и формулу выражения в дискурсе.

Следует отметить, что определение «умный» в данной работе является про-
изводным от термина «умная сила» (далее УС). УС как термин первоначально 
использовался  в  сфере  политики и международных  отношений,  преимуще-
ственно в США. При переносе в лингвистику его значение было переосмыслено 
и уточнено. Термин УС является аттрактивным концептом, который в настоящее 
время используется преимущественно властью США при разговорах о форми-
ровании  внешнеполитической  стратегии и международных отношений. Как 
продукт американской политической мысли и стратегия, УС была разработана 
Центром стратегических и международных исследований (Centre for Strategic and 
International Studies, CSIS) эксклюзивно для практики США в качестве рамок для 
инвестирования в глобальное развитие, общественную дипломатию и экономи-
ческую интеграцию [1]. Считается, что термин УС ввел американский политолог 
и стратег внешней политики Джозеф С. Най. Най предлагает понимать УС не как 
третий вариант силы, а как метод, подход к использованию силы, который дает 
лидерам шанс выбрать наилучший способ для решения конкретного вопроса [9, 
p. 17]. В статье «Будущее американской власти» он пишет: «Термин умная сила 
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в XXI веке не подразумевает максимизацию власти или сохранение гегемонии. 
Речь идет о поиске путей для сочетания ресурсов в успешных стратегиях, а осо-
бое значение придается альянсам и сетям, чутко реагирующим на новый контекст 
глобальной информационной эпохи. <…> …В век информации может победить 
тот, кто способен представить себя в лучшем свете» [2, с. 3].

В настоящее время концепт умной силы приобретает фундаментальное зна-
чение в отражении трансформации властных отношений в современной мировой 
политике не только американских политиков и исследователей, но и аналитиков 
стран Европы и Азии [4, с. 88–89], в котором растет значимость ее (умной силы) 
интеллектуальной составляющей [5, с. 110], скорости обработки информации, 
коммуникативной мобильности и креативного потенциала [4, с. 90].

Существуют другие понимания классификатора «умный»; так, например, 
в настоящее время с развитием технического прогресса определение «умный» 
можно встретить повсеместно в сочетаниях с существительными по отношению 
к техническим автоматизированным системам, подстраивающимся под нужды 
пользователя:  «умный дом»,  «умный транспорт»,  «умные часы»,  «умные  ав-
томобили», «смартфон» и т. п. Таким образом, «ум» технического устройства 
ассоциируется, в основном, с возможностью программирования и выполнения 
различных функций автономно по принципу обратной связи, в результате об-
работки данных датчиков, облегчая деятельность пользователя.

В нашей  концепции  когнитивно-коммуникативной  технологизации ме-
дийного дискурса, определение «умный» в сочетании с существительным «на-
стройка» подразумевает  доминирование УС в  технологизации  эффективной 
коммуникации, которая, соединяя мягкую и жесткую силы, управляет дискурсом. 
Умная сила понимается как когнитивно-дискурсивная структура, формулирую-
щаяся символически (знаками), которая не идет по пути лобового столкновения 
в пространстве взаимодействия с существующими или ожидаемыми концепту-
альными матрицами в коллективном сознании (в том числе стереотипами). Она 
«проделывает» за адресата интеллектуальный аргументативный путь концептуа-
лизации и оценивания, но поворачивает его в нужном направлении, управляет 
траекторией движения дискурса. Адресат считает, что добровольно производит 
итоговые ментальные операции и действия. Готовое решение не навязывается, 
но опосредованно, «между строк», в форме явных импликатур и имеющихся 
пресуппозиций, предлагается как логически обоснованный результат деятель-
ности коллективного большинства. УС вуалирует  свои  собственные идеалы 
и  стремления,  выдавая их  за мнение и  решение большинства. Применяется 
посредством инференции импликатур, введения пресуппозиции, риторических 
вопросов в инициальной позиции, наряду с репрезентацией готовых ответов, 
которые не навязываются, а произносятся от лица коллектива, но имплицитно 
накладываются на процесс конструирования выводного смысла – интерпретанты.

УС проявляется  посредством логической  рациональной  аргументации, 
пропаганды,  PR-деятельности,  риторических  приемов  убеждения,  речевой 
манипуляции, НЛП-технологий, аргументов ad hominem, брендинга, использо-
вания идеологем, квазидипломатических высказываний, суггестии посредством 
нематериальных ресурсов, с опорой на культурное пространство (образование, 
кино, шоу-бизнес, СМИ, в первую очередь телевидения и интернета), мнения 
экспертов,  продвижение  «правильных» научных идей,  подкрепленных науч-
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ными или псевдонаучными исследованиями, ссылки на научные труды (статьи, 
монографии и пр.).

В дискурсе УС актуализируется посредством многообразного инструмен-
тария, например, лингвокогнитивных механизмов имажинеринга, инспирации, 
позиционирования: единения, вовлечения в общение, спин-докторинга, фрейми-
рования ситуации, фокусирования, псевдодискуссий, дискурсивных стратегий 
личной заинтересованности, создания круга «своих», ссылки на авторитетность, 
техник конверсивизации, «красивых слов», амальгамирования, выученной бес-
помощности, социального доказательства, фортификации, моделирования аль-
тернативного будущего, дрейфования понятий, фасцинации, приемов ассерции 
и т. п. (см. подробнее [6, с. 232]).

Таким образом, адресату кажется, что он сам приходит к выводам, сам 
принимает решения, по своей воле выполняет то, что на самом деле предусма-
тривает дискурсивный технолог. Настройка эффективного дискурса становится 
умной, потому что она мягко, ненавязчиво, естественным образом оказывает 
воздействие, воспринимаемое как взаимодействие, на эмоциональное состояние, 
часто не логически. Такая настройка дискурса не вызывает отторжения, потому 
что адресат верит, что он сам принимает решения, без давления со стороны 
адресанта. На  самом деле  адресант плавно,  опосредованно и  завуалировано 
направляет  траекторию движения мысли  адресата,  стимулируя  его поверить 
в свои силы и свою волю в принятии решения.

Итак, результатом исследования становится положение, что сила дискурса 
способна проявлять свою двусторонность и зависит от центров власти и кон-
троля, от воздействующей силы в социальной интеракции. Сила понимается 
как власть, мощь, степень воздействия на объект особого типа – когнитивную 
систему,  когнитивное  пространство  человека-адресата. Дискурс может  до-
стичь цели, если его «завершение» будет успешным, если его смыслы станут 
не просто «интерпретантой», интериоризируемой адресатом с разной степенью 
глубины (Л. С. Выготский), но освоенным и присвоенным смыслом, с которым 
адресат будет самоидентифицироваться. Это становится возможным при умной, 
точной настройке дискурса, что находит отражение в концептуализации и мо-
делировании технологии «Умная настройка». Примерами «Умной настройки» 
дискурса могут служить как политический и рекламный дискурс в целом, так 
и выступления известных ораторов, в частности, что подробнее было изложено 
в других публикациях автора (см. напр. [7; 8]).
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Аннотация

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы понятия «мягкой силы», вместо 
него предлагается использовать понятие «политика привлекательности». Изучается 
соотношение официальной и общественной дипломатии в политике привлекатель-
ности. Делается  различение привлекательности  внешней политики по  ее форме 
и по содержанию. На примерах отечественного и зарубежного опыта исследуются 
возможности повышения эффективности российской политики привлекательности.

Ключевые понятия:

мягкая сила, жесткая сила, политика привлекательности, политика принуждения, 
официальная дипломатия, общественная дипломатия.

О понятии мягкой силы

По вопросу о понятии мягкой силы имеется богатая литература. Известно, 
что это понятие противоречиво, вызывает споры. На мой взгляд, нам необходимо 
говорить на русском языке, поэтому использовать понятие «softpower» следова-
ло бы только в привязке к разработке Дж. Ная и его англоязычных последователей. 
Использование англоязычных терминов ведет к переходу на зарубежный образ 
мышления, в чём у нас в России нет особой необходимости – отечественный 
интеллектуальный потенциал и русский язык необычайно богаты. Изучать за-
рубежный опыт, взгляды ученых из других стран нужно обязательно. И вместе 
с тем, необходимо вырабатывать политологические понятия на русском языке. 
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В этом плане, «softpower» могла бы на русском языке звучать как политика при-
влекательности или в каком-либо другом варианте.

Как известно, «softpower» включает в себя мягкость и силу, это своего рода 
оксюморон. Такое  включение почти полярных свойств  в  одно понятие делает 
его аморфным, нечетким. Противоречивость этого термина приводит к тому, что 
одна из  тем пленарных докладов нынешней  конференции «Манипулятивные 
технологии в арсенале soft power» звучит вполне приемлемо. С точки же зрения 
привлекательности манипулирование общественным сознанием в большей сте-
пени относится к противоположной политике, а именно к политике принуждения. 
Поэтому следует продолжить научный поиск в определении этого понятия в со-
временных условиях. На данном этапе целесообразно для его уточнения исполь-
зовать, среди прочих средств и методов, метафоры и символы. Они менее точны, 
но более креативны, создают больше условий для научного поиска. Мы могли бы, 
например, подумать о символике политики привлекательности. В качестве воз-
можного символа мог бы выступить магнит с глобусом внутри него, притягиваю-
щий улыбки, или глобус на ладони (предложение одного из моих магистрантов).

Очевидно, что во внешней политике страны не может присутствовать толь-
ко политика привлекательности. Это особенно важно в современных условиях 
неопределенности в мировых процессах. Формирующийся ныне полицентричный 
мир, очевидно, будет еще более неопределенным, конфликтным и турбулентным, 
о чем мы уже писали ранее [4]. Согласно политической теории, в таких условиях 
целесообразно иметь максимально разнообразные средства и методы внешне-
политической деятельности. Например, американские ученые для повышения 
эффективности внешней политики в новых условиях предлагают использовать 
такие инструменты, как сбалансированные международные альянсы, ответствен-
ное содействие международному развитию, экономические санкции, если они 
оправданы, агрессивные тайные операции, двусторонние торговые соглашения, 
зрелые разведывательные возможности, хитрую (canny) дипломатию, военные 
рычаги и возросшие военные расходы [7]. Как видим, этот подход состоит в том, 
чтобы собрать во внешнеполитическом колчане разные, едва ли не противопо-
ложные, методы.

Для определения места политики привлекательности  во  внешнеполити-
ческом спектре страны необходимо выявить понятие, оппозиционное ей. Если 
исходить из подхода Дж. Ная, то таким понятием является жесткая сила. Как 
известно, Най объединяет жесткую и мягкую силы в умную силу. Согласно на-
шему подходу, оппозицией привлекательной политике могла бы стать политика 
принуждения. Если продолжить наши символические изыскания, то подобная 
политика могла бы символически выглядеть как молоток, бьющий по печальному 
глобусу, или кулак, упирающийся в глобус. Заметим, что в трактовке Дж. Ная 
жесткая сила не несет в себе отрицательных коннотаций, она рассматривается 
как  необходимый  элемент  внешней политики. Если мы посмотрим  сегодня 
на трактовку российской внешнеполитической деятельности западными поли-
тиками, экспертами и СМИ, то окажется, что она преподносится, как правило, 
в черных тонах, как агрессивная и подобными терминами. Она якобы направлена 
исключительно на раскол среди западных стран, ослабление их объединений 
и союзов и пр. [6].
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Привлекающая и принуждающая политики находятся на полюсах внешней 
политики. Между ними располагается весь спектр используемых во внешней 
политике средств и методов. В них в разной пропорции содержатся как эле-
менты привлекательности, так и принуждения. Примером в этом смысле может 
служить выступление в апреле 2017 г. на заседании Совета Безопасности ООН 
заместителя постоянного представителя РФ при ООН В. Сафронкова,  в  ко-
тором он дал достаточно резкий, непривычный для дипломатического языка, 
отпор своему британскому коллеге. С точки зрения современной дипломатии 
оно оказалось весьма дискуссионным и, соответственно, получило различные 
оценки. В то время, как пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков дал этому 
выступлению положительную оценку  [2], Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ В. Матвиенко раскритиковала его [3].

Как сделать нашу официальную дипломатию более привлекательной

Политика привлекательности должна занимать достойное место во внеш-
неполитической  деятельности России. Привлекательность  нашей  внешней 
политики может достигаться за счет соответствующего содержания и формы. 
По содержанию политика будет привлекательной, если она соответствует на-
циональным интересам России и, в то же время, не противоречит интересам 
главных игроков по рассматриваемому вопросу. Примером привлекательной 
политики России в этом аспекте может служить недопущение бомбардировок 
Сирии странами НАТО в 2013 г. Российская инициатива по сирийскому хими-
ческому оружию спасла мир от новой полномасштабной войны. Этот пример 
свидетельствует о том, что привлекательным может быть только обоснованное, 
глубоко продуманное предложение, соответствующее текущему раскладу по-
литических сил на мировой арене.

Что касается привлекательной внешней политики по форме,  то  ярким 
примером в этом смысле может быть цифровая дипломатия Посольства России 
в Великобритании. Российские дипломаты активно работают в Твиттере, и бла-
годаря использованию привлекательных форм  (стихотворения,  карикатуры 
и пр.) они очень популярны среди зарубежных участников социальных сетей. 
Более того,  этот успех российской дипломатии немедленно стал предметом 
изучения британских ученых и политиков, которые пытаются затем использо-
вать российские «ноу-хау» в этой сфере в своей собственной дипломатической 
деятельности. Данный отечественный опыт показывает, что привлекательной 
может быть только такая политика, которая проводится современными средства-
ми и методами. Эти современные цифровые средства позволяют использовать 
для оценки их эффективности различные измерительные инструменты.

Еще один вопрос, связанный с официальной дипломатией привлекатель-
ности, состоит в том, что нацеленность на нее должна быть присуща не только 
головному министерству, координирующему нашу внешнюю политику, – МИДу. 
Стремление проводить внешнюю политику привлекательности должно присут-
ствовать во всех официальных органах, участвующих во внешнеполитической 
деятельности: Совете Безопасности, Федеральном Собрании, министерствах, 
субъектах Федерации и других. Эту систему можно представить в форме пи-
рамиды, в основании которой находятся общественная дипломатия (а в более 
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широком плане – все российское общество), российские транснациональные 
компании, парламентская дипломатия,  а  в  ее  вершине – Президент России. 
Согласно Конституции РФ,  именно  он  определяет  основные  направления 
внешней политики государства и руководит ее осуществлением. Потому осо-
бое  внимание  следует обратить на привлекательность  внешнеполитической 
деятельности высшего должностного лица государства.

Эта привлекательность также имеет форму и содержание. По форме жела-
тельно, чтобы руководитель страны имел подтянутый спортивный вид. Например, 
у жителей Алматы вызвал симпатию президент Финляндии С. Ниинистё, кото-
рый 19 июня 2017 г. в ходе визита в Казахстан ознакомился с достопримечатель-
ностями города, катаясь по его улицам на роликах. Это свидетельствовало о его 
хорошей спортивной форме и близости к простым людям. В зарубежной науке 
изучаются и другие показатели привлекательности государственного деятеля, 
авторы которых пытаются их квантифицировать. Например, в журнале Social 
Science Quarterly приводятся результаты исследования, согласно которому для 
политических лидеров имеет значение рост [8]. Изучается также влияние тем-
бра голоса лидера на избирателей и граждан. По совокупности этих и других 
параметров Президент России В. В. Путин, владеющий черным поясом по карате 
и неплохо играющий в хоккей, котируется очень высоко.

Для политического лидера, кроме отличной формы, нужно и привлека-
тельное содержание. В этом плане обратим внимание на японский опыт при-
влекательной политики. Премьер С. Абэ пытается разрешить существующие 
территориальные проблемы своей страны за счет личных доверительных от-
ношений с зарубежными партнерами. В японском обществе ставится вопрос, 
«удастся ли японскому лидеру вернуться в прежнее русло за счет доверительных 
отношений с главами государств – аспекта, который Абэ считает одной из сво-
их сильных сторон… Дипломатия Абэ заключается в том, что он привязывает 
доверительные  отношения  с  главами  стран  к  государственным интересам. 
Также он считает, что доверительные отношения помогают ему менять ветер 
со встречного на попутный» [5].

В таком содержательном плане В. В. Путин также очень высоко оценива-
ется в международных кругах. Можно вспомнить о том, что бывший Президент 
США Дж. Буш-младший однажды сказал  о В. В. Путине:  «Посмотрев  ему 
в глаза, я увидел его душу». Более того, Дж. Буш написал портрет В. В. Путина. 
В качестве более свежего примера вспомним нестандартный ответ Москвы 
на выдворение в конце 2016 г.  35 российских дипломатов из США, в  соот-
ветствии  с  которым детей  из  американского  посольства  вместо  спешной 
высылки из России  вместе  с  родителями пригласили на новогоднюю елку 
в Кремль. Предложение отечественного МИДа состояло в том, чтобы ответить 
«зуб за зуб». Однако Президент России решил по-другому. Д. Трамп назвал 
это решение «отличным ходом» и отметил при этом, что «всегда  знал, что 
он (Путин) очень умен».

Общественная дипломатия в политике привлекательности

Таковы некоторые мысли  о  привлекательности  нашей  официальной 
дипломатии. В  свою очередь,  очень  важную роль  в формировании привле-
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кательной  внешней  политики России  должна  играть  наша  общественная 
дипломатия. По моему мнению,  следовало  бы  уточнить  содержащуюся 
в Концепции внешней политики РФ позицию, согласно которой именно она, 
прежде всего, и должна играть «первую скрипку» в политике привлекательно-
сти. В Концепции говорится, что «неотъемлемой составляющей современной 
международной политики становится использование для решения внешнепо-
литических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей 
гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных 
и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатиче-
ским методам» [1]. Такая формулировка может предполагать, что эти тради-
ционные дипломатические методы выносятся за скобки «мягкой силы». Как 
мы показали выше, использованные нетрадиционно, они вполне могут быть 
достаточно привлекательными.

У  общественной  дипломатии  имеется  существенный  потенциал 
привлекательности. Примером  в  этом  плане может  служить миротворче-
ская  деятельность  главы Международной федерации шахмат  гражданина 
России К. Илюмжинова. По его инициативе весной 2017 г. был организован 
объединенный  турнир между детскими командами шахматистов Молдавии 
и Приднестровья. В результате на открытый чемпионат России среди школьных 
команд «Белая ладья» приезжает объединенная молдавско-приднестровская 
сборная. К. Илюмжинов развивает этот успех, не останавливаясь на достигну-
том. Он уже договорился о шахматных матчах детей Северной и Южной Кореи, 
а также Палестины и Израиля, которые могут пройти уже в 2017 г. Необходимо 
и в будущем раскрывать и использовать этот потенциал.

Чаще всего, начиная с Лисистраты из Древней Греции, об общественной 
дипломатии говорят в ситуациях обострения отношений между странами и не-
обходимости миротворческих усилий. Однако было бы неверно думать, что 
общественная дипломатия активизируется только при разрыве официальных 
дипломатических контактов. Привлекательными для простых людей являются 
культурная, образовательная, спортивная, научная, общественная дипломатия. 
Широкие возможности для взаимодействия народов предоставляет церковная 
дипломатия. Спектр направлений общественной дипломатии, как видим, до-
вольно широк, важно эффективно их использовать во благо народов мира.

* * *

Таким образом, российская внешняя политика довольно привлекательна 
для зарубежных граждан. Может быть поэтому государственный секретарь 
в прежней администрации США Дж. Керри, выступая в мае 2017 г. перед вы-
пускниками Гарвардского университета, порекомендовал им изучать русский 
язык. Но не следует останавливаться на достигнутом, необходимо искать новые 
возможности укрепления позиций России на мировой арене за счет развития 
ее политики привлекательности.

1.  Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  (утвержде-
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Аннотация

В статье характеризуются возможности использования русского языка как фактора 
«мягкой силы» в странах Центральной Азии. Несмотря на изменение этнического 
состава населения стран Центральной Азии, у русского языка сохраняются высокие 
потенциальные возможности расширения  внешнеполитического  влияния России 
в регионе. Статья подготовлена на основе статистической информации и ранее про-
ведённых исследований по данной проблеме.

Ключевые понятия:

внешняя политика, «мягкая сила», русский язык, Россия, Центральная Азия.

В  современной  внешней политике,  наряду  с  традиционными механиз-
мами  влияния на  другие  страны, широко используется  концепция  «мягкой 
силы» (англ. – «softpower»), введенная в оборот политической теории и практики 
Джозефом Наем в конце XX столетия.

Россия,  обладающая масштабным  культурным  наследием,  также  ис-
пользует этот потенциал в интересах укрепления собственных позиций в мире 
и на постсоветском пространстве. Понятие  «мягкой  силы» было  включено 
в Концепцию внешней политики РФ 2013 г. и в последующие стратегические 
документы [4, с. 214]. Однако ещё до введения в оборот понятия «softpower» 
большой опыт использования привлекательности своих ценностей, образа жиз-
ни и достижений культуры накопился в СССР, где возможности «мягкой силы» 
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имели под  собой широкую экономическую и  военную поддержку братских 
стран, политических партий и национально-освободительных движений [11, 
с. 148–149].

Одним из условий укрепления авторитета современной России являет-
ся  обеспечение  российского  культурного наследия  за  рубежом,  сохранение 
и  укрепление  русскоязычного пространства  вдоль  своих  границ  [12,  с.  70]. 
Действительно,  важнейшим фактором  «мягкой  силы»  является  русский 
язык  как  средство межнационального  общения  на  обширной  территории 
бывшего Советского Союза и стран социалистического лагеря. К исходу XX 
столетия (на 1990 г., предшествующий году распада СССР) число владевших 
русским языком в мире составляло 312 млн. человек, что стало его высшим 
показателем [2, с. 115]. Однако за 25 лет, прошедших с момента распада СССР 
и образования новых суверенных государств на постсоветском пространстве, 
число владеющих русским языком значительно сократилось.

Одним из регионов, где сохраняется потенциал для использования русско-
го языка как средства усиления влияния России, является Центральная Азия, 
включающая территории пяти бывших республик Средней Азии: Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Центральная Азия в настоящее время также является зоной интересов 
США, Китая, Турции, Ирана, европейских и арабских стран. При этом государ-
ства этого региона проводят многовекторную политику: избегая ориентации 
на один из центров силы, ищут баланс между крупными мировыми державами. 
В центральноазиатском регионе Россия имеет безусловные преимущества перед 
другими странами, поскольку бывшие республики Средней Азии, особенно 
Казахстан и Кыргызстан, в значительной степени включены в интеграционные 
процессы на постсоветском пространстве. Кроме того, её влияние обеспечива-
ется распространением там русского языка и сохранением с советских времён 
родственных, дружеских и профессиональных связей [3, с. 49].

Вместе с тем, активизация интеграционных процессов сдерживается нега-
тивным восприятием советского прошлого и колониальной политики Российской 
империи в отношении населения Центральной Азии. В последние годы всё 
чаще проводятся культурные и научные мероприятия, посвящённые «тёмным 
страницам» общей истории: голодомору в Казахстане 1932–1933 гг. («Великий 
Джут») и Среднеазиатскому восстанию 1916 г., повлёкшему массовую гибель 
людей и исход десятков тысяч казахов и киргизов в Китай («Чон Уркун»). Это 
способствует росту националистических настроений и сокращению влияния 
русского языка в регионе. Как отмечает политолог В. А. Никонов, за последнее 
десятилетие  численность  русскоязычного населения  сократилась  как  из-за 
естественной убыли, так и по политическим причинам, в силу своеобразного 
«политического наказания» языка за исторические обиды [5, с. 99].

Русскоязычное пространство в странах СНГ сокращается как по причине 
«естественной» миграционной убыли русскоязычного населения, так и целе-
направленной политики по вытеснению русского языка и замене его языком 
титульной нации. Произошла массовая «национализация» топонимики: замена 
названий населённых пунктов и улиц, учебных заведений и учреждений культу-
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ры [7; 8]. Отмечается закономерность: чем дальше республика от России и чем 
ниже интенсивность миграционных потоков,  тем меньше доля  владеющих 
русским языком.

Существует прямая связь статуса русского языка в стране и степени её 
интеграции  с Россией в  рамках ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и Таможенного  союза. 
Наиболее  вовлечёнными  в  интеграционные процессы  являются Казахстан 
и Кыргызстан,  где русский язык является  вторым  государственным языком. 
Напротив, на сегодняшний день в Туркменистане русскоязычное образование 
фактически  ликвидировано,  а  в Таджикистане  и Узбекистане  сократилось 
до минимального уровня [6].

Интересной тенденцией является сокращение восприятия русского языка 
как родного даже среди русских по национальности жителей Казахстана. При 
этом  его указывают в  качестве  родного представители национальных мень-
шинств, реже титульной нации, в других странах региона. Владение русским 
языком не всегда предполагает его активное использование в повседневной 
жизни, особенно в Узбекистане и Таджикистане (Таблица 1).

Таблица 1 – Показатели владения русским языком населения стран 
Центральной Азии (2009–2012 гг.) (в млн. чел.) [2, с. 121].

Страна Всё 
население

Русские 
по национальности

Русский язык 
как родной

Всего владеют / 
из них активно

Казахстан 16 3,79 2,5 13,5 / 11,5
Кыргызстан 5,55 0,38 0,4 2,7 / 2
Узбекистан 28,6 0,7 0,9 11,8 / 4
Таджикистан 7,57 0,04 0,05 2,5 / 0,9
Туркменистан 5,11 0,14 0,15 0,9 / 0,6

Существенные потенциальные возможности для усиления роли русского 
языка в Центральной Азии предоставляет обучение иностранных студентов 
в российских вузах. В 2013/2014 учебном году в РФ обучалось 80 910 студен-
тов из стран СНГ, в том числе из Казахстана – 27 524, Кыргызстана – 3 591, 
Таджикистана – 6 561, Туркменистана – 12 114, Узбекистана – 6 288 [10, с. 20]. 
По данным статистики, на выходцев из стран бывшего СССР приходится 79,2% 
иностранных студентов, в том числе из Казахстана – 36%, Узбекистана – 11%, 
Туркменистана – 9% [1, с. 3–4].

Главной опорой русскоязычного обучения в странах Центральной Азии 
остаются столичные «славянские» университеты, где проходит обучение по рос-
сийским образовательным программам на русском языке. В 2014/2015 акаде-
мическом году в Киргизско-Российском (Славянском) университете – 11 303 
студента, Российско-Таджикском (Славянском) университете – 5087 студентов, 
Киргизско-Российской  академии образования –  1 230  студентов  [13,  с.  390]. 
Данные вузы стали престижными, поскольку их окончание открывает дорогу 
для карьеры в бизнесе и на  государственной службе. При  этом появляются 
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конкурентоспособные учебные заведения, созданные совместно с партнёрами 
из США и Турции  (Казахско-Американский университет, Международный 
казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави, Международный универ-
ситет Ататюрк-Алатоо в Бишкеке, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» 
и др.).

За последние 10 лет в большинстве стран Центральной Азии произошло 
сокращение количества иностранных  граждан, обучавшихся по российским 
образовательным  программам  и  с  участием  российских  преподавателей, 
на  русском  языке  в филиалах  и  других подразделениях  российских  вузов. 
Исключение составляет Кыргызстан, где заметен существенный рост их чис-
ленности (Таблица 2).

Таблица 2 – Динамика численности иностранных граждан, обучавшихся 
по российским образовательным программам и с участием российских препо-
давателей, на русском языке в филиалах и других подразделениях российских 
вузов в странах Центральной Азии (чел.) [2, с. 274].

Страна 2005/2006
академический год

2015/2016
академический год Изменение

Казахстан 25 801 7 710 – 18 091
Кыргызстан 11 991 14 667 + 2 676
Таджикистан 8 024 8 085 – 61
Узбекистан 3 100 1 043 – 2 057

Общей  тенденцией  является  снижение  числа  общеобразовательных 
школ с обучением на русском языке. За 25 лет суверенитета число таких школ 
в Казахстане уменьшилось почти в три раза (с 5 861 до 1 909), в Узбекистане – 
на  1 177 школ,  а  количество  обучающихся  сократилось,  соответственно, 
на 1,4 млн. и 436 тыс. учащихся. При этом в Кыргызстане число «русских школ» 
увеличилось на 24 учебных заведения, а обучающихся – на 31,1 тыс. учеников [2, 
с. 128]. Благодаря более высокому качеству обучения, сохранившемуся с со-
ветских времён, в данных школах сложилась парадоксальная ситуация, когда 
от половины до 4/5 контингента учащихся являются представителями коренных 
национальностей [2, с. 129].

Лидером по русскоязычному обучению среди стран Центральной Азии 
и в целом по СНГ остаётся Казахстан, где в 2014/2015 учебном году получали 
образование на русском языке 805 тыс. человек, а число педагогов-русистов 
составляет 18 990 чел. (в том числе в школах – 15 тыс. чел.) [2, с. 129, 184].

Возрастает  интерес  к  изучению  русского  языка  как  специальности 
в российских вузах, где лидерами по численности своих очно обучающихся 
граждан были в 2015/2016 учебном году: Таджикистан – 199, Узбекистан – 153, 
Казахстан – 144, Туркменистан – 140, Кыргызстан – 130 [2, с. 233]. Как мы 
видим,  количество  выпускаемых высококвалифицированных  специалистов-
русистов невелико. Кроме того, существует вероятность их трудоустройства 
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на территории РФ, а не на родине, что снижает перспективы количественного 
и качественного роста русскоязычного образования в указанных странах.

Национальные  ассоциации  русистов  в  последние  годы отмечают  сле-
дующие негативные  тенденции в  сфере  русскоязычного обучения:  падение 
престижа специальности русиста (Казахстан), отсутствие квалифицированных 
кадров среди молодёжи (Кыргызстан), низкое качество подготовки педагогов 
и,  соответственно,  выпускников школ  (Таджикистан),  переход на  латиницу 
и неблагоприятную языковую политику (Узбекистан) [2, с. 199–200].

Опрос молодёжи из 19 стран мира, проведённый в 2014 г., показал, что 
большинство опрошенных считают, что знание русского языка не даёт видимых 
или больших преимуществ в дальнейшем продвижении. В настоящее время 
он проигрывает в конкуренции с английским языком [9, с. 113–114]. Ситуация 
усугубляется  тем,  что  постепенный переход  на  латиницу  осуществляется 
в Узбекистане и планируется в Казахстане. Латиница оказывается более привле-
кательной, поскольку ею пользуются влиятельные геополитические конкуренты 
России в Центральной Азии – США, страны Европы, Турция и Китай (алфавит 
«пиньинь»). В частности, в Казахстане принята «Дорожная карта развития трёх-
ъязычного образования на 2015–2020 гг.», предусматривающая использование 
казахского,  русского и  английского  языков. Происходит  усиление позиций 
китайского языка в связи со сменой поколений и уходом из активной политики 
людей, воспитанных на советской культурной традиции.

Значительную роль в распространении влияния русского языка и культуры 
призвано сыграть Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих  за  рубежом, и по международному  гуманитарному  сотрудни-
честву,  созданное  в  сентябре  2008  года  (Россотрудничество). Данным  госу-
дарственным органом осуществляется комплекс мероприятий, включающий 
обучение русскому языку на базе своих представительств и их обеспечение 
учебной литературой. На курсах русского  языка  в  трёх представительствах 
Россотрудничества  в  странах Центральной Азии обучалось  в  2013–2015 гг. 
более тысячи человек ежегодно, в основном в Узбекистане и Таджикистане, 
где русский язык не имеет официального статуса (Таблица 3).

Таблица 3 – Численность иностранных граждан, обучавшихся на курсах 
русского языка при Российских центрах науки и культуры в представительствах 
Россотрудничества в 2013–2015 гг. (чел.) [13, с. 393].

Страна (город) 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Кыргызстан (г. Бишкек)  19 23 21
Таджикистан (г. Душанбе)  195 163 364
Узбекистан (г. Ташкент)  861 809 695

В то же время, объёмы поставки Россотрудничеством учебников и литера-
туры по русскому языку, литературе и культуре России в страны Центральной 
Азии представляются весьма незначительными и не соответствующими реаль-
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ной потребности. В 2016 г. было получено: Кыргызстаном – 3 598, Казахстаном – 
1 795, Таджикистаном – 1 496, Узбекистаном – 456, Туркменистаном – 340 эк-
земпляров литературы [2, с. 246].

Таким образом, в странах Центральной Азии сохраняются возможности 
для использования Россией лингвистического фактора «мягкой силы», однако 
их  влияние имеет  свои пределы. Как представляется,  российской политике 
в данной сфере не хватает системности и чёткого осознания первоочередных 
целей и задач. Недостаточно используется потенциал вузов и ссузов, по суще-
ству, «кузницы» пророссийски настроенных кадров для будущей местной элиты.

Во  внешней политике РФ в  данном регионе превалирует  ориентация 
на «быстрые результаты», а не на долгосрочные перспективы, в связи с чем 
приоритет остаётся за СМИ, а не за русскоязычным высшим образованием [3, 
с. 51].

Для усиления привлекательности и влияния России в странах Центральной 
Азии использование и распространение русского языка необходимо сочетать 
с мероприятиями по формированию общественного мнения,  с укреплением 
взаимоотношений  с  властью и бизнесом,  религиозными и  общественными 
организациями.

Фактором укрепления позиций русского  языка  остаётся Интернет  как 
эффективный  инструмент  коммуникации  для  бывших  соотечественников. 
Попытки всячески ограничить общение в киберпространстве, на наш взгляд, 
приведут к сужению использования русского языка как универсального средства 
взаимоотношений на территории бывшего СССР, а также с русскоязычными 
диаспорами в других странах мира. Хотя именно диаспоры являются опорой 
для использования русского языка в качестве «мягкой силы».
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Аннотация

В данной  статье  автор  выделяет  основные  ресурсы «мягкой  силы» Казахстана, 
которая  является  важным политическим инструментом в  современной мировой 
политике. Анализ и оценка преимуществ и недостатков проводимой Казахстаном 
политики «мягкой силы», а также корректировка на ее основе своих внешнеполити-
ческих ориентиров и приоритетов есть требование времени. Это особенно важно для 
Казахстана, который, является ведущей страной в Центрально-азиатском регионе.

Ключевые понятия:

мягкая сила, ресурс, Казахстан, Восток и Запад, внешняя политика.

Современный мир необычайно сложен и противоречив. Сложен в том 
плане,  что  он чуть  ли не  ежедневно претерпевает множество изменений 
и трансформаций, которые нередко приводят этот мир к незапланированным 
последствиям и непредсказуемым результатам. Особенно эти трансформации 
коснулись системы международных отношений. Здесь нами имеется в виду 
то, что сегодня уже на мировой арене действуют новые акторы, новые игроки, 
типа  глобальных ТНК, мегаполисов,  общественных и  культурных движе-
ний (всевозможных форм, оттенков и направлений), неправительственных 
организаций,  религиозно-фундаменталистских  течений, международных 
криминальных сетей, экстремистских подпольных организаций и структур, 
которые, как показывает реальность, действуют на ином поле мировых от-
ношений, чем в поле государственных (национальных) интересов и обяза-
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тельств, гражданского согласия и выстроенных в определенной логике меж-
государственных отношений. Сегодня общепризнанно, что эти новые игроки 
оказывают  серьезное  влияние на изменение  событий мирового масштаба, 
хотя некоторые из них, как показывает реальность, действуют не в рамках 
международных норм и правил. Также очевидным фактом является то, что 
в  современной мировой политике  в  результате  этих процессов меняются 
инструменты и источники власти, смещаются приоритеты влияния с тради-
ционных моделей на новые. Так, если под традиционными инструментами 
влияния и воздействия в мировой политике понимались военная мощь, сила, 
ядерное оружие, экономическое давление, которые в современных междуна-
родных отношениях обозначаются как жесткая сила, то сегодня все больше 
и больше используется экономический успех, идеологическая пропаганда 
и культурная привлекательность государства, которые являются инструмен-
тами «мягкой силы» – нового тренда в системе международных отношений. 
Автором данной концепции является гарвардский ученый Джозеф Най. Этот 
ученый, проработав в правительстве США значительное время, был свиде-
телем многих сложных процессов и изменений во внешнеполитических от-
ношениях между государствами на рубеже XX–XXI вв. Эти материалы дали 
ученому возможность и основу для нового видения и объяснения сдвигам 
в мировой политике, суть которого можно свести к тому, что в мировой по-
литике сегодня «мягкая сила» стала выступать объективным и легитимным 
инструментом, который содействует в реализации общей внешней политики 
государства.

Отметим, что на современном этапе многие государства признают не-
обходимость обновления внешнеполитического инструментария. Политики 
и политологи на самом высоком политическом уровне ведут работу по кон-
цептуализации модели «мягкой  силы»  своей  страны,  реализация которой 
выражается в практических шагах. О. Леонова отражает данную мысль в сле-
дующей формуле: «любая страна обладает «мягкой силой», которая является 
суммой двух понятий: ОБРАЗ  (имидж) плюс ДЕЙСТВИЯ  (использование 
инструментов «мягкой  силы»)»  [5,  c.  18]. В  этом плане  ярким примером 
использования этой политики может служить Китай, как одна из успешно-
развивающихся  стран  восточноазиатского  региона. Уже  в  2007  году Ху 
Цзиньтао на XVII съезде КПК было заявлено, что партия должна «повысить 
культуру как часть «мягкой силы» Китая с целью сохранения основной культу-
ры китайского народа, его прав и интересов» [14]. Тем самым Китай поставил 
целью развивать свою культуру и язык, который отличается самобытностью 
и неповторимостью, чтобы удерживать лидирующие позиции в современном 
мире. Для реализации данной цели начали открывать Институты Конфуция 
во многих государствах мира. В настоящее время в ряде стран китайский 
изучают почти наравне с английским. Одна из основных причин успешного 
продвижения Института Конфуция состояла в том, что интерес к Китаю, его 
истории, культуре и языку значительно возрос во всем мире. Это обусловлено 
тем, что Китай в результате своей мудрой политики за последние несколько 
десятилетий достиг внушительных, в первую очередь экономических, успе-
хов,  что  выдвинуло  эту  страну  в  число наиболее  развитых,  влиятельных 
и  судьбоносных  государств мира. Помимо  этого,  исследователями Китая 
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выделяются и другие ключевые направления деятельности китайского пра-
вительства в области наращивания «мягкой силы» – организация и широкое 
участие в крупных международных мероприятиях, осуществление систем-
ного взаимодействия с учеными и прессой, культурные обмены, иновещание 
и другие [15, p. 27].

Так, Б. Брук, эксперт ИСР, определяя важное место в применении мягкой 
силы государствами, отмечает, что «в авангарде оказываются государства, 
имеющие более привлекательные для окружающего мира внешнюю поли-
тику, модели социально-экономического развития, культуру, политическую 
систему и ценностные ориентиры» [2]. Автор делает акцент на позитивную 
и созидательную деятельность, выходящую за пределы одного государства 
и содействующую в разрешении конфликтов.

Здесь необходимо подчеркнуть, что в современных условиях «управ-
лять» имиджем государства, пытаться сделать его более привлекательным 
в глазах окружающего мира, становится достаточно проблематичным. Это 
бывает  связано с  тем, что часто предлагаемый образ  государства,  выстав-
ляющийся на всеобщее обозрение, по некоторым параметрам противоречит 
реальности или не соответствует общему контексту.

В этом плане Казахстан, как динамично развивающееся  государство 
центрально-азиатского региона, также развивает свою активную внешнепо-
литическую деятельность.

Формирование позитивного имиджа Казахстана в условиях междуна-
родной трансформации глобального миропорядка – одна из базовых задач 
внешней политики РК. В нашей стране за 25 лет независимости накоплен 
большой  уникальный  опыт  и  выработаны механизмы,  которые  требуют 
глубокого осмысления и построения дальнейшей успешной работы в целях 
упрочения места на мировой арене. Президент РК Н. Назарбаев на встрече 
с представителями дипмиссии в Акорде отметил, что Центральная Азия пере-
живает новый этап своего развития. Отсюда, согласно Президенту, чрезвы-
чайно важным является постоянное укрепление и развитие многостороннего 
и взаимовыгодного мирного сотрудничества, а также налаживание сотруд-
ничества со странами и организациями, работа с которыми характеризуется 
Н. А. Назарбаевым как слабая на сегодняшний день. «Наша политика, как 
и прежде, направлена на равноправное партнерство, объединение усилий 
наших стран для повышения роли региона в международных делах и обе-
спечение процветания в странах пятерки… Мы продолжим сотрудничество 
с глобальными и региональными международными организациями, в которых 
Казахстан участвует» [6].

Какими же ресурсами обладает Казахстан для успешного позициони-
рования на мировой арене? Итак, мы в данной работе попытаемся выявить 
ресурсы и возможности «мягкой силы» Казахстана.

1. Основополагающим ресурсом «мягкой  силы» Казахстана  является 
его  культурно-историческое наследие. Уникальный  сплав  культур,  тради-
ций и обычаев степной цивилизации, искусство, наука, достижения и опыт 
в построении мирного межконфессионального диалога, огромные просторы 
земли,  богатые  полезными ископаемыми,  само местоположение,  являю-
щееся связующим мостом между двумя великими культурами – Востоком 
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и  Западом,  –  все  это  отличает Казахстан. По мнению  ученых,  история 
Казахстана напрямую  связана  с  великой  тюркской историей. К примеру, 
профессор С. Б. Булекбаев отмечает,  что «казахи,  как народ, исторически 
проживающий в Великой Степи, в центре Евразии, где в основном начина-
лись и вершились важнейшие исторические события, часто менявшие ход 
мировой истории, являются одним из основных субъектов великой тюркской 
истории». Отсюда история казахов неотделима от тюркской истории.

В ходе  своего исследования  автор приходит к  2-м выводам: первый, 
говорит о том, что тюркская цивилизация – это великая, вполне самобытная 
и самодостаточная цивилизация, которая недооценивалась в силу ряда идео-
логических причин, а второй – это то, что большинство исторических мате-
риалов по тюркской истории, культуре и цивилизации до сих пор не изучено 
в полной мере [3].

Особенность тюркской культуры, к которой относится и казахская, со-
стоит в том, что мировоззрение тюрков было ориентировано на то, чтобы 
вбирать в себя все лучшее, что имелось у других народов. На основании 
такого подхода, точнее своей толерантности, тюрки сумели вобрать для себя 
много полезного из других культур и цивилизаций, и в тоже время создать 
свою, обладающую признаками уникальности, самобытности и самодостаточ-
ности. Это, на наш взгляд, является одним из главных принципов концепции 
«Мягкой силы».

2. Следующий ресурс – это географическое местоположение Казахстана. 
«Мягкая сила» Казахстана заключена в его трансконтинентальном положении. 
Казахстан – это место, где сошлись Восток и Запад, где расположена большая 
часть Великого Шелкового пути, который является своеобразным символом 
соединения  этих  великих культур. В  этом плане проект «Экономический 
пояс Шелкового пути»  (ЭПШП) является одним из величайших проектов 
XXI века. По своей масштабной значимости для человечества он не имеет 
равных себе по целому ряду причин: связывает транспортными и другими 
связями 42 государства мира; трансформирует в определенной мере архи-
тектуру мировой  экономики и мировой политики; меняет мировоззрение 
и философию международных отношений (переход своего рода от концепции 
«Большой игры» к философии «Большой выгоды»); открывает новые воз-
можности и перспективы развития экономики и других сфер общества для 
многих стран мира, расположенных на Великом Шелковом Пути. Мы обо-
значили основные перспективы и ожидания, которые начали реализовывать 
и вне всякого сомнения изменят многие представления мировой экономики 
и политики, наполняя их новым содержанием.

Помимо этого природа Казахстана богата уникальными местами для 
привлечения как  туристов,  так и исследователей. Не  случайно,  что  такое 
популярное американское издание, как The Huffington Post рекомендует пу-
тешественникам посетить Казахстан. Данный рейтинг включал 17 мест для 
«эпичного» путешествия в 2017 году, где Казахстан занимает третью пози-
цию, а также советует не быть просто туристом, а быть исследователем [13].

3. Достижения  социально-экономического  развития  Республики 
Казахстан  за  годы независимости получили широкое признание  как  уни-
кальная модель ускоренного становления самостоятельного государства. Эти 
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достижения напрямую связаны с личностью Президента РК – Нурсултаном 
Назарбаевым. Феномен Н. А. Назарбаева также является ресурсом «мягкой 
силы» Казахстана, что связано с его заслугами в осуществлении коренных 
реформ, особенностями политической ситуации в республике, ментальными 
и психологическими особенностями населения и продвижении националь-
ного бренда «Казахстан» [1].

«В Казахстане  сложилась  уникальная  ситуация: жесткая  вертикаль 
власти, но при этом страна открыта и сумела привлечь инвестиции из самых 
разных мест – из России, из Европы и США, из Китая. В остальных странах 
Средней Азии положение хуже…»,  – приводит издание мнение  эксперта 
в материале  «Кому  без СССР жить  хорошо:  итоги  развития  бывших  со-
юзных республик за 25 лет» [11]. Республика Казахстан, пережив глубокий 
кризис  в  период  обретения независимости,  начиная  с  2000  года,  смогла 
улучшить рост экономики и благосостояние граждан. Если в 1998 году Фонд 
«Наследие» (The Heritage Foundation) поставил Казахстан на 136-ое место 
в мире по экономической свободе, то в настоящий момент наша страна за-
нимает 68-ое место, обогнав такие западные страны, как Франция и Италия. 
Зарубежные эксперты называют экономический рост «чудом»; ОЭСР охарак-
теризовала это как «впечатляющий успех» и это не предел, к которому ведет 
Казахстан Н. Назарбаев. Им была поставлена стратегическая цель – войти 
в 30-ку наиболее развитых стран мира до 2050 года [12].

В этих сложнейших условиях все бремя ответственности за междуна-
родную политику независимого Казахстана взял на себя первый президент мо-
лодой республики Нурсултан Назарбаев. По признанию многих зарубежных 
и отечественных экспертов, именно это обстоятельство позволило избежать 
многих издержек в процессе утверждения Казахстана в мировом политиче-
ском пространстве. Личные контакты,  установленные  главой  государства 
на самом высоком уровне, помогли решить важнейшие задачи становления 
казахстанской внешней политики.

В  своей  работе  «Стратегия  становления и  развития Казахстана  как 
суверенного государства» еще в 1992 году Назарбаев Н. пишет следующее: 
«Казахстан  в  силу  своего  геополитического положения и  экономического 
потенциала не  вправе  замыкаться на  узко  региональных проблемах. Это 
было  бы непонятно не  только  нашему многонациональному населению, 
но и всему мировому сообществу. Будущее Казахстана – и в Азии, и в Европе, 
и на Востоке, и на Западе. Проводя именно такую политику, мы сможем ис-
ключить какие-либо проявления угрозы безопасности Казахстана».

Н.  Онжанов,  помощник  Президента,  и  Е.  Карин,  председатель 
Казахстанского Совета  по международным  отношениям,  отмечают,  что 
за  25  лет  руководства Казахстаном  достигнуто  немало  побед:  председа-
тельство в ОБСЕ, СВМДА, ОИС, добровольный отказ от ядерного оружия, 
закрытие ядерного полигона, активное участие в поиске механизмов урегули-
рования украинского кризиса, участие в «минском» переговорном процессе 
и последние достижения – избрание Казахстана на пост непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН, организация и проведение «Астанинского про-
цесса»,  проведение имиджевых мероприятий Универсиады-2017,  а  также 
выставки «ЭКСПО-2017» [4, с. 3].
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4. Многонациональность и религиозная политика – следующие страте-
гические ресурсы и преимущества Казахстана. Если привести цифры, озву-
ченные на Республиканском форуме Ассамблеи Народов Казахстана (АНК), 
то  они  говорят  о многом,  а  именно –  в Казахстане  созданы комфортные 
условия для жизни представителей более чем 100 этносов и 17 конфессий, 
в стране действуют 962 этнокультурных объединения, газеты и журналы из-
даются на 15 языках, а театральные постановки можно увидеть на 7 языках. 
В каждой области Казахстана работают малые Ассамблеи. АНК является 
уникальным институтом, деятельность которого направлена на обеспечение 
толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия. За годы 
независимости идея о создании этого института и последующее развитие 
страны опровергли постулат о том, что многонациональность является слабым 
звеном в строительстве государства. За эти годы казахстанская модель поли-
этнического, многонационального государства под руководством Нурсултана 
Назарбаева превращена в преимущество нашей страны.

Здесь  также необходимо отметить и политику репатриации казахов, 
которая объявлена как одна из приоритетных задач миграционной политики 
РК. С момента обретения независимости создаются специальные программы, 
квоты и условия по изучению казахского языка, быта и традиций. Все это, 
безусловно, есть влиятельные факторы международных процессов. При этом 
важно  создавать информационно-коммуникативное пространство для бес-
препятственного взаимодействия и продвижения казахской культуры и языка.

Выше были обозначены сильные стороны «Мягкой силы» Казахстана. 
Конечно, здесь необходимо остановиться и на анализе проблем в реализа-
ции данного вида внешней политики. В первую очередь для казахстанской 
науки характерно лишь точечное исследование концепции «мягкой силы», 
т. е. пока нет комплексных исследований и, соответственно, нет комплексной 
стратегии по наращиванию «мягкой силы» как на региональном уровне, так 
и на мировом. И, как следствие, можно сделать вывод об отсутствии инсти-
тутов и элементов «мягкой силы», которые бы усиливали привлекательность 
Казахстана  в мире. Информационно-коммуникативная  составляющая или 
новая публичная дипломатия (публичная дипломатия Web 2.0) во внешней 
политике не развита на должном уровне, чтобы регулярно поддерживать связь 
с целевой зарубежной аудиторией в сети на их родном языке на известных 
он-лайн площадках; финансовые расходы на продвижение национального 
бренда «Казахстан» превышают прибыль.

Однако, несмотря на все эти проблемы, можно сказать, что лед тронулся, 
и интересы Казахстана на сегодняшний день сфокусированы на решении 
поставленной стратегической задачи – вывести Казахстан в 30-ку развитых 
стран. Тем более, что вложения в «мягкую силу» приносят не сиюминутный 
результат, а имеют эффект с отсрочкой. В контексте этой новой реальности, 
которая складывается в ходе реализации концепции «мягкой силы», вполне 
закономерно возникает огромное количество теоретических и практических 
вопросов, которые необходимо решать в первую очередь. Основным приори-
тетом и механизмом здесь, по нашему мнению, является программа модер-
низации Казахстана, которая была провозглашена в этом году в Послании 
Президента [8].
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Сегодня концепция «Мягкой силы» и весь спектр ее возможностей имеет 
важное значение в решении сложных проблем в урегулировании конфликтов. 
Казахстан, находясь в Центре Евразии, взял на себя роль уникальной диа-
логовой площадки. Ярким и показательным примером являются  события, 
связанные с Сирией, где наглядно был продемонстрирован временный успех 
«жесткой силы». Более того, лишний раз это дало понять мировому сообще-
ству, что это порождает еще большее применение военной силы. Здесь важно 
правильно  реагировать и применять инструменты «умной  силы»,  комби-
нации «мягкой» и «жесткой» силы. Таковым инструментом можно считать 
Астанинский процесс и роль Президента Казахстана Н. А. Назарбаева в уре-
гулировании Сирийской проблемы, которая носит общемировой характер. 
«Астанинский процесс» окончательно закрепил за Астаной роль «Евразийской 
Женевы»,  так  охарактеризовывает  данное  явление  известный политолог 
Е. Карин. Этот процесс, по мнению ученых, если даже и не решит данную 
проблему полностью, то все же задаст новый тон и способствует выработке 
мирных новых путей для решения конфликта. Это наглядный эффект «умной 
силы», который предлагал Ю. Хабермас, – коммуникативное действие власт-
ных ресурсов,  следующую трактовку которого предлагает О. Ф. Русакова: 
«Коммуникативное же действие предполагает такие интеракции, в которых 
их  участники  согласуют и  координируют планы  своих действий  в целях 
достижения  согласия и признания  значимости позиций обеих  сторон»  [9, 
c. 178]. Адекватно следовать мировым тенденциям мировой политики – это 
конечно же залог устойчивого и эффективного развития.

Казахстан как современное государство движется в общем русле раз-
вития мировых тенденций в области международных отношений, тем самым 
необходимо вынужден развивать и усовершенствовать накопленный опыт, 
который признается мировым сообществом как уникальный.  За  все  годы 
государственной независимости Казахстан заявил о себе как полноценное 
государство. Для  дальнейшего  полноценного  развития  государственно-
национального  суверенитета  необходимо  знать  общие  закономерности 
этого процесса,  быть на  уровне последних достижений  социологической 
и политической наук и, прежде всего, знать современные теории и практику 
международных отношений. В анализе и презентации этих проблем, на наш 
взгляд, состоит первостепенная задача казахстанских ученых, занимающихся 
интердисциплинарными исследованиями в этой области.

И в заключении хотелось бы передать идею казахстанского философа 
Б. Нуржанова о том, что еще в 30-х годах XX в. начался процесс эстетизации 
политики, и  современная политика перестала базироваться на Рацио или 
разуме. На вопрос, почему так происходит, он отвечает просто «эстетика, 
миф – это сфера чувственности и это ближе человеку, чем сухие факты» [7]. 
Он  говорит  об  эстетике,  но  если  обобщить и  назвать  это  культурой,  это 
не будет грубой ошибкой. И теперь культура или эстетика решает полити-
ческие проблемы и выстраивает политические стратегии [10]. Что наглядно 
демонстрирует концепция «мягкой силы», предложенная Дж. Наем в ответ 
на современные вызовы и угрозы в мировой политике.
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Аннотация

Сфера образования сегодня превратилась в своеобразный социальный полигон, где 
во всем многообразии проявляется столкновение различных векторов взаимовлия-
ния мягкой силы. Как отмечается, результативность разнонаправленности ее про-
явления в отдельных случаях даже вообще может идти вразрез с общей тенденцией 
структурных и ценностных  трансформаций,  осуществляемых на постсоветском 
пространстве в сфере образования.

Ключевые понятия:

мягкая сила (soft power), ценности образования, вузовское образование, частный 
вуз, частное образование, «дипломоцентризм», «студентоцентризм», квазидиплом.

Сегодня перспектива развития молодых постсоветских государств во мно-
гом зависит от тех практических шагов, которые реально демонстрировали бы их 
переход на правила и нормы жизни, по которым существует весь современный 
цивилизованный мир. Но  это  сопряжено  с  необходимостью осуществления 
ими коренных качественных изменений практически во всех сферах их жизни. 
Раньше изменения подобного рода, даже на территории отдельно взятой страны, 
как правило, происходили под давлением жесткой силы (hard power). И они явля-
лись следствием разгула насилия, массовых народных волнений, кровопролития, 
развязыванием войн или осуществления революций. Сегодня же им на смену 
приходят совсем иные технологии социальной самоорганизации общества.
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Наглядным подтверждением тому может служить как сам распад систе-
мы социализма, так и последовавшие за этим на его территории радикальные 
социальные преобразования. Замыслы против Советского Союза, с целью его 
уничтожения,  что преследовались при развязывании второй мировой войны, 
стали осуществляться совсем по другим сценариям. В их основе доминирующим 
стало проявление влияния совсем иной – «мягкой силы» (soft power). Однако, это 
влияние и по своим масштабам, и по результативности в ряде случаев оказыва-
ется сродни проявлению жесткой силы. И это несмотря на то, что «термин soft 
power может быть расшифрован как сила (мощь, власть, энергия), обладающая 
свойствами, присущими некой «мягкой» материи» [6, с. 174].

Своеобразие характеристик данной «мягкой» материи, тем не менее, впол-
не однозначно и довольно жестко предопределило собой четкие рамки и этапы 
дальнейшей структурной трансформации социальных процессов на территории 
всего постсоветского пространства.

Естественно, что на этом фоне вопросы актуальности и значимости транс-
формации непосредственно  такой  сферы,  как образование были отодвинуты 
как бы на второй план. А если что-то и делалось в этом направлении, то оно 
осуществлялось зачастую вопреки как декларируемому, так и логике должного 
развития самой данной сферы.

Наглядным подтверждением тому может служить, к примеру, перепрофили-
рование постсоветского вузовского образования из системы «подготовки кадров» 
в сферу по оказанию образовательных услуг. Причиной тому, как известно, по-
служило Генеральное соглашение между странами-членами ВТО (Всемирной 
Торговой Организации)  по  торговле  услугами –  (ГАТС),  согласно  которому 
сфера образования предстала в нем в качестве одного из его секторов [3]. В этой 
связи, именно  стремление постсоветских  государств оказаться  среди членов 
ВТО и предопределило собой весь тот калейдоскоп дальнейших структурных 
и ценностных изменений, который и стал осуществляться ими в данной сфере.

В  литературе  пока  еще  нет  устоявшегося  представления  о  сущности 
понятия «образовательная услуга». Как правило, оно включает в себя ее воз-
можности в «удовлетворении разнообразных образовательных потребностей», 
возникающих в обществе в целях «повышения стоимости рабочей силы» в лице 
потребителя этих услуг, с целью улучшения «конкурентоспособности» послед-
них на рынке труда и т. д. [5].

Сам факт превращения постсоветскими государствами своих систем обра-
зования в один из секторов сферы услуг явился своеобразной точкой бифуркации, 
предопределивший собой их переход в состояние постоянной «хронической» 
неустойчивости, неопределенности и нестабильности. Наглядным примером 
чего может  служить  судьба их вузовских  систем,  которые  стали испытывать 
на себе всю мощь многовекторного и разнонаправленного «мягкого» влияния 
со стороны ряда вполне определенных факторов.

Здесь  следует  особо отметить,  что приоритет  в  выборе ими вузовской 
системы для осуществления радикальных преобразований в данной сфере был 
отнюдь не  случайным. Ведь именно она оказалась  тем  системообразующим 
звеном,  качественная  перестройка  которого  автоматически предопределила 
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собой все многообразие изменений, последовавших за этим как в до-, так и по-
слевузовском образовании.

Прежде всего, ее изменения предопределили собой закат безраздельного 
господства государства в сфере образования. Вследствие чего именно в сфере 
высшего образования этих государств, «как грибы после дождя», стали появ-
ляться частные вузы. Процессуально это стало сродни открытию различного 
рода частных фирм, предприятий, ТОО и т. д. При этом открываемые вузы, как 
правило, претендовали на названия не ниже, чем университет или академия. 
И,  что  характерно,  под «мягким» влиянием лицензионной формы открытия 
частных вузов данный же способ стал обязательным для получения разрешения 
на оказание образовательных услуги и для вузов государственных.

В итоге,  это  привело  к  тому,  что,  к  примеру,  на  сегодня  в Казахстане 
«Высшую школу представляют 125 вузов (2013–2014 учебный год – 132 единиц, 
2014–2015 учебный год – 127 единиц), из них 9 национальных, 31 государствен-
ный, 13 негражданских, 1 автономная организация образования, 1 междуна-
родный, 16 акционированных, 54 частных» [1].

Подобная же картина, в различных вариациях, наблюдается и в других 
постсоветских государствах. Так, «В 1980–90-х годах в России система высше-
го образования – это около 500 вузов. <…> По данным Минобрнауки к началу 
2014 года в России насчитывалось 593 государственных и 486 негосударствен-
ных высших учебных заведений с 1 376 и 682 филиалами, соответственно» [4].

В этом плане и в Киргизии за годы независимости количество высших 
учебных заведений заметно выросло – от 12 в 1991 году до 53 в 2014–15 году. 
В их число входят 34 государственных и 16 частных учреждений [8, с. 112].

Здесь следует отметить, что при переводе высшего образования в разряд 
сферы услуг практически на всем постсоветском пространстве неожиданно дал 
о себе знать мощнейший вектор «мягкого» влияния, который по достоинству 
так еще и не оценен.

Дело в том, что весь калейдоскоп структурных нововведений в высшей 
школе, привычно определяемый по указанию сверху, основной массой населения 
бывших союзных республик по-прежнему воспринимался с ориентацией на все 
те же ценности, которые были характерны для старой, советской вузовской си-
стемы. Ведь раньше диплом для его обладателя, как правило, являлся надежным 
гарантом дальнейших значительных позитивных изменений в его личной судьбе. 
А для некоторых он представлял собой едва ли не единственную возможность 
по-настоящему «выбиться в люди».

И молодые государства, похоже, оказались просто неготовыми к противо-
стоянию, натиску и мощности влияния этих прежних представлений о подобной 
значимости вузовского диплома. Что породило собой даже своеобразный бум 
в виде «дипломоцентризма». Причиной которому стала нацеленность основной 
массы выпускников средней школы на поступление только в вуз.

Признание, к примеру, в Казахстане результатов единого национального 
тестирования (аналога ЕГЭ в России, или общереспубликанского тестирования 
в Кыргызстане и т. п.) в качестве пропуска выпускников для дальнейшего обуче-
ния именно в вузе, автоматически перепрофилировало ценностные ориентиры 
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системы среднего образования на ярко выраженный «студентоцентризм». Погоня 
в процессе тестирования за количеством набранных балов превратилась в своего 
рода  самоцель,  потеснив  собой  значимость подлинных  знаний, получаемых 
в процессе обучения в средней школе.

Одновременно все это значительно подорвало престижность получения 
выпускниками  средних  учебных  заведений  специальностей  и  профессий, 
стоящих ниже вузовского статуса. Что уже привело к серьёзным негативным 
последствиям в  сфере подготовки рабочих-профессионалов и  специалистов 
со средним специальным образованием.

Кроме того, на картину столь разительных перемен в подобной структурной 
и ценностной трансформации вузовского образования на всем постсоветском 
пространстве оказал свое действенное «мягкое» влияние и вектор, обусловлен-
ный интересами к данной сфере со стороны самих этих государств.

Похоже, что желание все и вся держать под своим контролем, столь ха-
рактерное для административной системы управления советского времени, все 
еще долго будет оставаться в цене. Примером тому может служить реальное 
положение  дел  с  наличием  в  постсоветских  государствах  так  называемого 
частного сектора в вузовском образовании. Несмотря на его наличие, при этом, 
как правило, для государственных и так называемых частных вузов одинаково 
обязательными являются единые классификаторы специальностей; единые госу-
дарственные общеобязательные стандарты; правила и процедуры государствен-
ного контроля за качеством образования и т. д. В конечном итоге, выпускники 
всех частных вузов, наравне с выпускниками государственных вузов, получают 
дипломы единого государственного образца. Однако плата за обучение в госу-
дарственных и частных вузах является далеко не одинаковой.

Игнорирование этого обстоятельства, само по себе, становится довольно-
таки весомым основанием для снятия отдельными вузами с себя ответственности 
за должный качественный уровень предоставляемых образовательных услуг. 
Что, кстати, в целом создает весьма благоприятные условия для возникновения 
всевозможного рода «контор по продаже дипломов», демонстрирующих удиви-
тельную способность по изыскиванию вариантов получения всеми желающими 
заветного диплома с минимальными для этого затратами. И вектору данного 
«мягкого» влияния со стороны множащихся соблазнов, в определенной степе-
ни, уже удается повлиять даже на изменение ценностных ориентиров самой 
системы образования.

Ставка на максимальное удовлетворение спроса, ориентированного на при-
влекательность перспективы получения диплома с минимальными издержками, 
способствует тому, что теперь уже предложение начинает оказывать свое упре-
ждающее «мягкое» влияние на динамику спроса. Ведь в соответствии с канонами 
общества потребления, обвально множащиеся соблазнительные предложения 
ненавязчиво подталкивают желающих не останавливаться на количестве уже 
имеющихся у них дипломов. Тем самым обрекая каждый новый диплом на его 
неминуемое «устаревание». И подобного рода «коллекционирование дипломов», 
похоже, уже входит в моду не  только среди «потребителей образовательных 
услуг». Под влияние данного веяния все больше попадают и сами работодатели, 
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в силу  заманчивости предложения с минимальными издержками  заполучить 
обладателей как можно большего числа дипломов.

Однако  это  неминуемо  ведет  к  девальвации  ценности  дипломов  как 
таковых, превращая их в квазидипломы, в одну из разновидностей обвально 
множащихся  сертификатов. И уже в постсоветских  государствах на фоне  за-
метного роста числа освоивших образовательные вузовские программы растет 
нехватка  дипломированных  специалистов действительно  вузовского  уровня. 
А для исправления подобного рода ситуации все настойчивее звучат предло-
жения о необходимости подтверждения уже имеющегося диплома о высшем 
образовании еще одним аттестатом, который свидетельствовал бы о должном 
уровне квалификации его обладателя.

Все это, в конечном итоге, ведет к тому, что погоня за «коллекционирова-
нием» вузовских дипломов лишает образование самого главного – ориентацию 
вуза на универсальное оспособление своих выпускников к различным видам 
будущей деятельности, основанным, в первую очередь, на умении творчески, 
нестандартно и самостоятельно мыслить.

На  практике же  выходит,  что  сведение  различия между  государствен-
ным и негосударственным секторами образования,  традиционно по  «указке 
сверху», в большей мере только к источникам их финансирования, лишает их 
возможности быть подлинными конкурентами между собой. Что, само по себе, 
словосочетание и «частный вуз», и «частное образование» лишает их подлин-
ного смысла, превращая их в своего рода квазипонятия, весьма далекие от того 
действительного смысла, которым им пытаются придать.

И даже  стремление,  к  примеру, Казахстана  с  2021  года полностью от-
казаться от выдачи дипломов о высшем образовании гособразца, существенно 
не изменяя при этом характер и содержание состояния дел в этой сфере, вряд ли 
поможет кардинально изменить данную ситуацию [7].

В то же время наличие в стране действительно негосударственной сферы 
образования, не только по названию, но и по своей сути, нисколько не противо-
речит ни «букве», ни «духу» Болонского процесса. Ведь последний, наоборот, 
ратует за проявление «принципа многообразия» в национальных образователь-
ных системах различных государств.

Однако при всей привлекательности звучания данный принцип представ-
ляет  собой весьма жёстко  заданный вектор «мягкого» влияния. Могущество 
этого влияния состоит в том, что вовлечение без угроз и принуждений в процесс 
международного сотрудничества в сфере образования постсоветских государств, 
при достижении всех тех ценностных ориентиров, которые, к примеру, деклари-
руются документами Болонского процесса, диктует им вектор осуществления 
необходимых преобразований.

Так, практически все эти государства приступили к реализации двухуров-
невой системы образования (бакалавриат-магистратура). При этом получение 
квалификации (степени) «бакалавр» предусматривает срок обучения не менее 
4 лет. А получение квалификации (степени) «магистр» состоит из программы 
обучения бакалавра по соответствующему направлению подготовки не менее 
двухлетней специализированной подготовки.
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Правда, при этом практически на всем постсоветском пространстве, за ис-
ключением, пожалуй, Казахстана, государства сохранили у себя подготовку 
кандидатов и докторов наук. И это несмотря на то, что, например, Россия при-
соединилась к Болонской конвенции еще в сентябре 2003 года. А Киргизия 
является членом ВТО с 1998 года.

В Казахстане же уже с 2011 года применяется только трехступенчатая 
модель подготовки специалистов: бакалавр–магистр–доктор PhD. При этом 
докторантура представляет собой «послевузовское образование, образователь-
ные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педа-
гогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени 
доктора философии (PhD), доктора по профилю» [2, глава 1, статья 1, 18–4].

Здесь следует отметить, что радикальная смена своих структурных и цен-
ностных ориентиров в образовании на постсоветском пространстве, прово-
димая по традиции сверху, производится без должной рефлексии как чужого 
опыта, так и критического переосмысления своего собственного опыта, уже 
накопленного за годы их суверенного существования.

Свидетельством тому может служить ситуация на всем постсоветском 
пространстве, связанная с доминированием сегодня в сфере образования по-
вальной тестомании, возведённой в ранг даже особо значимой государственной 
политики. Призванная по чиновничьей воле охватить в образовательном про-
цессе всех и вся, она представляет собой не что иное, как прямое натаскивание 
обучаемых на заранее заготовленные кем-то тесты и ответы на них. Но ведь 
жизнь меньше всего подвластна воле чиновника и ориентирована на кем-то 
заранее запланированные варианты вопросов и ответов. Что, в конечном итоге, 
вряд ли  способствует развитию у человека и мыслительных способностей, 
и творческой инициативы, и должной самостоятельности. А ведь именно эти 
качества в первую очередь должны быть присущи членам общества, которое 
не  только на  словах,  но и наделе  стремится  создать правовое  государство 
с рыночно ориентированной экономикой.

Таким образом, сфера образования сегодня превратилась в своего рода 
социальный полигон,  где  во  всем многообразии проявляется  столкновение 
различных векторов взаимовлияния «мягкой» силы. И от того, насколько этот 
фактор будет учтен, а его ресурсы будут задействованы в практике осущест-
вления современных структурных и ценностных трансформаций, и не только 
в сфере образования, во многом зависят возможности общества наиболее адек-
ватно реагировать на все те вызовы, на которые так богата современная жизнь.
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Аннотация

Цель статьи – показать мнения российского  экспертного сообщества о развитии 
ситуации вокруг конфликта на Корейском полуострове в 2017 году: каким конкретно 
может быть военный ответ Северной Кореи, способны ли США нанести удар первы-
ми, и может ли развитие этого конфликта привести к серьезной войне в 2017 г. Автор 
выделил две группы востоковедов-специалистов по взгляду на развитие событий 
на Корейском полуострове: первая группа убеждена, что конфликт будет неядер-
ный, и стороны прибегнут к политико-дипломатическим решениям. Вторая группа 
настаивает на том, что США, несмотря на негативную реакцию Пекина, способны 
нанести превентивный удар и начать военную операцию по смене режима в КНДР. 
Ни у одной из сторон, вовлеченных в кризис на Корейском полуострове, пока нет 
четкого представления о программе действий, но КНДР в ближайшее время не от-
кажется от ядерной программы.

Ключевые понятия:

Северная Корея, Россия, эксперты, конфликт на Корейском полуострове, ядерные 
испытания.

Весной 2017 г. после ряда испытаний ядерного оружия и запуска бал-
листических ракет в Северной Корее российские политологи и военные спе-
циалисты проявляют большой интерес к развитию ситуации на Корейском 
полуострове  и  предлагают  сценарии  развития  дальнейших  событий. 
Северокорейское руководство настаивает на своем праве обладать ядерным 
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оружием и выражает готовность противостоять своему главному сопернику – 
США, которые посягают на новый статус КНДР как ядерной державы. В то же 
время президент США Д. Трамп намерен продлить  санкции в отношении 
КНДР в связи с тем, что эта страна продолжает вооружаться и испытывать 
баллистические ракеты [21].

Сегодня тема отказа КНДР от ядерного оружия нереалистична, а севе-
рокорейские дипломаты отмечают, что испытания и сама ядерная программа 
направлены на укрепление мира на Корейском полуострове [13, с. 19–20; 14].

В этой связи необходимо уточнить официальную позицию Российской 
Федерации в отношении разрешения конфликта. Ракетные испытания КНДР 
вызывают глубокую озабоченность у представителей Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. Продолжая предпринимать подобные шаги, 
напряжённость в регионе будет возрастать [3].

Ведущие научные сотрудники Центра корейских исследований Института 
Дальнего Востока РАН Е. Ким и Института мировой экономики и международ-
ных отношений РАН Г. Кунадзэ полагают, что США не станут атаковать КНДР 
из-за опасных последствий для Южной Кореи,  в  которой проживает более 
50 млн. человек, и пострадает все население Сеула. Пхеньян, в первую очередь, 
нанесет артиллерийский удар по столице Южной Кореи, в которой располага-
ется американская военная база, а также штаб восьмой армии США [10, с. 21]. 
В начале 1990-х гг. в США было проведено изучение различных вариантов 
военного решения проблемы, которое признали экономически и политически 
неприемлемым в связи с тем, что жертвами окажется все население Корейского 
полуострова [10].

Руководитель Школы  востоковедения  Высшей школы  экономики 
А. А. Маслов связывает обстановку на Корейском полуострове с политическим 
курсом КНР и ее способностью оказать необходимое давление на Пхеньян. 
В нынешний период Китай оказался в достаточно сложной ситуации, так как 
правительство страны было уверено в том, что может влиять на руководство 
КНДР, а северокорейская ядерная программа в целом находится под контролем. 
По мнению А. А. Маслова, риторика северокорейского руководства реалистична 
и агрессивна, и позитивного развития ситуации не существует, так что КНДР 
может нанести превентивный удар в сторону США. В то же время и отказаться 
от развития ядерного потенциала КНДР не сможет, иначе существует вероят-
ность потерять лицо перед своим населением и во внешнем мире [22, с. 15]. 
В первую очередь, КНДР  атакует  ракетами  средней дальности  союзников 
США – Японию и Южную Корею, в зону конфликта соответственно будут 
включены соседние страны. Д. Трампу нужно продемонстрировать военно-
политическую силу для внутриполитических действий, и в его риторике при-
сутствует готовность нанести удар по КНДР [15].

Кроме того, российское научное сообщество обеспокоено тем, насколько 
устойчив северокорейский правящий режим. Не совсем понятно, как Ким Чен 
Ын и его руководство осуществляют контроль над вооруженными силами и на-
сколько разумны принимаемые ими политические решения. Правительство 
КНДР добивается от мирового сообщества, прежде всего от США, признать 
ее ядерный статус. Правительство КНДР показывает миру, что оно готово со-
трудничать с США, КНР, Россией, так как именно эти державы, по мнению 
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северокорейских руководителей, представляют собой серьезную и влиятельную 
силу на мировой арене [Там же].

Политолог И. Ланцова предлагает дипломатический сценарий, согласно 
которому сторонам конфликта необходимо терпеливо и последовательно дого-
вариваться. На праздновании 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 
прошли военные учения, на которых молодой вождь КНДР показал себя как 
серьезного, осторожного и аккуратного лидера. Ланцова оценивает ситуацию 
на Корейском полуострове как постепенно приходящую в нормальное состояние. 
Давление со стороны США и их союзников убедит северокорейское руководство 
в целесообразности развития ядерной программы в дальнейшем. Эксперт реко-
мендует в таких условиях вернуться к шестисторонним переговорам, которые 
были платформой для переговоров с руководством Северной Кореей, но фак-
тически механизм переговоров не действует [19].

Иной точки зрения придерживаются А. А. Маслов и К. В. Асмолов, пола-
гая, что потенциал формата шестисторонних переговоров исчерпан, обсуждать 
денуклеаризацию уже поздно [6; 15].

Эксперты Маслов и Мирзаян солидарны во мнении, что в ситуации, если 
президент Трамп не предпримет атаку, то он потеряет лицо. Если Ким Чен Ын 
не ответит на удар,  то потеряет лицо он, и  собственная  власть может ослаб-
нуть [17].

Г. Мирзаяна и П. Подлесного интересует, как отреагирует КНР на нане-
сение упреждающего удара. Сегодня Соединенные Штаты Америки оказыва-
ют давление на Китай с целью, чтобы он подвиг Северную Корею отказаться 
проводить наземные ядерные испытания. С Китаем ведется игра,  в  которой 
Пекин может, с одной стороны, поддаться Трампу и вынудить КНДР не прово-
дить ядерные испытания, в противном случае США будут готовиться к войне. 
Китай не заинтересован в болезненной трансформации КНДР, что неизбежно 
приведет к экономической и гуманитарной нестабильности на его границах [2; 
17]. Кроме того, в случае начала боевых действий могут обостриться российско-
американские отношения, Соединенные Штаты перестанут учитывать интересы 
Китая [2].

Политолог Г. Мирзаян считает, что США не нанесут удар по Северной 
Корее, несмотря на то, что Корейский полуостров является одной из самых ми-
литаризированных точек Земли, но развертывание там полномасштабной войны 
маловероятно. Г. Мирзаян предлагает два вероятных сценария развития событий 
на полуострове. Согласно первому, США нанесут удар первыми, в связи с тем, 
что любая война, которая начнется на Корейском полуострове, закончится раз-
рушением и капитуляцией столицы Северной Кореи. Второй сценарий – начало 
силовой операции по смене режима – позволяет Северной Корее нанести удар 
первой по США и Южной Корее. Северная Корея нанесет критический ущерб 
Южной Корее и, возможно, Японии, так как обладает комплексом «осажденной 
крепости», а ее лидер является образцом «сильного вождя». Эксперт прогно-
зирует ядерное заражение, резкую дестабилизацию ситуации на полуострове, 
террористическую угрозу,  а  также перемещение беженцев  в Южную Корею 
или в Китай [17].

С. Марков, Г. Мирзаян и А. Домрин,  оценивая исторические  события 
на Корейском полуострове, предполагают, что нынешний кризис может закон-
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читься холодным перемирием, так как президент Трамп формирует собственный 
внешнеполитический курс и ведет себя непоследовательно. Демократы и респу-
бликанцы стараются ограничить действия Д. Трампа на международной арене, 
и президент не понимает, что конкретно ему необходимо предпринять в бли-
жайшее время в отношении Северной Кореи [17; 18; 22]. Президент Д. Трамп 
прежде всего стремится повысить свою популярность среди населения и зару-
читься поддержкой большего числа конгрессменов путем активных действий 
на международной арене [22].

По данным российских военных специалистов численность Вооруженных 
сил КНДР превышает 1 млн. человек, также Северная Корея обладает внуши-
тельным военным потенциалом и готова защитить себя, но ядерный потенциал 
пока незначителен. Последние годы северокорейские специалисты наращивают 
количественное превосходство в военной технике, ракетная отрасль демонстри-
рует успехи, в частности, были проведены знаковые испытания ракеты средней 
дальности и испытания ракет на твердом топливе для подводных лодок, которые 
ранее не стояли на вооружении у КНДР. По мнению специалистов, для созда-
ния межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяну потребуется 
не менее пяти-шести лет [24]. Ведутся работы над созданием собственных под-
водных атомоходов. Северокорейские подводные лодки насчитывают 70 единиц, 
но отстают по своим характеристикам от иностранных образцов [1].

В. Мураховский напомнил, что сегодня Северная Корея располагает раке-
тами дальностью действия 2,5 тысячи километров, а также проводит испытания 
ракеты с дальностью действия до 4,5 тысячи километров [24]. В то же время 
северокорейская система ПВО не способна перехватывать американские кры-
латые ракеты, также неразвита авиация [12].

Тем не менее, Ким Чен Ын опровергает  предположения  военного  экс-
перта. 4 июля 2017 г. Пхеньян объявил об успешном запуске МБР «Хвасон-14» 
и отметил, что этот запуск не представлял угрозы для окружающих стран [20].

По сообщению китайских экспертов, в настоящее время на вооружении 
у КНДР состоит серьезная военная техника, которая не может не вызвать опасе-
ний: 4 100 единиц боевых машин пехоты, 2 250 единиц самоходной артиллерии, 
4 300 буксируемых гаубиц, 2 400 единиц реактивной системы залпового огня [27]. 
Российские военные специалисты приводят идентичные данные об артиллерии 
и системам залпового огня, отмечая, что Пхеньян преуспел в создании ракетных 
комплексов малой и средней дальности, освоил технологию миниатюризации 
ядерных боеголовок, которые теперь устанавливаются на баллистические ракеты. 
Северная Корея особенно успешно разрабатывает ракетное оружие морского ба-
зирования. Хроленко также считает, что Китай выступает категорически против 
силового решения северокорейской проблемы и усиления военного присутствия 
США в Восточной Азии, однако Вашингтон может «разобраться с Пхеньяном» 
без участия и согласия Пекина.

Военный обозреватель М. Ходаренок полагает, что Пентагон разработал 
концепцию быстрого  глобального  удара,  которая  подразумевает  нанесение 
массированного разоружающего удара в течение одного часа обычным воору-
жением по любой стране мира. Эксперт считает, что в потенциальной войне 
против Северной Кореи американцы рассматривают такие действия, как один 
из  способов уничтожения ядерных арсеналов  своих вероятных противников, 
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и подобный удар может быть осуществлен  силами передового базирования, 
экспедиционных воздушных сил и авианосных ударных групп [9]. Профессор 
Асмолов согласен с экспертом в оценке ядерного потенциала КНДР как обо-
ронительного, не наступательного.

Военно-морские силы США могут состоять из 4–6 ударных авианосцев 
типа  «Нимиц»,  10–12  крейсеров  типа  «Тикондерога»,  15–20  эсминцев  типа 
«Арли Берк», оснащенных 120 ракетами «Томагавк» каждый, 15–20 подводных 
лодок типа «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», кораблей управления и судов обе-
спечения [9].

Генерал-полковник В. Есин предполагает, какое вооружение будет приме-
няться северокорейским руководством в случае нападения и дает осторожный 
прогноз  развития  событий на Корейском полуострове. Согласно  его  сцена-
рию американцы нанесут удары по военным и административным объектам 
в Северной Корее крылатыми ракетами «Томагавк» с авианосцев, крейсеров 
и эсминцев. Такие действия уже были произведены в Сирии.

Возможный удар по северокорейским ядерным объектам грозит России 
и Китаю  гуманитарной  катастрофой  и  ядерным  заражением,  при  господ-
ствующей в регионе розе ветров радиоактивное облако дойдет крайне быстро 
до Приморского  края.  Большинство  российских  специалистов  уверено,  что 
Россия и КНР будут  возвращать беженцев обратно,  согласно международно-
правовым договорам о выдаче лиц, совершивших преступления. В действитель-
ности перейти границу крайне сложно и удается это немногим [10; 25].

В конце июня 2017 г.  в  связи  с  чрезвычайной необходимостью Россия 
разработала «дорожную карту» по урегулированию северокорейской проблемы, 
включающую поэтапную схему продвижения враждующих сторон к диалогу без 
предварительных условий. Руководство нашей страны призывает к «проявлению 
взаимной сдержанности, непровоцированию друг друга, переговорам об общих 
принципах  взаимоотношений,  таких  как ненападение,  отказ  от применения 
и угрозы силой». КНДР нуждается в гарантиях безопасности, и в случае, если 
Южная Корея и США прекратят военно-морские учения, руководство Северной 
Кореи сможет отказаться от ракетно-ядерной программы [11; 4]. Ряд экспертов 
положительно рассматривает данное решение российского правительства и на-
ходит это направление перспективным [11; 26].

Рекомендации. Для России объединение Северной и Южной Кореи яви-
лось бы наиболее благоприятным действием с точки зрения национального при-
мирения и экономического развития. В связи с тем, что исторических проблем 
с Кореей у России не существует, поэтому в наших интересах поддерживать дру-
жеские отношения добрососедства. В распоряжении российского правительства 
находится инструмент влияния «дорожная карта», которым необходимо грамотно 
пользоваться. Для России, с учетом ее нынешних возможностей, актуальной за-
дачей является предотвращение ситуации, а также сохранение у КНДР возмож-
ности защиты интересов и охраны собственных морских и сухопутных границ.

Выводы. Таким образом,  автор пришел к  выводу,  что  сформировались 
две  группы российских  специалистов  по  данной проблеме. Первая  группа 
убеждена,  что  конфликт будет неядерный, и  стороны прибегнут  к политико-
дипломатическим решениям. Вторая группа настаивает на том, что США, не-
смотря на негативную реакцию Пекина, способны нанести превентивный удар 
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и начать военную операцию по смене режима в КНДР с колоссальными потерями 
населения. Превентивный удар США по КНДР приведёт к масштабным боевым 
действиям,  которые обернутся  катастрофическими последствиями для  всего 
региона. Автор также полагает, что ни Китай, ни США не смогли договориться 
о конкретных мерах в отношении ядерной программы КНДР. Ядерный потенциал 
КНДР, ее ядерная и ракетная программы не достигли высокого этапа развития, 
а удачных запусков немного. В целом специалисты надеются на урегулирование 
конфликта и нормализацию отношений между США, их союзниками и КНДР 
путем эффективной реализации «дорожной карты».
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The  purpose  of  the  article  is  to  show  the  views  of  the Russian  expert  community 
on  the  situation  around  the  conflict  on  the Korean  peninsula  in  2017: what  can  be 
the military response of the DPRK, and whether the United States is able to strike first, 
and whether the development of this conflict can lead to a serious war in 2017. The author 
defines  two groups  of  oriental  experts:  the first  group  is  convinced  that  there would 
be no nuclear war. The second group insists that the USA, despite a negative reaction 
of Beijing, is capable to strike preventive blow and to begin military operation on mode 
change in Democratic People’s Republic of Korea. At one of the parties involved in crisis 
on the Korean peninsula while there is no accurate representation about programs of actions, 
but Democratic People’s Republic of Korea will not refuse in the near future the nuclear 
program.

Key concepts:

North Korea, Russia, experts, conflict in the Korean Peninsula, nuclear tests.



128 129

Конференц-зал

УДК 321

КоНцеПцИя «МяГКоЙ СИЛЫ»:  
оБЗоР ПоДХоДоВ В ЗАРУБеЖНоЙ НАУКе

Михалев Алексей Викторович,
Бурятский государственный университет,  
кафедра государственного и муниципального управления,  
кандидат исторических наук, доцент,  
Улан-Удэ, Россия, 
E-mail: mihalew80@mail.ru

Аннотация

В основу аналитической модели исследования легла концепция «мягкого влияния». 
Центральные вопросы,  которыми  задается  автор  этой  статьи:  «Каковы причины 
мягкого влияния?» и «Что является его основой?». Основной тезис этой статьи со-
стоит в том, что использование мягкой силы – это игра с нулевой суммой.

Ключевые понятия:

мягкая сила, умная сила, влияние, идеология, образы.

Мягкая сила является продуктом довольно запутанной концепции. Дж. Най 
не дал ей простого определения1. Вместо этого он дает множество дефиниций:

1) как способность формировать предпочтения других;
2) как способность привлекать, и эта привлекательность часто происходит 

с молчаливого согласия;
3) как способность заставить других хотеть того же результата, что хотите 

и вы из-за обращения в вашу культуру и идеологию;
4) как способность стран получать желаемые результаты в мировой политике, 

потому что другие страны наблюдают их достижения, подражают их примеру, 
стремятся к уровню процветания и открытости, желая достичь его;

1  Концепция мягкой силы была задумана им как поправка к американской внеш-
ней политике, которая стала слишком зациклена на американском военном превосходстве 
в  посткоммунистическом  мире,  где  США  являются  единственной  реальной  сверхдержа-
вой (в формате «жесткой силы»).



130

Конференц-зал

5) как ключевой элемент управления, как способность притягивать (заста-
вить) других хотеть того, чего хотите вы, формировать запросы, устанавливающие 
повестку дня.

Хотя Дж. Най ввел термин в 1990 году, концепция мягкой силы берет свое на-
чало в работах Х. Моргентау, К. Кнорр и Р. Клайн. Например, Моргентау выделяет 
девять элементов национальной мощи, среди которых национальный характер, 
национальное  самосознание,  качество  дипломатии и  качество правительства, 
тесно связанные с нематериальными источниками власти, то есть с мягкой силой. 
Аналогично Карр пишет, что власть над мнениями имеет не менее важное значение 
для политических целей, чем военная и экономическая мощь, хотя и коррелиру-
ется с ними. Согласно Равену и Френчу, существует пять основ власти: награды, 
принуждение, законы, референты и эксперты. Мягкая сила является своего рода 
референтом власти, которая основана на притягательности, и определяет влияние 
в отношении других держав. Доводы в подтверждение концепции мягкой силы 
можно проследить в философии на протяжении более чем двух тысяч лет. В древ-
нем Китае мягкая сила воспринимается сильнее и мощнее, чем жесткая власть, 
особенно наглядно они представлены в книге Сунь Цзы. Так, например, Б. Маттерн 
считает, что вряд ли Най был первым, кто раскрыл сущность власти вне контекста 
угроз или обещаний. Такие мыслители, как Фуко, Бурдье, Грамши и другие при-
давали схожие значение власти, однако так и не сформулировали понятие «мягкой 
силы» [6, с. 3]. Понимание этого феномена тесно связано с пониманием власти, 
предложенным перечисленными  авторами,  однако прямой корреляции между 
ними нет. Концепция Дж. Ная является оригинальной теорией, вокруг которой 
ведутся дискуссии по сей день уже в силу того, что она раскрывает новые грани 
понимания власти, являющейся ключевой категорией в политической науке.

Мягкая сила – это инструмент, благодаря которому достигаются стратеги-
ческие задачи Новой Большой игры. Она базируется на трех основных ресурсах: 
ее  культуре,  ее политических ценностях и  внешней политике  (когда  она  рас-
сматривается как легитимная, имеющая моральный авторитет). Как указывает 
Дж. Най в своей статье «Подумайте еще раз: мягкая сила», термин «растягивается» 
и становится все более «раскрученным». Популярное понимание этой концепции 
существует как в более узком смысле, так и в более широком смысле. В более 
узком смысле мягкая сила похожа на культурное влияние. Яркими сторонника-
ми данной трактовки принято считать британского историка Найла Фергюсона 
и немецкого публициста Йозефа Йоффе2. Большинство научных школ о мягкой 
силе  в Китае  разделяют понимание  этого  концепта  в  узком  смысле. В более 
широком смысле мягкая сила является синонимом невоенной силы и включает 
в себя и культурную силу, и экономическую мощь. В то время как эти популяр-
ные понимания порождают недоразумения, возникает вопрос о том, почему они 
пользуются популярностью и столь устойчивы. Следует отметить, что концепция 
была неправильно понята не только широкой публикой, но и экспертами по ис-
следованию международной политики. Сущность этого непонимания кроется 
в смешении категорий «мягкая сила» и «ресурсы для мягкой силы». Во многом 
эти проблемы связаны со слабой разработанностью аналитического инструмен-
тария данной концепции.

2  При этом оба являются критиками концепции мягкой силы.
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Теория Дж. Ная  имеет  большое  количество  критиков.  Так,  например, 
Стивен Льюкс (автор работы «Власть: радикальный взгляд») называет подход Ная 
«агенто-центрированным стратегическим» взглядом на власть и критикует его 
как «тупой инструмент». Автор отмечает, что Наю не удалось сделать различия 
между различными способами, при которых мягкая сила может кооптировать, 
привлечь и побудить тех, кто подвергается ее воздействию, и между различны-
ми способами, в которых она может вызвать лишь их молчаливое согласие. Он 
не проводит различия между режимами убеждения и способами формирования 
предпочтений [6, c. 17]. Данная дискуссия свидетельствует о том, что две со-
временные теории «власти-силы» соперничают за право быть эффективными 
инструментами политического  анализа. Споры вокруг понятия мягкая  сила 
и его неолиберального содержания занимают важное место в современной по-
литической науке. Вопрос о том, возможна ли власть (сила), не опирающаяся 
на принуждение, насилие или манипуляцию, по сей день остается открытым.

На уровне теории мягкая сила рассматривается, в том числе, и как спо-
собность создавать искаженную картину мира, вынуждая актора, на которого 
оказывается данное воздействие, принимать политические решения, выгодные 
тому, кто применил в его отношении не мягкую силу. По мнению Дж. Галларотти 
подобное понимание мягкой силы близко к концепции А. Грамши о гегемонии 
и теории третьего лица власти С. Льюкса. Все это формирует еще одно, зача-
стую критикуемое, основание мягкой силы – ложное сознание. Использование 
данной категории предполагает, что ложное сознание неявно формируется одной 
господствующей нацией у другой подчиненной. В идеале либеральной теории 
предполагается, что мягкая сила дает выбор идеологий и образов тому, на кого 
она направлена. Последние должны лишь выбрать самого комплементарного 
союзника и самую приемлемую идеологию. Однако практика показывает, что 
это невозможно, поскольку принятие подобных решений бывает либо автори-
тарным, либо опирается на заблуждение. В итоге, мягкая сила перестает быть 
либеральным инструментом  воздействия  уже потому,  что  в  ней изначально 
присутствует конфликт интересов и элемент манипуляции.

В данной ситуации также важно развести термины силы  (власти) и до-
минирования. Первое предполагает собой некий консенсус и взаимную выгоду, 
пусть и основанную временами на неравноправном обмене. Доминирование же 
приходит через столкновение и конфликт интересов и предполагает подчинение 
одних другим. Так, Дж. Галларотти считает, что мягкая сила связана с теорией 
М. Фуко, в основе которой все тот же конфликт интересов. При этом, по мнению 
Галларотти, специфика мягкой силы зачастую заключается в умении доминант-
ной нации выдавать свои интересы как интересы стран, на которые оказывается 
влияние [2, c. 62]. Наряду с этим, институты, реализующие данную политику, 
могут обладать определенной степенью автономии.

Данный автор считает: «Склонность великих или доминантных держав 
интенсивно вкладывать средства в создание режимов и международных орга-
низаций заставляет полагать, что такие рычаги влияния поистине важны для 
этих наций. То, что такие институты поддерживаются нациями, наделенными 
большей независимостью, побуждает  считать,  что они  все  еще  служат ряду 
целей  в  интересах  доминантных  наций:  обеспечение  законности,  защита 
репутации, ограждение от помех, с какими сопряжена односторонность, раз-
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личные способы облегчения функционирования рынков. К тому же, поскольку 
эти институты устроены с размахом и поддерживаются могущественными на-
циями, они зачастую выполняют дополнительные функции в интересах самих 
наций. Но так как эти институты принимают более многостороннюю властную 
структуру (т. е. в эволюции управления действует демократический импульс), 
часто их функции могут отклоняться от интересов тех могущественных наций, 
которые их создали» [2].

Другой важной рефлексией по поводу мягкой силы является китайская 
школа изучения данного феномена. Начиная с 2003 года, руководство КНР в лице 
ЦК КПК занялось разработкой концепции, обосновывающей место Китая в со-
временном мире. Согласно исследованию О. Борох и А. Ломанова, китайская 
идеология внешнего присутствия претерпела несколько трансформаций от мо-
дели «мирного возвышения» и «мирного развития» к концепции «гармоничного 
мира совместного процветания», предложенной лично Ху Цзиньтао [1]. Как пи-
шет Юй Кэпин, выдвигая идею «гармоничного мира», китайское правительство 
исходило из того, что к такому ценностному идеалу стремится все человечество, 
а «мир и развитие, как две великие темы современности, являются важнейшим 
содержанием строительства гармоничного мира». При этом, по мере углубления 
экономической глобализации, интересы государств и народов будут становиться 
все более многоплановыми, политика – более многополярной, культура – более 
многообразной. Следовательно, подчеркивает китайский политолог, между стра-
нами и народами все более будут востребованы взаимная терпимость и уважение, 
мирное сосуществование, реализация древнекитайского идеала «единства без 
унификации» [1, c. 44].

Современные китайские теоретики большое внимание уделяют изучению 
феномена мягкой силы и его практическому применению. Сегодня можно уже го-
ворить о том, что в мире сложилась китайская школа изучения данного феномена. 
Работая в крупнейших мировых центрах по изучению мировых политических 
процессов, китайские исследователи предлагают свои направления данного ана-
лиза, ориентированные на достаточно специфический материал Африки и Юго-
Восточной Азии. Примерами тому могут быть исследования таких ученых, как 
Чанфенг Чен, Ёнгжин Чжан, Ли Минжанг, Ю Хинтиан, Янджонг Хуан и других.

Критикуя  западную теорию мягкой  силы, профессор Ёнгжин Чжан пи-
шет: «Судя по стандартному рейтингу Ная, Китай вряд ли может претендовать 
на ресурсы мягкой силы. Нынешняя политическая система Китая отличается 
от Соединенных Штатов. Китай  всегда имеет  «ужасный рейтинг»  в  опросе 
Freedom House, даже среди наименее свободных стран в мире. Пекин открыто 
отвергает «западные» либерально-демократические ценности, и китайское госу-
дарство часто рассматривается как лицо, нарушающее права человека в собствен-
ном доме. С трудом просматриваются политические ценности и идеологические 
убеждения Китая. Пекин либо проповедует, либо практикует универсальную 
привлекательность. В  отличие  от Европейского Союза,  китайская политика 
и подходы к глобальным проблемам, начиная от изменения климата и охраны 
окружающей среды, заканчивая пандемией и инфекционными заболеваниями, 
страдают отсутствием морального авторитета» [7, c. 50].

Отмечая несправедливость данной точки зрения, китайский исследователь 
указывает на то, что обаяние Китая в Европе и в США в разное время колебалось 
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от нулевой отметки до массового увлечения китайской культурой. Он считает, что 
ключевым понятием мягкой силы должен стать концепт, характеризующий ее по-
тенциал, опирающийся на историко-культурные традиции ведения дипломатии. 
Потенциал мягкой силы, согласно китайской академической традиции, – это не-
кая исторически сформированная репутация страны, ориентирующая ее внешних 
партнеров на формирование двустороннего диалога в рамках сложившихся норм 
и традиций. Ёнгжина Чжана поддерживает и китайский исследователь Янг Фан: 
«Нельзя отрицать, что в то время как американцы наблюдают снижение своей 
мягкой силы, китайская мягкая сила в настоящее время на подъеме, в первую 
очередь в Юго-Восточной Азии, а также в Африке и Латинской Америке. Образ 
китайской нации в развивающихся странах, особенно в Африке, гораздо более 
позитивен, чем на Западе. Примером тому – «Пекинский консенсус», термин, 
введенный Дж. Рамо, объясняющий популярность китайской модели экономиче-
ского развития, которая по мнению большинства развивающихся стран является 
жизнеспособной альтернативой западной модели».

Помимо этого, существует еще и дилемма оценки эффективности мягкой 
силы. Так, А. Вьювинг считает: «Оценивая чью-либо силу, мы замеряем количе-
ство ресурсов, которыми этот кто-то располагает. Это делает мягкую силу более 
конкретной и измеряемой. Однако это не единственная важная причина, почему 
силу часто определяют в категориях ресурсов ее обладателя. Другим аспектом 
этой тенденции является тот факт, что никакая власть не может осуществляться 
без использования определенного количества ресурсов» [6, c. 11]. Анализируя 
указанную ситуацию, А. Вьювинг высказывает мнение о том, что теория мягкой 
силы требует более подробной доработки, особенно в сфере категориального 
аппарата. Согласно его мнению,  это позволит избежать существующей пута-
ницы, связанной с тем, что такое мягкая сила, что является ее ресурсом, а что 
ее институтом.

Мягкая сила – это способность достигать желаемых результатов за счет 
привлечения, а не принуждения, она стала важной частью научного мышления. 
Основным компонентом мягкой силы является притягательность, которой в зна-
чительной степени пренебрегали в научных исследованиях. Проводившиеся ис-
следования предлагали варианты данной политики и этические выводы о мягкой 
силе, распространяемые на всех на основе неявных и часто неподтвержденных 
предположений о том, что такое привлекательность. Как утверждает Б. Маттерн: 
«Привлекательность  в мировой  политике  достигается  через  нефизические, 
но  все же принудительные формы власти,  которые осуществляются посред-
ством языка. Поэтому мягкая сила не должна пониматься через сопоставление 
с жесткой силой, а скорее как ее продолжение другими способами». Российский 
исследователь К. И. Косачев считает: «Мягкая сила» далеко не всегда связана 
с  размерами,  экономической или  военной мощью,  идеологией  государства. 
Можно, например, быть лидером по средней продолжительности жизни своих 
граждан, по уровню заработной платы и пенсий, по рейтингам ведения бизнеса, 
по надежности национальной валюты, по экологическим стандартам, по уровню 
и доступности образования, по длительности существования государства без 
войн и катастроф и многим другим параметрам, которые составляют автори-
тет и репутацию страны в глазах других народов. И здесь малые очень часто 
выигрывают у больших по многим показателям» [3].
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С данным мнением  не  согласен  китайский  политолог Ли Минджанг: 
«Однако логически непонятно, почему культура, идеология и ценности должны 
быть источниками мягкой силы. Такой вывод, очевидно, основан на предположе-
нии, что эти источники влияния по своей природе привлекательны, убедительны 
и естественно вызывают симпатии. Но на самом деле это не всегда может быть 
так. С одной стороны, эти источники мягкой силы не всегда способствуют при-
влекательности,  убеждению,  апелляции и подражанию. Культура,  идеология, 
ценности и нормы также часто приводят к обидам, отторжению, враждебности 
и даже конфликтам. С другой стороны, жесткая сила не всегда используется 
для принуждения, угроз, и запугивания» [5, c. 3]. Данные рассуждения ставят 
в  эпистемологический  тупик  динамично  развивающуюся  теорию Дж. Ная. 
Однако именно азиатские теоретики наиболее подробно разобрали ее недостатки 
и предложили собственные интерпретации.

Однако анализировать сам процесс мягкого влияния практически невоз-
можно, в этом случае гораздо эффективнее институциональный анализ. Дело 
в  том,  что институты практически  всегда на  виду,  все  остальное находится 
в сфере сознания и в области мотивов и побудителей к действию отдельных 
индивидов или политической элиты в целом. В рамках данного исследования 
нами анализируется институциональная составляющая мягкой силы. Институты 
мягкой силы – это то, посредством чего она формируется, а также то, посред-
ством чего можно оценить потенциал мягкой силы того или иного государства. 
Однако относить их к потенциалу было бы не правильно, т. к. потенциал мягкой 
силы – это определенная система презентаций, смыслов и историко-культурного 
наследия. Институты же служат инструментом для трансляции данных состав-
ляющих, формируя политику мягкого влияния как некий феномен. Институты 
во многом устанавливают нормы понимания  задач,  которые предполагается 
достичь посредством мягкой силы. Вопрос о том, насколько широкой или, на-
против, узкоспециальной будет трактовка того или иного образа, культурного 
кода, идеологического концепта, определяется институтами soft power.
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Аннотация

В настоящем  докладе  рассматриваются  особенности  современной  концепции 
«мягкой  силы» республики Израиль на примерах установления международных 
отношений Израиля с ведущими странами среднего и дальнего Востока.

Ключевые понятия:

концепция мягкой  силы Израиля,  суверенитет,  внешнеполитический  процесс, 
социально-экономическое развитие, информационный фон, актор.

Долгое время дискуссионным вопросом в теории международных от-
ношений оставалось понятие «сила». Тем не менее, в большинстве работ, по-
свящённых различным политическим аспектам международных отношений, 
часто использовался термин «сила» при рассмотрении взаимодействий между 
различными субъектами международного процесса. Вместе  с  тем, на про-
тяжении длительного  времени именно «сила»  выступала  в  роли наиболее 
распространённого и  решающего  средства  внешнеполитического  влияния 
в арсенале международных акторов [1, c. 20–31].

Так,  выдающийся  историк  и  теоретик международных  отношений 
Г. Моргентау неоднократно утверждал, что понятие «сила» представляет собой 
одну из наиболее сложных объёмных категорий в политической науке [3, c. 27].

Сторонники силовых методов урегулирования внешнеполитических во-
просов традиционно рассматривали «силу» через призму военных ресурсов 
и определяли это понятие как обладание способностями, которые позволяют 
субъекту международных отношений выступать с реальными угрозами с це-
лью достижения наиболее выгодных для себя политических позиций [6, c. 9].
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Наиболее полной и всеобъемлющей трактовкой понятия «сила» в кон-
тексте международных отношений на сегодняшний день видится определение, 
данное Робертом Далем, согласно которому «сила» – это способность одного 
субъекта международных отношений заставить другого субъекта действовать 
так, как этот субъект не действовал бы в нормальных условиях [1].

Впоследствии, представители различных школ теории международных 
отношений и политологии видели реализацию концепции «силы», включая 
«мягкую», в самых различных аспектах политических практик [2; 4; 7].

Государство Израиль,  являясь формально  одним из  самых молодых 
современных  государств,  изначально находилось  в  весьма непростом  гео-
политическом положении, будучи расположено в окружении территориально 
более крупных государств со сложившейся инфраструктурой, с собственными 
военно-техническими комплексами, и, что представляется наиболее важным, – 
с противопоставленной Израилю  государственно-образующей идеологией, 
во многом опирающейся на религиозный контекст.

С момента признания независимости Израиля в 1948 году, учитывая его 
геополитическое положение,  трудно было предположить,  что  государство 
сможет не просто выжить и сформировать прочный фундамент своей госу-
дарственности, но и выйти в мировые лидеры в сфере научно-технических 
достижений, здравоохранения и в области отдельных направлений развития 
военно-технического  комплекса. Впоследствии,  именно  эти  достижения 
Израиля стали обусловливать эффективность реализации этим государством 
своей концепции «мягкой силы» [3].

В силу своего особого исторического и политического пути развития 
внешняя политика Израиля очень длительное время реализовывалась в весьма 
ограниченном контексте. Доминирующей  составляющей внешнеполитиче-
ского курса Израиля были военные операции, направленные на расширение 
собственных границ и освоение ограниченного жизненного пространства.

Существенные сдвиги во внешнеполитическом процессе Израиля стали 
возможными благодаря качественно новому подходу к  выстраиванию соб-
ственной внешнеполитической стратегии на основе концепции «мягкой силы». 
В частности, эффективным методом данной концепции стало использование 
собственных технологических достижений в качестве основного инструмента 
дипломатического аргументирования своих позиций. Авигдор Либерман, ми-
нистр иностранных дел Израиля, лаконично сформулировал принцип данной 
концепции следующим образом: страны, в дипломатической поддержке кото-
рых заинтересован Израиль, получают доступ к израильским достижением 
научно-технического комплекса на «специальных» условиях и преференциях.

Пожалуй, самым ярким достижением Израиля в сфере развития «мягкой 
силы» являются его научно-технические успехи, которые страна стремится экс-
портировать по всему миру и завоевывать международную признательность.

Известный  специалист  в  области инновационной политики Израиля 
академик Олег Львович Фиговский отмечает: «…Встает вопрос, как неболь-
шая страна с населением, ненамного превышающим 8 млн. человек, с тер-
риторией около 1% от площади России, находится в числе самых динамично 
развивающихся стран мира и при этом вносит огромный вклад в мировую 
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фундаментальную и прикладную науку. Без преувеличения можно сказать, 
что Израиль стал инновационной супердержавой, которая создаёт новейшие 
технологии и способствует экономическому процветанию в мире» [5].

В 2013 г. был опубликован весьма важный комплексный «Глобальный 
инновационный индекс-2013», ежегодно разрабатываемый Всемирной орга-
низацией интеллектуальной  собственности  совместно  с Корнельским уни-
верситетом и школой бизнеса INSEAD. В Индексе-2013 оценено 142 страны 
мира. В отношении внедрения и распространения инноваций Россия заняла 
62-е место, Индия – 66-е, Иран – 113-е, Венесуэла – 114-е,  а  вот Израиль 
оказался на 14-ом месте.

Самый важный вывод из опыта Израиля, согласно Фиговскому, состоит 
в том, что государство должно поддерживать новые разработки, не связывать 
руки исследователям.  60  лет  тому назад Израиль  экспортировал  в  основ-
ном цитрусы, а в настоящее время 11% ВВП Израиля – продукция хай-тек, 
а из $70 млрд. экспорта больше половины приходится на высокотехнологиче-
ские товары. В стране работает более 4-х тысяч стартап-компаний – примерно 
как в США. Это получило название «израильское чудо». В 2010–2011 годах 
Всемирный экономический форум присудил Израилю первое место в мире 
по качеству исследовательских учреждений. Кроме того, по оценке экспертов 
Форума, страна занимает седьмое место в мире по темпам инноваций [5].

Важная  особенность  израильской  индустрии  высоких  технологий 
и инноваций – открытость всему миру, изначальная направленность на  за-
воевание именно мирового рынка. «В результате израильские «умные головы» 
порождают революционную коммуникационную программу  ICQ,  создают 
мини-носители компьютерной информации «disk-on-key» и т. д. – чему спо-
собствуют высокие вложения в науку». 75% продукции, которая производится 
на заводах Intel в Израиле, экспортируется в США и страны Европы (USB-flash, 
ІР-телефония и ICQ разработаны в Израиле) [5].

Одним из наиболее наглядных примеров реализации Израилем собствен-
ной концепции «мягкой силы» является процесс выстраивания дипломатиче-
ских отношений Израиля с Индией. Приблизительно с середины двухтысячных 
Индия обнаруживает интерес на внутреннем рынке в продуктах израильского 
научно-технического комплекса, главным образом по линиям здравоохране-
ния, фармацевтики, военно-технических решений. Именно с этого периода 
наблюдается возрастание интереса Индии в отношении формирования устой-
чивых дипломатических связей с Тель-Авивом, что осуществляется на фоне 
экспорта Израилем своих технологий в Индию в рамках сразу нескольких 
правительственных программ.

Интересы Израиля в данном русле прослеживаются весьма очевидно, по-
скольку наступательная политика в отношении Палестины требует от Израиля 
постоянной уверенности в определённой легитимации предпринимаемых мер. 
Таким образом, для Израиля существенным является политическая поддержка 
любого легитимного государства, которое способно принять линию полити-
ческих интересов Израиля касательно политики на Ближнем Востоке. Однако 
в силу явно выраженной агрессивности проводимой Тель-Авивом политики 
в отношении Палестины, для Израиля не менее существенным видится об-
ретение уверенности, что как можно большее число независимых государств 
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воздержится от, например, голосования за международные запретительные 
резолюции. Во многом это может обеспечить внешнеполитическую индуль-
генцию Израилю и устранить так называемые «дипломатические барьеры».

Впоследствии, ряд либеральных СМИ Индии неоднократно сообщали 
о  растущих настроениях  в  рядах политических  элит Индии о  том,  чтобы 
воздерживаться от любых международных акций так или иначе касающихся 
вопросов Израильско-Палестинских отношений. При  этом на протяжении 
достаточно длительного периода времени Индия являлась одним из тех госу-
дарств, которые занимали «про-палестинскую» позицию по данному спектру 
вопросов. Данный феномен, выразившийся в столь резком смещении вектора 
внешнеполитических приоритетов в Индии, получил неофициальное название 
«Индийский сдвиг».

«Индийский  сдвиг»,  являясь по  сути  крупным внешнеполитическим 
достижением Израиля,  стал  возможным благодаря  реализации Израилем 
тонкой интеллектуальной  стратегии инвестирования  собственных научно-
технических ресурсов во внешнеполитические перспективы.

Раскрыв для себя перспективы использования продуктов израильского 
научно-технического комплекса, Индия главным образом была заинтересована 
в развитии как своей военной инфраструктуры, так и в перспективах развития 
важнейших направлений «мирных технологий». Особенно актуальной данная 
заинтересованность стала после того, как правительство Индии прекратило 
импортировать вооружение из США.

Даже  приход  к  власти  в  Индии  крайне-правой  партии  Бхаратия 
Джаната (Индийская народная партия) во главе с Нарендра Моди, правитель-
ство только упрочило свои политические связи с Израилем в силу постоянно 
нарастающей потребности в израильских технологиях.

Аналогичная концепция использования научно-технического комплекса 
и национальных технологий Израилем в качестве инструмента установления 
политического контакта нашла своё применение при налаживании дипломати-
ческих связей Израиля с Китаем. Несмотря на выраженный акцент, который 
Пекин делает на развитии собственных технологий, сегодня Китай проявляет 
интерес к установлению прочных связей с Израилем.

Министр  иностранных  дел КНР Ван И неоднократно  давал  понять, 
что в будущем следует ожидать существенного сближения КНР и Израиля, 
по крайней мере по линии научно-технологического сотрудничества, в котором 
Китай выступает в роли потребителя израильских технологий.

Китай, главным образом, проявляет интерес к тем израильским техноло-
гиям, которые по мнению экспертов КНР могут поспособствовать развитию 
китайской  экономики в целом, но особенно  в  вопросах  тяжёлой промыш-
ленности и сельскохозяйственного комплекса. Министр экономики Израиля, 
Нафтали Беннет, в рамках своей социально-экономической просветительской 
деятельности, осуществляет мощную информационную кампанию в социаль-
ных сетях по распространению контента, спекулирующего на перспективных 
выгодах Китая от имплементации израильских технологий.

Таким образом, уже на примере Индии и Китая, независимых государств, 
имеющих существенный вес на внешнеполитической арене, можно видеть, 
как успешно реализуется Израилем концепция «мягкой силы» за счёт экспорта 
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технологий и продуктов научной деятельности с целью укрепления Израилем 
своих внешнеполитических позиций. Данная  стратегия  в  современных ис-
следованиях «мягкой силы» государств получила название «цифровая мягкая 
сила» (digital soft power), а инструмент ее реализации определяется понятием 
«цифровая дипломатия» (digital diplomacy) [6]. Вполне очевидно, что успех 
Индии и намечающийся успех в Китае обосновал эффективность концепции 
«мягкой  силы» Израиля  и,  соответственно, можно  ожидать  дальнейшего 
расширения израильского информационного, научного и технологического 
присутствия в рядах других влиятельных государств.

Таким образом, постепенно, Израиль получает возможность осущест-
влять  свою внешнюю политику без необходимости идти на  компромиссы 
по «палестинскому вопросу». Достижения Израиля в области digital soft power 
во многом стали гарантом построения прочных международных отношений 
с иностранными государствами и, соответственно, – эффективным инстру-
ментом мягкого влияния на международные процессы сегодняшнего Израиля. 
Успехи страны в сфере развития цифровой дипломатии получили отражение 
в аналитическом докладе «Global Ranking of Soft Power», представленном 
британским рейтинговым агентством Портленд (Portland) в 2015 г. В отличие 
от других рейтингов  его  составители впервые использовали методологию, 
включающую данные  о  влиянии правительств на Интернет и  показатели 
уровня развития и внешнего влияния информационно-коммуникативных си-
стем [2]. В представленном рейтинге Израиль занял 4-е место (после США, 
Великобритании и Франции) в сфере эффективного применения цифровых 
технологий и развития Интернет-дипломатии. В интегральном рейтинге soft 
power Израиль оказался на 26-м месте [6].

В Израиле на государственном уровне разрабатываются проекты приме-
нения «мягкой силы» в таких областях как распространение и популяризация 
национальной кухни (cuisine), развитие туристической индустрии и сетей го-
степриимства, установление безвизового режима со многими странами мира, 
повышение уровня международной деловой активности. Недавно длинный 
список проектов с применением «мягкой силы» пополнился ещё одним. Его 
автор – министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац – предложил 
соединить Израиль, Палестинскую  автономию, Иорданию и Саудовскую 
Аравию общей сетью железных дорог  [8]. Кроме того, мощным ресурсом 
«мягкой силы» Израиля считается деятельность еврейских диаспор за рубежом.

Вместе с тем, Израиль способен умело сочетать инструменты soft power 
и hard power, то есть применять «умную силу» (smart power). Известно, что 
Израиль обладает мощными военно-стратегическими ресурсами, развитой 
экономикой, значительным инструментарием внешнеполитического влияния. 
Недавно Сайт U.S. News & World Report (Новости мира и США) поставил 
Израиль на 8-е место из 60 лучших стран мира по таким параметрам как силь-
ная армия, прочные международные союзы, экономическое и политическое 
влияние [9].

В последнее время интенсивно укрепляются связи Израиля с Китаем 
в области военного сотрудничества, разведывательной деятельности, кибер-
безопасности, о чем свидетельствуют участившиеся визиты в КНР Иоси Коена, 
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главы внешней разведки Израиля, и советника по вопросам национальной 
безопасности, премьер-министра Израиля Натаниеля Нетаньяху.

Подводя некий итог сказанному, отметим, что в израильской концепции 
«мягкой силы» примечательным является то, что дальнейшее наращивание 
внешнеполитического влияния Израиля оказывается в существенной степе-
ни зависимым от развития технологического комплекса страны. Это, в свою 
очередь,  обуславливает  потребность  в  инвестировании  в  инновационное 
развитие ключевых научных отраслей. Таким образом, Израилю в рамках 
собственной концепции «мягкой силы» удалось создать систему, при которой 
инвестирование отвечает двойному целеполаганию: инвестируя в собственное 
социально-экономическое развитие, Израиль одновременно создаёт перспек-
тивы для дальнейшего расширения внешнеполитического влияния.
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Аннотация

Статья  посвящена  выделению  подходов  к  исследованию  «мягкой  силы»,  рас-
пространенных в  российской политической науке. Анализируются  структурный, 
процессно-ориентированный, измерительно-инструментальный и технологический 
подходы. В рамках последнего подхода выделяются следующие направления: 1) по-
нимание «мягкой силы» как пассивного притяжения; 2) гуманитарно-культурное; 
3) психолого-идеологическое. Утверждается, что в отечественной науке распростра-
нено настороженное отношение к «мягким» технологиям.

Ключевые понятия:

«мягкая  сила», политические  технологии,  культурное  влияние, индексы «мягкой 
силы», структура «мягкой силы».

В настоящее время одним из важнейших факторов, необходимых для 
успешной геополитической конкуренции, консолидации общества, дости-
жения поставленных целей на международной арене, признается необходи-
мость наращивания так называемой «мягкой силы» страны. Политики ряда 
крупнейших государств мира включают «мягкие» ресурсы и инструменты 
в национальные стратегии развития.

Чем можно объяснить рост значимости данного вида силы? Профессор 
Уэслианского университета Дж. Галларотти пишет об изменениях глобаль-
ной системы, которые привели к возникновению «туманного пространства 
власти», потребовавшего поиска новых подходов для осуществления успеш-
ного влияния [8, c. 11]. Этим же он объясняет и возросший интерес к таким 
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парадигмам, как неолиберализм и конструктивизм, так как они отражают 
изменяющийся характер мировой политики. Целый ряд факторов привел 
к увеличению значения «мягкой силы»:

1) возросшие  затраты на использование и  угрозу применения  силы 
среди ядерных держав;

2) демократизация (народ получает политическую власть над лицами, 
принимающими решения);

3) взаимозависимость международной среды, в которой угрозы нака-
зания становятся равнозначны самонаказанию;

4) социальные и политические изменения, благодаря которым «военная 
этика» уступила место стремлению к экономическим благам;

5) возникновение  сетевого общества  (члены  гражданского общества 
могут мгновенно получать и передавать информацию, быстро перемещаться 
между государствами) [8, c. 26].

Таким образом, сменился ракурс международной политики: от принуж-
дения он перешел к задаче поиска эффективных скрытых, мягких, неявных 
стратегий влияния. Благодаря этому концепт «мягкой силы» получил сегодня 
широкую популярность в дискурсе различных областей отечественной нау-
ки (политологии, истории, философии, связях с общественностью и рекламе, 
филологии) и публицистике. Повсеместное использование концепта, имею-
щего такое метафорическое название, привело к размытости его содержания 
и необходимости  систематизировать  основные подходы к  его  трактовке 
в трудах российских исследователей.

В рамках структурного подхода акцент делается на компоненты, из ко-
торых складывается «мягкая сила». Это могут быть акторы, ресурсы, инсти-
туты и другие составляющие. Так, например, утверждается, что структура 
«мягкой силы» включает в себя три основных компонента: политическое, 
экономическое и культурное влияние. Политическое влияние характеризует 
специфику отношения с другими государствами, международный имидж, 
участие в международных организациях. Экономическое влияние образу-
ют  экономическая модель  страны, программы помощи, инвестиционная 
деятельность. Культурное  влияние  основывается  на  привлекательности 
ценностей,  культуры,  образа жизни  населения  [1,  c.  136]. Носителями 
«мягкой силы» признаются государства, НПО, отдельные личности и даже 
преступные группировки. Инструментами «мягкой силы» являются СМИ, 
социальные медиа, предоставление услуг высшего образования, развитие 
науки и другие [4]. Структурный подход предполагает также выделение под-
видов силы. О. Ф. Русакова пишет, что такими разновидностями могут быть 
гуманитарная, экономическая, политическая, культурная и дипломатическая 
«мягкие силы» [5, c. 34]. В целом, структурный подход к изучаемому пред-
мету является одним из наиболее распространенных в отечественной науке.

Гораздо менее популярным является процесс-ориентированный подход. 
Его представители, А. М. Бобыло и С. К. Песцов, в цепочку «мягкой силы» 
включают ресурсы, механизм конвертации,  активы, инструменты, проме-
жуточные  эффекты, механизм селекции и конечный результат  [3,  c.  111]. 
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Конвертация «мягкой  силы» осуществляется благодаря  технологиям  (со-
вокупность действий и операций для решения определенной проблемы) 
и  техническим средствам  (хорошей инфраструктуре,  достаточной финан-
совой составляющей, отработанным каналам коммуникации). Итогом этой 
цепочки является необходимое государству-субъекту поведение реципиента.

В рамках измерительно-инструментального подхода параметры, вы-
деленные в результате анализа структуры «мягкой силы», приобретают ко-
личественные оценки. В книгах и статьях создателя термина «мягкая сила» 
Дж. Ная отсутствуют какие-либо методологические измерения – автор лишь 
выделяет отдельные признаки, по которым можно судить о наличии у страны 
«мягкого» потенциала. Такими признаками могут быть  высокий уровень 
жизни, забота о защите окружающей среды, большая продолжительность 
жизни, оказание гуманитарной помощи нуждающимся и другие. Дж. Най 
полагает, что размер «мягкой силы» нужно оценивать по результату: сложил-
ся ли притягательный образ страны в глазах международной общественно-
сти, является ли политика легитимной, разделяются ли ценности жителями 
других государств [9]. Тем не менее, примерно с 2008 года по настоящее 
время было создано достаточно много рейтингов «мягкой силы» государств, 
включающих оценку как количественных, так и качественных показателей. 
В  таких исследованиях нередко  статистические  данные подкрепляются 
оценками экспертных комиссий. Создание подобных рейтингов – процесс 
трудоемкий, поэтому обычно их разрабатывают не отдельные исследователи, 
а консалтинговые агентства и «фабрики мысли» (think tanks).

Среди  отечественных  организаций  такую  попытку  предпринял 
Институт исследования быстроразвивающихся рынков «Сколково» в пар-
тнерстве с компанией «Эрнст энд Янг» [10]. Для удобства исследования пере-
менные, определяющие «мягкую силу», были разделены на три категории:

1) глобальный имидж (мерило глобальной популярности страны);
2) глобальная честность (измеряет, насколько страна придерживается 

этического и морального кодексов);
3) глобальная интеграция (взаимосвязи государства и остального мира).
Каждая из трех категорий включает в себя ряд субкатегорий. Например, 

переменные, составляющие глобальный имидж, – это экспорт медиа-товаров, 
популярность языка, количество олимпийских медалей, число влиятельных 
граждан и компаний, заслуживших всеобщее восхищение [10, c. 7].

Одним из самых распространенных подходов российских исследовате-
лей к «мягкой силе» является технологический. В результате анализа работ 
мы выделили три направления в рамках данного подхода:

1) понимание «мягкой силы» как пассивного притяжения;
2) гуманитарно-культурный акцент;
3) психолого-идеологический акцент.
Понимание «мягкой силы» как пассивной силы подразумевает созда-

ние условий, разработку плана мероприятий, необходимых для повышения 
привлекательности. Такие меры могут быть как долгосрочными, так и крат-
косрочными. По сути, в данном случае процесс увеличения «мягкой силы» 
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идентичен  с процессом  создания бренда  государства. Причем речь идет 
не только о формировании «красивой обертки»: если страна не привлекатель-
на, значит, имеются серьезные проблемы в экономической, политической, 
социальной сферах.

Представители  второго подхода утверждают,  что  гуманистический 
потенциал, заложенный в «мягкой силе», помогает справиться с современ-
ными вызовами,  угрожающими  государству,  региону или миру в целом. 
Исследуемый  концепт  трактуется  как  «умение  достигать желаемых ре-
зультатов,  ставя на первое место духовное совершенствование человека, 
а не насилие, основанное на постоянной рефлексии, применении высоких 
гуманитарных  технологий и повышении образования и  культуры…»  [6, 
c. 17].

Пожалуй, наиболее распространенным течением в рамках технологиче-
ского подхода к «мягкой силе» в отечественной политической науке является 
психолого-идеологическое направление. Анализ выступлений должностных 
лиц России,  нормативно-правовых документов и исследований  ведущих 
ученых позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  превалирует  настороженно-
негативное  отношение  к  технологии  «мягкой  силы»,  приравнивание  ее 
к методам цветных революций, информационно-психологическим войнам, 
манипуляциям и пропаганде. Методы не обязательно могут быть грубыми: 
Е. П. Панова пишет  о  способности  «мягкой  власти» изменять  «матрицу 
убеждений», систему социокультурных фильтров. С течением времени со-
циокультурная матрица изменяется, и объект не чувствует себя в ловушке, 
созданной «репрезентативной силой» [2, c. 92]. Г. Ю. Филимонов, исследуя 
«мягкую силу» Соединенных Штатов, утверждает, что «мягкая сила», по сути 
своей, является троянским конем, разрушающим классическое национальное 
государство, его культуру, духовные основы. Взамен эта технология пред-
лагает транснациональную культуру удовольствий и потребления, стандар-
тизируя страны по подобию США [7, c. 27].

Мы полагаем, что технология «мягкой силы» в зависимости от целей 
и особенностей применения может иметь как позитивные, так и негативные 
эффекты. С одной стороны, она может выступать средством консолидации 
социума,  служить  целям  построения  привлекательного  образа,  способ-
ствовать  росту  взаимопонимания  и  взаимообогащения  разных народов, 
а с другой, – выступать фактором дестабилизации общества, инструментом 
манипуляции  общественным мнением,  а  также  –  способом разрушения 
ценностно-культурного ядра нации.
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Ялтинский дискурсологический кружок – 2016

ХРоНИКА

Синельникова Лара Николаевна,
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филиал Крымского федерального университета в г. Ялте,  
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В  2016 г.  в  рамках  Всероссийской  научно-практической  конферен-
ции  «Дискурсология:  возможности  интерпретации  гуманитарного  зна-
ния» (Республика Крым, Ялта, Гуманитарно-педагогическая академия – филиал 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 28–29 сентября 
2016 г.) состоялось заседание Ялтинского дискурсологического кружка (ЯДК), 
Манифест  которого,  состав  участников  и  учредителей  были  утверждены 
на IV Международной научной конференции «Стилистика сегодня и завтра», 
состоявшейся  на факультете журналистики Московского  государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 28–30 апреля 2016 г.

Манифест ЯДК опубликован  в  нескольких  изданиях: Ялтинский  дис-
курсологический кружок как осознанная необходимость // Стилистика сегодня 
и  завтра: материалы  IV Международной  научной  конференции: факультет 
журналистики МГУ. – М., 2016. С. 221–223; Ялтинский дискурсологический 
кружок // Мир лингвистики и коммуникации. Электронный научный журнал. 
2016. № 1;  IV Международная  конференция «Стилистика  сегодня и  завтра» 
и создание Ялтинского дискурсологического кружка // Дискурс-Пи. Научный 
журнал. – Екатеринбург, 2016. № 1 (22). С. 144–147.

Состав учредителей ЯДК: Гуманитарно-педагогическая академия (фили-
ал) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в г. Ялте, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (кафедра 
стилистики  русского  языка факультета журналистики), Отдел философии 
Института философии и  права УрО РАН  (Екатеринбург),  Российский  госу-
дарственный социальный университет (кафедра русского языка и литературы, 
Москва), Белгородский национальный исследовательский университет (кафедра 
коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью), Орловский госу-
дарственный университет искусств и культуры (кафедра иностранных языков), 
Луганский  государственный университет  имени Тараса Шевченко  (кафедра 
русского языкознания и коммуникативных технологий).

Ялтинский дискурсологический кружок – гуманитарный проект, объеди-
нивший исследователей, ориентированных на продуктивный междисциплинар-
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ный диалог, который может способствовать формированию дискурсологии как 
целостного гуманитарного знания.

Очерчен круг проблем, которые нуждаются в коллегиальном рассмотрении: 
проблема дефиниций стиля, текста, дискурса (в условиях особых парадигмаль-
ных отношений,  в  которых  сошлись диахрония и  синхрония,  традиционное 
и новое, дисциплинарный и междисциплинарный подходы); концепция дискурса 
в лингвистике, политологии, социологии, литературоведении; динамика жанро-
вых образований, её отражение в композиционно-стилистическом устройстве 
текстов; когнитивно-языковой параметр описания и сопоставления дискурсов 
и дискурсивных практик и др.

Концепция Ялтинского дискурсологического кружка определила содержа-
ние и проблемный характер конференции, проведённой 28–29 сентября 2016 года. 
Очное и заочное участие в конференции приняли дискурсологи, стилисты, тек-
стологи из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Луганска, 
Краснодара, Майкопа, Новосибирска, Симферополя, Ярославля.

Первый день конференции начался с воспоминания о Г. Я. Солганике, за-
ведующем кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, выдающемся учёном, основателе одной из значимых 
стилистических школ, который ушёл из жизни 5 августа 2016 года. Организаторы 
конференции подготовили видеоматериал «Признание в любви», содержание 
которого стало своеобразным камертоном научного общения.

Дискурс  научной  конференции  –  это  вид  интерактивной  речевой  дея-
тельности, ориентированный на обсуждение и обоснование любых значимых 
аспектов действий, мнений и высказываний её участников. Эти признаки были 
в полной мере реализованы на ялтинской конференции. Дискурсология – активно 
развивающаяся наука, и в решении многих проблем есть существенные разно-
гласия. Обсуждение спорных вопросов дискурсологии развернулось до начала 
конференции в социальной сети, где была зарегистрирована закрытая группа 
«Ялтинский дискурсологический кружок», участники которой определяли вектор 
дискуссии по мере размещения заявленных докладов. Дискуссионность была 
заложена и  в программу конференции,  в названия пленарных и  секционных 
заседаний: «Лингвофилософия дискурса», «Междисциплинарный регистр дис-
курсных исследований» – пленарные заседания; «Дискурсивные практики vs. 
институциональные дискурсы», «Стиль, текст, дискурс: диалектика и динамика 
отношений», «Дискурс-анализ: приобретённый опыт и планируемые перспек-
тивы» – секционные заседания.

Назовём  пленарные  доклады.  В  докладе  профессора Е. Г. Борисо-
вой (Московский государственный лингвистический университет) «Стилистика 
и прагматический подход к эмпатии в рекламе и СМИ» было обращено внимание 
на необходимость формирования нового прикладного направления языкозна-
ния  – маркетинговой лингвистики,  в  рамках  которого могут  быть  системно 
представлены  технологии медийного  и  рекламного  дискурса,  основанные 
на  соотношении  теории и практики и на  достигнутом междисциплинарном 
опыте. Профессор В. Н. Степанов (Международная академия бизнеса и новых 
технологий, Ярославль) в докладе «Концептосфера и дискурс силы в немецкой 
философской традиции» на основе обширного корпуса  текстовых и лексико-
графических данных обозначил концептосферу дискурса силы в период зарож-
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дения немецкой философской традиции и её закрепления и развития в более 
поздних философских, справочных и учебных трудах, а также в наивной кар-
тине мира, отраженной в немецком и русском языках того периода. В докладе 
доцента Н. Н. Васильковой (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова) «Особенности эристического дискурса в современных по-
литических ток-шоу» были представлены стратегии и тактики эристического 
состязания  оппонентов  на  общественно-политических  ток-шоу. В  докладе 
доцента А. В. Николаевой (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова) «Интернет-дискурс: речевые стратегии и тактики» на боль-
шом фактическом материале  были продемонстрированы  языковые и  стили-
стические свойства интернет-текстов, проявляющих «открытое авторское «я» 
в виде совмещения признаков монолога и диалога, использования разного рода 
экспрессем, карнавально-игрового стиля изложения и др. В докладе профессора 
Л. Н. Синельниковой (Гуманитарно-педагогическая академия, Ялта) «Ризома 
дискурса интермедиальности» была показана возможность расширения рамок 
дискурс-анализа при условии ориентации исследователя на  ризоматическое 
мышление,  которое  основывается  на феномене  ризомы. Структуры ризома-
тического мышления  организуют  интермедиальный  дискурс,  проявленный 
в  поэтических,  рекламных  и  политических  текстах. Авторскую методику 
оценки эффективности рекламного текста предложила доктор филологических 
наук Л. В. Ухова (Ярославский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского)  в  докладе «Оценка  эффективности рекламного  текста: 
возможности  алгоритмизации». В качестве  стержня предлагаемой методики 
определены принципы перлокутивной  лингвистики,  которые  ориентируют 
на  учёт  декодирования  информации  адресатом  сообщения. В  докладе  про-
фессора Г. И. Лушниковой  (Гуманитарно-педагогическая  академия, Ялта) 
«Трансформация прецедентных  текстов  в  современном художественном дис-
курсе»  явление  интертекстуальности  было  рассмотрено на материале  «вто-
ричных» текстов, являющихся трансформированным пересказом прототекста. 
Во вторичном тексте прототекст претерпевает разного рода трансформации – 
редукцию, распространение, перефразирование,  субституцию. В докладе до-
цента С. С. Дикаревой (Крымский федеральный университет, Симферополь), 
«Текстовые (лингвистические) корпусы в славянском дискурсе» была представ-
лена когнитивная модель текстовых электронных корпусов славянских языков, 
показана динамика развития относительно нового направления теоретического 
и прикладного языкознания – корпусной лингвистики, определена перспектива 
дискурсивного анализа на основе информационного статистического инстру-
ментария корпусных технологий.

В  секционных  докладах  рассматривались  институциональные  дис-
курсы,  представленные  в  разнообразии  текстов  и  дискурсивных  практик: 
«Оценка и её функции в креализованном тексте карикатур» (Н. Н. Вольская, 
Москва),  «Функциональная  значимость  ключевых  слов  текстах  произве-
дений Ю. Полякова»  (Л. С. Захидова,  Новосибирск),  «Тематическое  рас-
ширение  как  внутренняя  особенность  дискурса  интернета»  (Е. В. Горина, 
Екатеринбург),  «Когнитивные «столкновения»  в  современном медиадискур-
се» (И. А. Соболева, Луганск), «О содержании понятия «региональный медий-
ный дискурс» (Л. Г. Егорова, Симферополь), «Лингвосемиотика иноязычного 
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лингводидатического дискурса» (В. В. Копылова, Москва), «Поликодовая мани-
фестация концепта «медведь» в политических коммуникациях» (Е. А. Унукович, 
Луганск), «Системность дискурса неопределённости» (И. Ю. Эсаулова, Луганск).

Заочное участие в конференции приняла группа исследователей кафедры 
иностранных языков Волгоградского аграрного университета (научная школа про-
фессора А. В. Олянича): Т. Н. Некрасова («Дискурсивные практики карнавально-
сти в семиотике автомобильной коммуникации»), А. С. Захарова («Дискурсивные 
практики  аква-  и  ихтиокультуры:  критерии  типологического  описания»), 
Е. А. Сухова («Дискурсивные практики агрикультуры: критерии типологическо-
го описания»), Т. Е. Иванова («Лингвосемиотика русскоязычных текстильных 
инскрипций  в молодёжном презентационном дискурсе  институциональной 
и  аграрной  сферы  коммуникации»), О. В. Храмова  («Семиотическое  тело» 
агрикультурной символики в креализованных презентационных текстах англо-
саксонской и российской монархии»), Л. М. Рыльщикова («Типология лингво-
креатем в научно-фантастическом дискурсе»), Е. Г. Шахнубарян («Этнокультур
ные различия англо- и русскоязычной гастрономии в дискурсивных практиках 
лингводидактики»), И. А. Левченко («Знаки среды обитания в дискурсе повсед-
невности аристократии Великобритании и иноязычном лингводидактическом 
дискурсе»).

Ряд докладов был представлен принимающей стороной – преподавателями 
кафедры русской и украинской филологии Гуманитарно-педагогической акаде-
мии, которые включились в исследовательское поле дискурсологии с такими 
темами:  «Моделирование отношений между рекламой и действительностью 
в художественном дискурсе» (А. В. Люликова), «Прозвища в педагогическом 
дискурсе»  (С. А. Стряпчая),  «Риторические  приёмы  академического  дис-
курса»  (Н. А. Лобачёва),  «Социокультурная  характеристика  языка  и  стиля 
современных журналов для детей» (Ю. В. Козина), «Концептуальные основы 
украинского сказочного дискурса» (Т. П. Павлюк), «Инновационная цель метода 
проектов в современном образовательном дискурсе» (Э. К. Аметова), «Историко-
литературное наследие И. Франко «Святой Климент  в Корсуне» как модель 
институционально-персонального  дискурса»  (Д. С. Мокренцов). Сообщения 
преподавателей  кафедры подтвердили  значимый  для  дискурсологии  тезис: 
дискурс – это цепь событий, в которой проявляются дискурсивные маркеры: 
слова, фразы, звуки, передающие книжность или разговорность, контактность 
или дистанционность, моделирующие статус актуального или гипотетического 
собеседника. Наблюдения и находки докладчиков были признаны интересными, 
а темы – достойными продолжения. Дискуссия с начинающими дискурсологами 
сопровождалась советами и пожеланиями на перспективу.

Внимание участников конференции привлекли стендовые доклады, материал 
которых был включён в дискуссионный формат конференции: «Давление интернет-
дискурса на динамику норм современного русского языка»  (Н. И. Клушина, 
Москва),  «Парадокс  целостности PR-дискурса»  (Л. В. Селезнёва, Москва), 
«Роль  и место  этнолингвосемиотики  в  дискурсообразовании  /  дискурсораз-
вёртывании» (А. В. Олянич, Волгоград), «Типологические аспекты описания 
научно-популярного дискурса»  (Т. В. Чернышова, Т. А. Полтавец, Барнаул), 
«Брак» или «развод»: какие взаимосвязи обнаруживают дискурсивная и корпус-
ная лингвистика» (А. Г. Пастухов, Орёл), «От теории публицистики – к теории 
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дискурса. И обратно?» (Е. Н. Басовская, Москва), «Дискурсные практики циф-
ровой коммуникации: проблема типологизации» (Е. А. Кожемякин, Белгород), 
«Специфика интермедиальных связей в рекламном дискурсе» (О. Е. Павловская, 
Д. Г. Куренова, Краснодар), «Ассоциативный эксперимент как приём интерпре-
тации дискурса» (Г. Ю. Богданович, Симферополь), «Исследование дискурса 
элиты в синергетической парадигме» (Т. А. Островская, Майкоп). «Когнитивный 
аспект эпистолярного дискурса А. Чехова» (И. А. Герасименко, Ялта).

В докладах участников конференции были представлены новые факти-
ческие  данные,  дополняющие  представление  о  газетно-публицистическом 
дискурсе,  интернет-дискурсе,  рекламном дискурсе,  сказочном дискурсе,  ин-
термедиальном дискурсе. Подтверждён факт схождения в институциональном 
дискурсе социальных и лингвистических показателей. Важно внимание боль-
шинства докладчиков к риторическим стратегиям и тактикам в определённых 
видах институциональных дискурсов.

Обсуждался  важный для  современной филологии  вопрос:  в  каком  от-
ношении находятся институциональные дискурсы и функциональные стили; 
возможна ли непротиворечивая таксономия дискурсов, и совпадает ли она с так-
сономией стилей. Был одобрен тезис: дефиниция текста опирается на системно-
структурные  показатели,  которые могут  оцениваться  в  коммуникативном 
аспекте; дефиниция дискурса – только на коммуникативные, функциональные 
и прагматические характеристики.

Совместными усилиями участников  конференции было определено  со-
держание дискурсивной компетентности как  зонтичной в современном обра-
зовательном процессе (дискурсивная компетенция – знание различных типов 
дискурсов, правил их построения, а также умение создавать и понимать тексты, 
манифестирующие тот или иной тип дискурса).

Участники конференции выразили благодарность ответственному редак-
тору научного журнала «Дискурс-Пи» О. Ф. Русаковой, одному из вдохновите-
лей и организаторов Ялтинского дискурсологического кружка, за возможность 
публикации ряда докладов.

Положительные отзывы о конференции не могли не порадовать её орга-
низаторов, настроенных на продолжение встреч в формате Ялтинского дискур-
сологического кружка, очередное заседание которого состоится 28–30 сентября 
2017 года.
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Аннотация

Статья посвящена рассмотрению основных значений и признаков западноевропей-
ского концепта гражданина – исторических, философских, политических, идеоло-
гических. Представлены теоретические модели исторических типов гражданина – 
античного, средневекового, модерного, раскрыты их основные характеристики.

Ключевые понятия:

концепт  гражданина,  теоретическая модель  гражданина,  субъект  политических 
и гражданских прав, гражданское общество, национальное государство, политиче-
ская культура, этос гражданина, исторические типы гражданина.

Любой концепт – многоуровневое и многозначное образование, заклю-
чающее в себе смысл слова и служащее посредником между культурой и мен-
тальностью индивида. В концепте «гражданин» можно вычленить структуру, 
то есть говорить о строении понятия, об этимологии слова, о возникновении 
концепта  как  коллективного бессознательного,  об истории понятия,  сжато-

Статьи
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го до  его  основных признаков. В  соответствии  с  теоретическим подходом 
Ю. С. Степанова, в любом концепте существует три слоя признаков: 1. основ-
ной, актуальный, передающий чувственный и рациональный смысл понятия; 
2. исторический, пассивный, составляющий бессознательную основу концепта; 
3. этимологический признак или внутренняя форма [1, с. 48]. Наибольшее раз-
витие данный концепт получил в западноевропейской политической истории 
и культуре. Современное его состояние – результат процесса концептуализации, 
включающего античный, средневековый и нововременной (модерный) этапы. 
Российский  концепт  «гражданин» обладает некоторыми чертами  сходства 
с соответствующим концептом в европейских и американском языках и куль-
турах,  однако, имеет и  ярко выраженную специфику. Автором разработана 
теоретическая модель феномена гражданина [2; 3] и исследованы различные 
аспекты и измерения концепта «гражданин» [4].

Смысловое ядро западноевропейского концепта «гражданин» (polites –
греч., civis – лат., citizen – англ., burger – нем., citoyen – франц.) образует его 
генетическую связь с концептами «город», «городская община», «государство», 
«цивилизованность» и «право», эволюционировавших от недифференцирован-
ного состояния к их обособлению в качестве особых явлений и понятий эпохи 
Модерна. Основные  значения и  смысл  концепта  гражданина  заключаются 
в следующем. Актуальное его значение связано с тем, что гражданин явля-
ется одним из необходимых структурных элементов политической системы 
государств либеральной демократии,  выполняющих функцию образования 
гражданского общества и гражданской нации как источника государственно-
го суверенитета, и, соответственно, функцию легитимации государственной 
власти. Данная функция формировалась и реализовывалась в специфической 
форме в разные периоды социальной и политической истории. Помимо зна-
чений «член гражданского общества», «член гражданской нации», «член на-
ционального государства», относящихся к месту и принадлежности индивида 
той или иной социальной общности, концепт «гражданин» имеет значение, 
относящееся к индивиду. Данное  значение связано с наделением индивида 
политической автономией, его публичными политическими правами, свобо-
дами и ответственностью, с вовлечением массового индивида в политический 
процесс, превращением его в социального и исторического субъекта и, пре-
жде всего, в политического актора, участвующего в принятии политических 
решений и их исполнении.

Историческое  значение феномена  гражданина  заключается  в  том,  что 
это один из наиболее устойчивых, циклически повторяющихся, динамичных 
и  эффективных политических  способов  адаптации  социальных общностей 
к внешним и внутренним обстоятельствам изменяющейся среды. Его функ-
циональным назначением является  организация политической  системы,  ее 
культуры  и  институтов  на  основе  деятельной  самоорганизации  индиви-
дов, побуждаемой их  стремлением к более  высокому  социальному  статусу, 
экономической и политической  власти и  свободе,  а  также  к  объединению 
в политическую общность в целях достижения внутреннего политического 
и правового порядка и доминирующего положения данной общности среди 
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других политических образований за счет высокой социально-экономической 
и политической эффективности. Общий смысл разных форм гражданина в за-
падноевропейской истории состоит в укреплении жизнеспособности данной 
социально-политической  общности  людей  путем  использования  личност-
ной формы социальности. Логика и этапы процесса становления феномена 
гражданина в западноевропейской истории определяются его взаимосвязью 
с  развитием личности. Появление философской  концепции  естественного 
права привело к наделению человека высшим онтологическим статусом по от-
ношению к государству и другим социальным и политическим образованиям, 
к утверждению индивида в качестве источника и носителя неотъемлемых прав 
и свобод, к возникновению феномена гражданина как меры осуществления 
прав и свобод человека в данных условиях. Внешние условия определяются 
институциональным дизайном конкретной  страны,  внутренние  –  уровнем 
развития духовной культуры и личности.

По отношению к индивиду феномен гражданина – социокультурная роль 
правоспособной личности, члена гражданской общины (гражданского обще-
ства) и государства (полиса, средневекового города, нации-государства) и субъ-
екта политических и гражданских прав, к которой индивид стремится и которая 
предписывается ему культурой и политической системой данного государства 
в целях поддержания его жизнеспособности. Общая роль гражданина включает 
набор специфических ролей (функций), обусловленный необходимостью уча-
стия личности в воспроизводстве и изменении этой общности. Такое участие 
связано с развитием определенных внешних и внутренних качеств личности, 
в том числе со способностью быть носителем политических и гражданских 
прав. Роль гражданина включает такие ценностные установки индивида как 
этно- (нацие-) центризм, патриотизм, лояльность к государственной власти, 
обусловленная  его  публичным участием  в  управлении  государством и  не-
прикосновенностью частной жизни, политико-правовой эгалитаризм внутри 
общности граждан, активная легитимная защита собственных гражданских 
и политических прав посредством индивидуальных и коллективных солидар-
ных действий, участие в местном самоуправлении. Гражданин – конкретно-
исторический социокультурный феномен, сочетающий устойчивые и измен-
чивые,  структурные и  содержательные,  универсальные и локальные черты. 
Процесс обретения гражданской идентичности как результат интернализации 
и экстернализации, субъективации и объективации ценностно-нормативного 
содержания, заложенного в социальной роли гражданина, зависит от субъек-
тивной способности индивида играть роль гражданина и режима функциони-
рования социальных и политических институтов как особых коммуникативных 
практик и сетей, в которые он включен.

Анализ политической мысли и социокультурного контекста каждой эпохи 
позволяет сконструировать и представить теоретические модели исторических 
типов гражданина: античного, средневекового, эпохи Модерна. Модель граж-
данина античного полиса воспроизводит способ самоорганизации индивидов, 
обладающих привилегированным статусом гражданина (polites), обязанностя-
ми и правами участия в осуществлении прямого демократического правления 
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посредством такой организации институтов и культуры полиса, которая обе-
спечивает соучастие народа-гражданина (своих) в коллективном господстве 
над не гражданами (чужими) путем непосредственного или потенциального 
насилия над побежденными (рабами). Институциональное измерение модели 
характеризуется следующими особенностями: тождественность гражданина 
и полиса как городской общины; построение структуры институтов полиса 
на основе принципа политического участия граждан, связанного с участием 
в  военной организации полиса;  привилегированность  статуса  гражданина; 
формальное равенство граждан (перед законом, в занятии должностей и т. д.); 
дуализм частного и публичного в бытии гражданина; институты полиса функ-
ционируют в сочетании двух режимов – внутреннего режима включения/ис-
ключения в число граждан и внешнего режима открывания/закрывания, или 
периодов военной экспансии и политической борьбы демоса за власть.

Ментальную основу модели гражданина составляет этос гражданина – 
общий дух  гражданской общины, культивирующий единство добродетелей 
гражданина и  блага  общины,  тождество понятий «гражданин» и  «цивили-
зованный человек»,  превосходство  граждан над не  гражданами,  дифферен-
циацию ценностей по основанию свои/чужие. Личностное измерение модели 
характеризуется пониманием личности как роли публичного лица, субъекта 
политики и права.

Теоретическая модель гражданина средневекового города воспроизводит 
корпоративный способ организации экономической, правовой и политической 
автономии (самоуправления, власти) городской общины посредством самоор-
ганизации горожан как членов тех или иных корпораций. Институциональное 
измерение модели  характеризуется  следующими  особенностями:  обосо-
блением  экономического  типа  власти по  отношению к  другим  типам  вла-
сти – сеньориальному, теократическому, феодальному; зависимостью статуса 
и прав гражданина от сословной и корпоративной принадлежности индивида; 
многообразием институтов самоуправления как способов участия индивида 
в жизни общины (коммуна, приход, квартал, гильдия и т. п.); корпоративная 
модель включенности индивида в общность; участие горожан в деятельности 
органов муниципального управления и сословно-представительных собраний 
на уровне государства.

Ментальную основу модели составлял корпоративный этос городской 
общины, включающий идеал гражданина и сочетающий христианские и кор-
поративные ценности и нормы: идею зависимости порядка в городе от добро-
детелей и деятельного участия горожанина, ориентация на нормы городского 
права,  правовая культура,  легитимное правосознание и поведение;  чувства 
коммунальной, квартальной, приходской и т. п. солидарности, доверия и от-
ветственности, чувство включенности в городскую корпорацию и страх перед 
исключением из нее; ценностная дифференциация по основанию свои/ чужие 
в зависимости от принадлежности индивида к городской общине; рассудочно-
срединная мораль. Личностное измерение модели характеризуется возникно-
вением противоречия между индивидуальным и корпоративным сознанием, 
началом становления личности.
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Национально-государственная  модель  гражданина  эпохи Модерна 
реконструирует  способ  государственной организации нации как политиче-
ской общности на  основе опосредованного участия  граждан в  управлении 
государством с помощью системы институтов представительной демократии. 
Институциональное  измерение модели  составляют  следующие  условия: 
государственный суверенитет,  территориальное  самоопределение и  консти-
туционный строй нации-государства, включающий конституционный статус 
гражданина; правовое государство и демократический политический режим; 
институт гражданства; система представительной власти, сочетающая инсти-
туты партисипаторной, делиберативной и иных форм демократии и прямого 
народовластия, разделения и децентрализации власти, федерализма и местного 
самоуправления; парламентаризм; взаимоограничение публичного и частного, 
естественного (субъективного) и позитивного (государственного) права, госу-
дарства и гражданского общества.

Ментальную основу модели составляет этос гражданина (гражданствен-
ность, или политическая и правовая культура), который включает когнитив-
ные,  аффективные,  оценочные и поведенческие  компоненты и  установки: 
идею неотъемлемых прав человека, равенства перед законом, индивидуализм. 
«Добродетель» гражданина, достигаемая посредством рефлексии и самокон-
троля, является основой автономии личности, она включает доверие индивида 
к нации и гражданскому обществу (солидарность), готовность к деятельному 
участию в функционировании институтов местного самоуправления и государ-
ственной власти; лояльность граждан к государству, его законам и политико-
правовому порядку, законопослушность, предпочтение общего блага личному. 
Циклично-поступательный взаимопереход массовой и индивидуальной мен-
тальности, ориентированной на этос гражданина, и институтов представитель-
ной демократии, который обеспечивается общественным мнением, публикой 
и прессой (публичной сферой общества), является условием воспроизводства 
феномена гражданина.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию основных исторических и актуальных значений 
концепта «гражданин» в российской культуре. Автор показывает основные этапы 
эволюции данного концепта в российской истории и культуре и специфику его со-
временного значения.
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У русского слова гражданин, имеющего общеславянские корни, неодно-
значная история [4, с. 112–137]. Оно наполнено смыслами, идущими из разных 
исторических эпох и традиций, а есть в нем и значения заимствованные. Мы 
предполагаем, что данное слово в русской социальной и политической прак-
тике (за исключением городов-государств XI–XIV вв. – Новгорода, Пскова, 
ряда др.) не имеет тех познавательно-метафорических истоков, семантиче-
ской наполненности и истории, какими обладают его европейские аналоги. 
Поэтому преждевременно ставить знак эквивалентности между русским сло-
вом гражданин, с одной стороны, и европейскими civis (лат.), citizen (англ.), 
burger (нем.) и citoyen (франц.).

М. Фасмер установил, что слово гражданин пришло из церковносла-
вянского языка, оно образовано от слова градъ («город») и является калькой 
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греческого πολίτης, а исконно русским считает слово горожанин [3, с. 451]. 
В истории России для обозначения горожан последовательно употреблялись 
следующие  слова:  гражданин  (старец градской, господин (господарь)  – 
церковно-славянское и вечевое, X–XII в.), посадские люди  (XIII–XVII вв.), 
мещане  (XVI–XX вв.), обыватели  (XVIII–начало XX в.). Смысловое  ядро 
всех  этих  слов  группируется  вокруг  значения  «житель  города»,  оно и  со-
ставляет  глубинный,  бессознательный пласт ментальности  современных 
россиян. Слово гражданин периодически встречалось в русской истории – 
в «дворянском» языке, в лексике революционеров-демократов, в советских 
конституциях, где оно получило статус официального термина. Однако в целом 
понятие «гражданин» в официальном и бытовом употреблении, в законода-
тельных актах государства не имело политического звучания, не обозначало 
политического аспекта в отношениях верховной власти и отдельного человека 
вплоть до начала XX в. Политический аспект отношений государства и ин-
дивида несло на себе понятие подданного. Термин гражданин имел лишь 
социально-экономическое  значение  горожанина,  представителя  городских 
слоев общества, одного из разрядов общества, находившегося в рамках обще-
государственного подданства. Лишь с начала XIX в. в понятие «гражданин» 
начинает привноситься политический смысл. Но это не итог процесса кон-
цептуализации явлений российской реальности, а результат идейных заим-
ствований европейских понятий и революционного опыта (особенно, Великой 
Французской революции). Одно из направлений заимствований – это линия: 
А. Н.  Радищев,  декабристы,  революционеры-демократы. Это направление 
отечественной мысли привело к пониманию гражданина в рамках советской 
идеологии – как «сознательного строителя коммунизма».

Влияние европейского Просвещения и идеологии либерализма на рос-
сийских революционеров-демократов, стремящихся к революционному пре-
образованию действительности,  очевидно. С  этого момента  в  российском 
понятии «гражданин» можно зафиксировать отрыв от реальности. В нем за-
крепляется, с одной стороны, идеал – в его качестве выступает европейский 
гражданин, член нации-государства, а с другой – акцентируется не значение 
законопослушного гражданина как субъекта конституционного и гражданского 
права, а значение оппозиционера, радикально революционно настроенного 
по отношению к правительству и  государству,  культивируется «революци-
онная сознательность». В этой смысловой наполненности слова гражданин – 
отзвуки веры и личного пути спасения христианских подвижников-аскетов, 
способных личным подвигом преобразовать (спасти!) мир в космических мас-
штабах. С употребления слова гражданин декабристами и революционерами-
демократами начинается процесс, приведший в конечном итоге к подмене 
понятий, к параллельности миров номинального и реального гражданства. 
На русское слово гражданин, обозначавшее социально-экономический раз-
ряд населения, не имевшего юридически строгой и полной фиксации прав 
и обязанностей,  не  обладавшего даже полнотой  гражданских прав, факти-
чески не имевшего публично-политического  статуса  (при  слабости  город-
ского  самоуправления),  было наложено понятие  гражданина,  содержание 
которого представляло  смесь  европейских и  отечественных либеральных, 
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революционно-демократических,  марксистских  и  большевистских  идей. 
Однако разрыв идейного содержания понятия «гражданин» и отсутствие этого 
феномена порождают ситуацию идеологизации, желаемое (идеал гражданина) 
существовало без  всякой  связи  с  действительностью,  в  отрыве от  того  со-
циального слоя, который должен составлять социальную базу гражданского 
общества и правового государства – «среднего класса», мещан, обывателей. 
Все варианты официального и повседневного употребления слова гражданин 
и его синонимов свидетельствуют об исторической тенденции сдерживания 
развития его политического аспекта.

История России до XIX в. распадается на два периода, водоразделом ко-
торых является утверждение Московского государства (XV–XVI вв.). На про-
тяжении первого периода слово гражданин включало и протополитический 
смысл: гражданином в Новгороде, Киеве и ряде других городов именовался 
человек, участвующий в непосредственном осуществлении власти, в вече. Для 
второго периода характерно резкое изменение содержания слова: произошла 
смысловая редукция до значения одного из разрядов городских обывателей.

В  советские  времена  реальность  была  замещена  идеологией,  слово 
гражданин официально и повсеместно употреблялось, но его значение зави-
село от контекста. Да, в известном произведении В. В. Маяковского «Стихи 
о советском паспорте» было: «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского 
Союза!» [2, с. 284]. Однако поэт восхищался заграничным паспортом СССР. 
Союзное гражданство юридически существовало исключительно за пределами 
СССР, внутри страны оно было юридической фикцией, поскольку существо-
вало гражданство республик в составе союза, и союзное гражданство в таком 
случае являлось надгражданством. Впрочем, и республиканское гражданство 
фактически гражданством в европейском смысле не являлось.

Пафос по поводу советского гражданства был составной частью идеоло-
гического мифа, навязываемого официальной пропагандой. Вне торжествен-
ных мероприятий (актов государственной регистрации гражданского состоя-
ния) слово гражданин приобрело уголовно-карающий смысл. Гражданином 
именовали человека, который должен ответить за существующие или припи-
сываемые проступки перед государством. Слово гражданин не было знаком 
причастности к кругу равных, как, например, «товарищ».

Современное понимание слова гражданин сохраняет значения прошло-
го [1], однако всегда есть надежда на изменения в политических институтах, 
культуре и ментальности людей, на то, что рядовой россиянин будет ощущать 
себя не только «лицом, принадлежащим государству», но и автономным субъ-
ектом политики, права, морали.
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Аннотация

Целью  статьи  является  дискурс-анализ  предвыборных  речей Дональда Трампа 
сквозь призму дискурсивной технологии «Умная настройка». Деконструкция данных 
выступлений проведена для подтверждения гипотезы о значимости синергийного 
потенциала дискурсивных сил и лингвокогнитивных механизмов. Выявлены дис-
курсивные силы взаимодействия в коммуникации, способствующие регулированию 
степени аттрактивности. Деконструкция успешных медиа дискурсов, направленная 
на выявление способов аттрактивности, может способствовать не только их анализу, 
но и технологичному конструированию выступлений.

Ключевые понятия:

аттрактивность, Дональд Трамп, «умная настройка» дискурса.

Данное исследование представляет собой попытку обосновать утвержде-
ние, что сила/власть дискурса актуализируется посредством взаимодействия 
дискурсивных сил и лингвокогнитивных механизмов, разработанных в целост-
ную концепцию «умной настройки» дискурса. Целью статьи является выявление 
действия технологии «Умной настройки» [5; 6] в предвыборных выступлениях 
Д. Трампа, чтобы понять каким образом, какими дискурсивными средствами 
и  силами  сконструирована  аттрактивность данного дискурса. Развитие  этой 
идеи ориентирует на выявление причин аттрактивности предвыборных речей 
Дональда Трампа для уточнения гипотезы о значимости синергийного потен-
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циала дискурсивных сил и лингвокогнитивных механизмов. Для этого произ-
водится деконструкция наиболее ярких высказываний, привлекающих внима-
ние и обсуждаемых адресатом на основе анализа медиатекстов выступлений 
Д. Трампа [7]. В качестве инструмента исследования мы использовали разрабо-
танный в рамках медиалингвистики интегрированный подход к анализу медиа 
дискурса, сочетающий несколько методов [2, c. 183–185]. Придерживаясь этого 
подхода, мы, наряду  с  лингвистическим анализом,  сфокусированным на  вы-
явление базовых свойств и характеристик текста на разных языковых уровнях, 
применяем дискурс-анализ, направленный на раскрытие скрытой связи между 
языком, властью и идеологией, а также когнитивный анализ, решающий вопрос 
о взаимодействии реальной действительности с ее медийной репрезентацией. 
Под деконструкцией дискурса подразумевается способ его разбора на составные 
части и анализ их происхождения с целью понять, как работает целое [1, с. 152].

Составными компонентами «Умной настройки» дискурса  в их  синерге-
тическом сочетании являются:  аттрактивность, модализация,  поликодовость, 
паттернизация  дискурса,  пенетрационная  способность  паттернов  дискурса, 
смысловая ритмичность. В данной работе акцент сделан на выявлении аттрак-
тивности в медиадискурсе.

Причиной  выбора  выступлений Трампа  в  качестве материала  для  ис-
следования послужило то, что они оказались, безусловно, аттрактивными для 
современного американского адресата, поскольку включают актуальные идеи 
и предложения путей решения проблем, обладают огромным медийным потен-
циалом, экспрессивны, насыщены разнообразными риторическими приемами, 
стилистическими и композиционными конструкциями.

Вначале  обратим  внимание  на  невербальные  аттракторы  дискурса 
Трампа (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Предвыборная речь Д. Трампа в Висконсине.
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На фото Трамп стоит на сцене перед своими избирателями, приветствуя их. 
Жест приветствия, выраженный вытянутой вперед вверх, полусогнутой правой 
рукой, направленной ладонью от себя, символизирует открытость и уверенность 
в  себе. Предвыборные плакаты на переднем и  заднем плане дополнительно 
подтверждают цель собрания. Факт выбора идентичной цветовой гаммы для 
плакатов и одежды Трампа – сине-красно-белые цвета – подчеркивает стиль 
и продуманность деталей. Лозунг «Сделаем Америку великой снова!» служит 
объединяющим элементом между Трампом и аудиторией, актуализируя механизм 
единения. Так, в соответствии с технологией «Умная настройка», начинается 
довербальная активация лингвокогнитивного механизма позиционирования, поз-
же усиленная лингвистическими, экстра- и паралингвистическими факторами.

Рассмотрим сначала  его  выступление  в Висконсине от 16.08.2016  [8]. 
Данное выступление длилось около 40 минут, но Трампу удалось удерживать 
внимание аудитории благодаря не только интересной, актуальной теме для сво-
их потенциальных избирателей, но и многочисленным риторическим приемам, 
стилистическим повторам, эмоциональным паузам и различным интонацион-
ным приемам. На протяжении всего выступления он повторяет конструкцию 
“It is time” («Время пришло») в различных вариациях: (1) now it’s time for new 
leadership. It is time for our society to address some honest and very difficult 
truths. (3) It’s time to stop making the special interests rich. (4) It’s time to make 
the American people rich. (5) It is time for a different future.

Трамп не просто ведет адресата за собой, активизируя умную силу дис-
курса, но и вовлекает его в конструирование потенциального будущего, актуа-
лизируя стратегию моделирования альтернативного будущего: (6) I want to offer 
Americans a new future. Are you ready for change? I know we can make American 
Greater Than Ever Before. To do this, we are going to need a fighter in the White 
House. I will be your fighter, I’m with you, I will fight for you, and I will win for you. 
Данный пример показывает, как Трамп на протяжении своего выступления 
сначала визуализирует желаемое будущее адресату, затем предлагает решиться 
на перемены, далее показывает возможные способы решения проблем, причем, 
уточнив, что все проблемы он может решить сам.

Трамп обычно начинает свои выступления с выражения благодарности 
и сразу переходит к обозначению темы своего выступления: (7) Thank you. 
It is great to be with you this afternoon. Today we begin a conversation about how 
to Make America Safe Again. Последнее выражение Make America Safe Again 
является  перифразой  лозунга  его  предвыборной  кампании Make America 
Great Again и высказывания Мартина Лютера Кинга If America is to be a great 
nation [7]. Далее он снова модифицирует его: (8) Make America Wealthy Again. 
В конце речи Трамп опять возвращается к своему базовому лозунгу, дважды 
его модифицируя:  (9) Together, We Will Make America Strong Again. We Will 
Make American Safe Again. Такой прием повтора способствует не только луч-
шей пенетрации и запоминанию смысла сообщения, но и интенсифицирует 
его идею создания сильной американской нации.

Хорошо изучив потребности своего электората, Трамп в выступлении 
от 15.09.2016 [9] перечисляет основные, на его взгляд, проблемы американцев, 
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указывает, как они могут быть решены, многократно используя модальный 
оператор возможности: (9) Jobs can stop leaving our country, and start pouring in. 
Failing schools can become flourishing schools. Crumbling roads and bridges can 
become gleaming new infrastructure. Inner cities can experience a flood of new jobs 
and investment. And rising crime can give way to safe and prosperous communities.

Сравним ключевые слова из выступлений Трампа, которые повторяются 
чаще 10 раз1. В выступлении Трампа «Foreign Policy Speech» всего 3 950 слов, 
среди которых слова new, terrorism, president повторяются 18 раз, country – 
16 раз, immigration, radical, Iraq – 12 раз, people – 11 раз.

В выступлении Трампа «How to make our communities safe again from 
crime and  lawlessness» всего 2 886 слов,  среди которых наиболее частотны 
следующие слова: people – 27 раз, country – 26 раз, Hillary Clinton – 21 раз, 
crime – 13 раз, american – 13 раз, jobs, new, future – 10 раз.

В выступлении Трампа «Speech on Jobs and the Economy» всего 3 038 слов, 
среди которых чаще повторяются: jobs – 32 раза, new – 26 раз, american – 25 раз, 
country – 20 раз, plan – 20 раз,  trade – 18 раз,  tax – 17 раз, people – 15 раз, 
growth – 12 раз, energy – 10 раз.

Таким образом, можно  заметить,  что независимо от  тематики  высту-
плений,  среди наиболее  частотных лексем  во  всех  выступлениях присут-
ствуют такие ключевые слова, как country, american, people, Hillary Clinton. 
Отметим, что концепт народ является одним из базовых концептов полити-
ческого дискурса и часто используется как инструмент политической мани-
пуляции. Апелляция к народу придает аттрактивность медийному дискурсу 
Трампа,  внушает  американцам чувство  единого целого  [3]. Делая  акцент 
на значимости народа, Трамп не только конструирует основу для создания 
впечатления обеспокоенностью судьбой народа,  но и для положительного 
восприятия своей кандидатуры как патриотически настроенного кандидата 
в президенты. Например, (10) In the course of this campaign, I have travelled 
all across this country and I’ve met the most amazing people. (11) Politicians 
have abandoned these places all over our country and the people who live 
there. (12) Worse still, politicians have heaped scorn and disdain on these wonderful 
Americans. (13) People who work hard but don’t have a voice. These are the forgotten 
men and women of America. I am running to be their voice, and to fight to bring 
prosperity to every part of this country.

В то же время, множественное упоминание своего политического оп-
понента Хилари Клинтон свидетельствует о проявлении характерной черты 
американского менталитета – стремления к конкуренции. Причем для Трампа, 
как и для многих американцев, вполне нормальным считается оперирование 
бинарной оппозицией «я – хороший, другие – плохие». Это, в частности, про-
является в актуализации стратегии демонизации врага, когда постоянно срав-
нивается «хороший» Трамп и «плохая» Клинтон. Например, (14) My opponent 
described tens of millions of American citizens as deplorable and irredeemable – 

1  При  подсчете  ключевых  слов  мы  воспользовались  программой  «Оптимизатор 
текста», которая работает онлайн по ссылке http://www.seotxt.com/service/optimizer/.
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how can Hillary Clinton seek to lead this country when she considers its citizens 
beyond redemption? (15) I will be your fighter. To defeat crime and Radical Islamic 
Terrorism in our country, to win trade in our country, you need tremendous physical 
and mental strength and stamina. Hillary Clinton doesn’t have that strength 
and stamina. She cannot win for you. (16) On education, it is time to have school 
choice, merit pay for teachers, and to end the tenure policies that hurt good teachers 
and reward bad teachers. We are going to put students and parents first. Hillary 
Clinton would rather deny opportunities to millions of young African-American 
children, just so she can curry favor with the education bureaucracy.

В процессе деления своих выступлений на четкие паттерны, представ-
ляющие оппозиционные точки зрения, противопоставляя позитивный харак-
тер своей деятельности негативным аспектам деятельности своего главного 
политического соперника, Хилари Клинтон, Трамп актуализирует механизм 
позиционирования:  (17) My opponent described tens of millions of American 
citizens as deplorable and irredeemable – how can Hillary Clinton seek to lead 
this country when she considers its citizens beyond redemption? The hardworking 
people she calls deplorable are the most admirable people I know: they are cops 
and soldiers, teachers and firefighters, young and old, moms and dads, blacks, 
whites and Latinos – but above everything else, they are all American.

В  рассматриваемых  примерах  синергийность  технологии  «Умная 
настройка»  дискурса  сконструирована  на  взаимодействии  умной  силы 
и лингвокогнитивных механизмов инспирации, позиционирования, приемов 
драматизации и гиперболизации. Трамп не просто ведет адресата за собой, 
активизируя «Умную настройку» дискурса, но вовлекает его в конструиро-
вание потенциального  будущего,  актуализируя  стратегию моделирования 
альтернативного будущего.
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Annotation

The aim of the article is discourse-analysis of the presidential campaign speeches of Donald 
Trump  through discourse  technology  “Smart  tuning”. These  speeches  deconstruction 
is carried out to prove the hypothesis of the significance of synergy potential of discourse 
powers  and  linguo-cognitive mechanisms.  The  discourse  powers  of  interaction 
in communication are identified as they promote regulation of discourse attractiveness. 
The deconstruction of successful media discourses that is aimed at revealing the means 
of attractiveness may help not only analyze them but construct technologically effective 
speeches.

Key concepts:

attractiveness, Donald Trump, “Smart tuning” of discourse.
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