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ПРЕДИСЛОВИЕ 3

П —■  ■  Ч Е П и О В Ы М  попытка систематизиро
вать методологию цветных «революций» 

крайне интересна (поскольку это фундаменталь
ный трул) и немного забавна: как если бы белые ла
бораторные мыши попытались систематизировать 
методологию экспериментов.

На правах белой мыши позволю себе высказать 
несколько соображений (издать несколько пис
ков). Коллега Почепцов описывает эксперимент, 
но отрицает экспериментатора. «Что касается ро
ли внешнего влияния -  пишет он -  то США и Рос
сия были одинаково активны на территории Укра
ины, хотя и реализовали это влияние с помощью 
разного инструментария, так что этот фактор мож
но считать взаимно нейтрализующим...»

Инструментарий США:
• все наднациональные бюрократические струк

туры, ОБСЕ и проч.;
• сотни финансируемых госдепом неправитель

ственных организаций;
• тысячи грантов лля антиправительственных 

изданий, сайтов, объединений, институтов, 
отдельных деятелей и журналистов;

• более лесяти тысяч запалных наблюлателей (по 
сравнению с несколькими сотнями из стран СНГ);

• сверхактивная поддержка оппозиции амери
канским посольством;
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• шантаж американским руководством украинского.
Инструментарий России:
• поздравление Путиным Виктора Януковича.
Ни о какой взаимной нейтрализации влияний не может быть 

и речи. Россия не соревновалась лаже на уровне лозунгов. Аме
риканцами были предложены простые, вразумительные, дейст
венные илеи: честные выборы, интеграция в Европу, отстране
ние от власти бандитов, национальное возрождение. Какие ло
зунги противопоставила этому Россия? Государственный статус 
русского языка (казалось, что население зверски замучено не
обходимостью написания «и с точкой»). Вместо Европы предла
галось единое экономическое пространство с Белоруссией и Ка
захстаном. Киевлянам пытались объяснить, что Московский па
триархат лучше Киевского. В отличие от США, Россия не имела 
в Украине ни инструментов влияния, ни планов того, кула надо 
влиять.

Оппозиция -  лишь один из инструментов цветной революции. 
Отнюдь не автор. В Украине Руководство оппозиции было скомп
лектовано из случайных персонажей с чиновничьим или барыж- 
ным жизненным опытом. То есть опытом, неподходящим лля бун
та. Эти люди часто ненавилели лруг друга больше, чем Кучму. Ка
ждый час им приходилось совершать нестандартные действия, ре
агировать на новую ситуацию. Поразительно, но ни одной минуты 
они не тратили на выработку стратегии, на споры о тактике, на пе
ретягивание каната, на обычные в таких лелах сомнения и пора
женчество. Они четко, не отступая ни на шаг, придерживались 
единого алгоритма. Откула они взяли этот алгоритм? Юшенко его 
выработал силя межлу денежными мешками в Нацбанке? Юля его 
вывела из своих газовых схем? Борис Немцов подсказал? Прочи
тали черновики уважаемого Г.Г. Почепцова? После прихода к вла
сти оранжевое руководство не демонстрирует и десятой лоли той 
эффективности. Алгоритм закончился? Алгоритм и политическую 
страховку лали американцы. И намекнули, что лишат страховки, 
если увилят отступления от алгоритма.

«Только та революция чего-либо стоит, когла власть ничерта 
не стоит». Оппозиция смогла сформироваться лишь потому, что
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власть боялась пальцем тронуть оппозиционера. Боялась проти
водействовать иностранным гуманитарно-подрывным фондам. 
Во время оранжевого фестиваля на Майдане, самое главное по
сольство прямо объяснило всем предводителям контрреволю
ции: одна капля крови, и вы окажетесь за пределами экономиче
ской жизни. Ни одной тонны металла за рубеж вы больше не 
продадите. Вы можете помахать дубинками только в том случае, 
если готовы, подобно колумбийским нарко-марксистам, бежать 
в Карпаты и до конца жизни в лесах бороться с глобализмом. 
Оказалось невозможным коллекционировать доллары и быть не
зависимым от их эмитента.

Подсознательная уверенность в безопасности была основной 
причиной массовости Майдана. США были основным спонсо
ром и методистом цветных революций. Без американской стра
ховки они были бы невозможны.

Цветные революции очень ясно доказывают нам, что возмож
ны эффективные технологии управления обществом, построен
ном на технологиях. Стандартная методика приложима к таким, 
казалось бы, разным нациям, как грузинская, украинская, кир
гизская. По собственному опыту знаю, что стимулировать чело
века расстаться с деньгами часто труднее, чем убедить его рас
статься с жизнью. И если общество потребления давно вырабо
тало эффективные стимулы к покупке товара, тем более дейст
венны стимулы к выбору президента. Заманить нас на площадь 
не труднее, чем в супермаркет. В конце концов, транснацио
нальные компании каждый день организовывают нам новые по
требности. Десять лет назад мы не подозревали, что не можем 
существовать без мобильного телефона. Еще год назад мы не до
гадывались, что нашей жизненной необходимостью являются 
честные выборы.

Метод становится технологией тогда, когда перестает зави
сеть от качеств пользователя. Мы наблюдаем революции без ре
волюционеров. Более того, революционеры только мешали бы. 
Менеджер по продажам не должен мнить себя Робеспьером.

И последнее: поп-революции -  это революции извне. Я спосо
бен эффективно влиять на вас, если сам недоступен для вашего
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влияния. Лаборант не должен сидеть в одной клетке с лабора
торными мышами.

Все остальное вы найдете у Почепцова. Прочитайте. Хоро
шая, грустная книга.

Лмитрий Корчинский, 
лилер политической партии «Братство»

(Украина)



Есть у революции начало, 
Нету революции конца 

(из песен советского периода)

ЕЛОВЕЧЕСТВО ДАВНО занимается рево
люциями, но реальное теоретическое осмыс
ление этих процессов началось только в двад

цатом веке. Сегодня, в связи с возрастанием в поли
тике роли игроков негосударственного уровня, вни
мание к возможностям революционной борьбы ста
ло еше большим.

В данной работе нас будут интересовать револю
ционные технологии, то есть форма, а не содержа
ние самих революций: как, кто и какими путями мо
жет формировать новое будущее, которое не совпа
дает с тем, к чему в данный момент шла страна.

Речь идет об особого рода инженерии протеста, 
поскольку во многих случаях это сознательное изме
нение, возникающее из-за активных действий оппо
зиции, а не автоматическое развитие ситуации или 
случайное развитие событий. Сегодня существует 
большой штат специалистов, которые готовы бес
платно или за деньги развернуть соответствующий 
вид кампании, направленной на смену власти в дан
ном регионе.

Бархатные революции, как и другие варианты 
смены режимов, стали обыденной формой реализа
ции изменений в современном постсоветском мире. 
Их даже стали уже ждать, напряженно высчитывая, 
какая страна будет следующей. При этом власти 
именно ждут бархатных революций в бездействии, 
что происходит со времен 1 989 года, когда однотип-
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ные явления прошли по странам Восточной Европы. Странный фе
номен нейтрализации власти в подобных ситуациях также подле
жит изучению.

В результате цветных революций постсоветское пространство 
перестало жить по своим законам. Вновь пришло время измене
ний, к которому это пространство плохо подготовлено. Но новые 
поколения оказались именно в той среде, которая наиболее адек
ватна их мироощущению. По этой причине возникает противоре
чие между пространством революции и пространством послере
волюционной жизни, когда власть вновь переходит в руки людей 
более старшего поколения, которые живут по другим моделям.



РЕВОЛЮЦИИ, ПУТЧИ 
И ДРУГИЕ СМЕНЫ РЕЖИМОВ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ

Инженерия протеста

ЕНЯЯ ИНТЕНСИВНО настоящее, мы од
новременно интенсивно изменяем и свое бу
дущее, поскольку в результате такой транс

формации мы придем к другому варианту будущего, 
чем ожидалось при естественном развитии событий. 
Сильные игроки никогда не ждут естественного раз
вития, они сами диктуют направление движения. Это 
линейное и нелинейное виды движения: линейное 
как предсказуемое и нелинейное как непредсказуе
мое. Инженерия протеста опирается на инструмен
тарий, направленный на захват власти и использую
щий протестные настроения масс, искусственно или 
естественно создаваемые. Управляемость революци
онных процессов демонстрируют все бархатные ре
волюции последнего времени.

Реальные революции меняли социальные основы 
общества, приводя к власти новые элиты. Бархатные 
революции, а также цветные их варианты последнего 
времени не столько меняют элиты, сколько соверша
ют их круговорот. Частично это связано с меняющей-



ся структурой общества, в рамках которого появляются новые эли
ты, которым требуется «собственное место пол солнцем». Так, на
пример, одной из движущих сил оранжевой революции в Киеве 
стал «бунт» малого и среднего бизнеса против бизнеса олигархиче
ского, который был определенной «тенью» существующей власти.

В целом мы можем разграничить традиционные, бархатные и 
цветные революции по типу приходящей элиты и по типу смены 
социального строя, получая в итоге следующий результат (см. 
табл. 1).

Таблица 1
Классификация революций по типу приходящих элит 
и по типу смены социального строя
Тип революции Динамика элит Динамика социального строя!
Традиционная Новая элита Новый социальный строй
Бархатная
Цветная

«Уничтожение» первых лиц 
Круговорот элиты

Новый социальный строй 
Старый социальный строй

Применение насилия не может служить таким признаком, по
скольку даже революция 191 7 гола обошлась без кровопролития.

Мятежи, дворцовые перевороты являются определенным «кир
пичиком» истории, меняющим спокойное развитие событий, унич
тожая их предсказуемость. Корнелий Тацит, например, описывает 
разнообразные мятежи времен Древнего Рима. Эдвард Луттвак 
считает путч гораздо более демократичным, чем дворцовый пере
ворот [1]. Разницу он видит в том, кто может совершить тот или 
иной тип изменений. Дворцовый переворот совершается только 
«своими», в то же время путч допускает «чужих», то есть тех, кто 
находится вне правительства, но в то же время в самой стране.

Классики изучения революций -  Тед Сколпол и Джек Голдстоун
-  подчеркивают трансформирующий характер революций. Т. 
Сколпол залает революцию как быструю трансформацию государ
ственной и классовой структур, сопровождаемую и частично про
водимую с помощью классового восстания снизу. Джек Голдстоун
-  как трансформацию политических институций оправдания вла
сти в обществе и сопровождаемую формальной или неформаль



ной массовой мобилизацией и неинституциональными действия
ми, подрывающими существующую власть.

Характерным для революции является определенный всплеск аг
рессивности, направленный на внутреннего оппонента, а не внеш
него противника. Сергей Переслегин говорит, что революция «то
же война, только направленная на более близкого противника» 
[2]. Вспомним агрессивность, проявленную даже в физическом 
пространстве после революции 1917 года, когда громились двор
цы и другие культурные ценности. Одновременно эта же агрессив
ность распространяется в информационном и когнитивном про
странствах, проявляя нетерпимость к иному мнению.

Джон Гейтс соглашается с мнением многих исследователей по 
поводу отсутствия обшей теории революции, начиная с проблемы 
определения самого понятия революции [3]. Жак Эллюль при этом 
отмечает, что «мы должны принять в качестве революции то, что 
люди в определенный период воспринимают как революцию и та
ким образом называют ее сами». Бессмысленно говорить, что ре
волюция 1 830 года не была революцией, если те, кто делали ее, ве
рили, что это было именно так.

К будущему можно двигаться эволюционным путем, а можно 
революционным. Любой интенсивный метод всегда болезнен для 
общества, но он, несомненно, сокращает путь вперед. «Когда мя
теж кончается удачей, зовется он, как правило, иначе», -  говорит
ся в одном из переводов Самуила Маршака, иллюстрируя, что по
пытки интенсива могут быть как удачными, так и неудачными. При 
этом осуществляется модель переноса одного и того же инстру
ментария в разные страны. Так, новый тип бархатных революций 
сначала прошел в Восточной Европе, потом в Югославии и Грузии, 
в 2004 году в Украине. Сегодня существует предупреждение о гря
дущих революциях лозы в Молдавии, революции маков в Кирги
зии, революции тюльпанов в Казахстане [4]. Киргизская к настоя
щему времени уже и завершилась.

Однако другие аналитики подчеркивают будущую направлен
ность подобного инструментария на Россию и Азербайджан. Для 
России, например, предложен термин «березовой революции» [5]. 
Марат Гельман, активный участник выборов на Украине, говорит



о переносе этой ситуации на российскую почву следующее: «Ос
новная опасность есть на региональном уровне. В ситуации, когда 
губернаторы назначаются, мы можем получить нечто подобное в 
отдельно взятом регионе -  условно, какой-нибудь «оранжевый 
Псков». Это будет некий протест против неудачного назначения. 
А в масштабах страны просто нет игроков, которые могли бы осу
ществить оранжевую революцию. На Украине двигателем событий 
были пассионарные люди, защищавшие свои убеждения, и были 
серьезные игроки, которые могли профинансировать и оформить 
энергию этих людей. В России сегодня не осталось ни одного иг
рока, способного играть в такую рискованную игру. Но в масшта
бе региона нечто подобное -  очень опасно» [6]. В любом случае 
успех имеет склонность к переносу на новую почву. Как отмечает 
Джон Гейтс, американская, французская, русская революции ста
новились примером для других [3]. Э. Зельбин также активно под
держивает идею влияния старых революций на новые [7].

Имея перед собой модель, ее не так и легко перенести на новую 
почву. Отличие Украины от России увидел и Глеб Павловский, по
ложив его в основу объяснения неудачной работы российских по- 
литтехнологов на выборах. Дмитрий Фурман рассмотрел эти отли
чия более подробно. Он акцентирует ряд особенностей, которые 
сформировали базу для возникновения оранжевой революции [8]:

• иные исторические модели: Россия -  Петр Первый, Иван 
Грозный, Украина -  гетманы, казацкая вольность;

• разобщенность, плюралистичность украинского общества в 
отличие от российского: два языка, четыре церкви, сущест
венное различие регионов;

• Украина проголосовала за независимость, поэтому только 
Леонид Кравчук, в отличие от Бориса Ельцина или Станисла
ва Шушкевича, имел за собой такой мандат;

• Украина в 1994 году произвела ротацию власти;
• большие слои украинского общества хотят в Европу.
Причину оранжевой революции Андрей Дмитриев видит в про

цессе смены элит, в случае когда в легальном поле ее было невоз
можно произвести [9]: «Очевидно, что режимы Шеварднадзе, Кучмы 
(далее -  по списку) отжили свое. А бархатные революции выполняют



функции санитарной обработки постсоветского пространства, унич
тожая то, что должно умереть. Именно поэтому возможен их экспорт 
в Молдавию, Киргизию, Казахстан и другие страны, ведь правящие в 
СНГ элиты похожи друг на друга, как близнецы-братья».

Тут следует вспомнить и ситуацию в Литве, когда элита «вытолк
нула» Роландаса Паксаса с поста президента путем импичмента, 
но сделала это все же легальным способом. Первое лицо и элита 
также попали в конфронтационный цикл, завершившийся отстра
нением. Перел нами возникает несколько вариантов разрешения 
межэлитного конфликта, кроме более простого варианта смены в 
результате выборов (см. табл. 2).

Таблица 2
Межэлитные конфликты на постсоветском пространстве
Страна Конфронтация Результат
Литва Импичмент Отстранение первого лица
Грузия, Украина Революция + перевыборы Отстранение первого лица
Белоруссия, Россия Протестные настроения Сохранение первого лица

При этом процессы нового мироустройства, развитие глобали
зации делают любое внутреннее действие зависимым от внешних 
координат, сеголня уже невозможно представить себе ситуацию, 
когда подобные существенные трансформации прохолят без ак
тивной роли внешнего наблюдателя, берущего на себя часто и 
роль арбитра. Эта же проблема стоит и перел сегодняшней Росси
ей, которая однотипным образом булет вынуждена опираться на 
внешний инструментарий в случае обострения своей внутриэлит- 
ной борьбы. Сравним следующее наблюление: «Вряд ли у совре
менной российской власти есть возможности для широкого пре
вентивного насилия, что повышает вероятность обращения к 
внешнему гаранту. В условиях предельной слабости государствен
ных институтов и распадения пространства власти роль центра ус
тановления порядка и справелливости возьмет на себя Запал в ли
це его международных институтов и организаций» [10].

Борис Межуев акцентирует в последних событиях на Украине 
попытку вызвать «эффект домино», который по постсоветскому



пространству должен дойти ло Средней Азии, а там перекинуться 
на Иран [11]. Он подчеркивает, что консервативная пауза 1990-х 
привела к политизации ислама, породившего два крыла: антиавто- 
ритарный протест и левый антиглобализм, носящие антизападный 
характер. США заинтересованы «перебить эту новую, уже явно не 
соответствовавшую их интересам демократическую «волну» от
ветным движением». Что касается самой России, то в этом случае 
Борис Межуев отмечает в посторанжевом оживлении демократи
ческой оппозиции «не стремление к свободе, а процесс энтропий
ного разложения, пассивное принятие ввеленного в действие лля 
совершенно посторонних России и свободе целей (и хорошо про
плаченного) процесса госуларственного распала». Таким образом, 
связываются и затем разъединяются два направления: движение от 
авторитаризма к демократии и западный или евразийский цивили
зационно-государственные проекты.

Идеология смены режимов (regime change) реализуется в на
сильственной и ненасильственной сферах, когда бархатные рево
люции, протекающие в условиях нейтрализации власти, что явля
ется отдельным полпроектом, производят нужный эффект. Можно 
представить имеющийся набор смены режимов по шкале наличие/ 
отсутствие сопротивления со стороны власти и шкале малая /  боль
шая вовлеченность населения. Путч и революция различаются сте
пенью вовлеченности населения, поскольку путч представляет со
бой захват власти малой группой люлей. Но они оба противопос
тавлены по параметру наличие /  отсутствие сопротивления со сто
роны власти. Нейтрализация власти была характерна лля бархат
ных революций, когда власть сама ухолила пол лавлением, и пере
стройки, когда власть трансформировала сама себя.

П. Форд приводит длинный список удачных и неудачных попы
ток смены режимов, в которых США принимали активное участие 
[12]: 1953 -  Иран, 1954 -  Гватемала, 1960 -  Конго, 1961 -  Куба, 
1965 -  Доминиканская Республика, 1973 -  Чили, 1983 -  Гренала, 
1986 -  Филиппины, 1986 -  Аивия, 1989 -  Панама, 1992 -  Сомали, 
1994 -  Гаити, 1999 -  Югославия, 2001 -  Афганистан. Теперь в 
этом списке есть и Ирак. При этом аналитики подчеркивают, что 
Ирак является отнюль не белным государством, обладая вторыми



по уровню запасами нефти. В свою очередь Р. Тентер рассматри
вает с этой точки зрения Палестину и Иран [13].

США называют наиболее активной страной, которая занята 
строительством других государств [14]. При этом в качестве наи
более важных выделяются три параметра:

• американская интервенция лолжна быть направлена на сме
ну режима;

• для этого размешается большой объем наземных войск;
• американский гражданский и военный персонал активно 

включены в политическую администрацию.
Поскольку в большинстве случаев не удалось построить демо

кратические государства, то возникает вопрос о других критери
ях, ведущих к успеху. Рассмотрение, среди прочего, таких стран, 
как Германия и Япония, позволило выделить следующие три крите
рия успешности включения внешней силы:

• совпадение со стратегическими интересами внешней силы: 
Германия и Япония, например, уловлетворяли необходимо
сти сдерживания СССР;

• стратегические интересы лолжны совпадать в широком смыс
ле с национальными интересами рассматриваемой страны;

• должен быть консенсус по поволу общих стратегических интере
сов внутри общества рассматриваемой страны, например, в Гер
мании и Японии население было согласно со своими лидерами в 
аспекте союза с США против распространения коммунизма.

Если первый вариант критериев можно трактовать как опреде
ленную форму, то второй вариант отражает особый тип содержа
ния, вкладываемого в эту форму.

Югославия, Грузия, Украина продемонстрировали вариант сме
ны режимов по формуле непризнания прошедших выборов.

Кампания по непризнанию выборов
Кампания по непризнанию выборов одновременно является кам
панией против власти, выборы являются лишь точкой отчета для 
начала «военных» действий.

Что дает концентрация именно на точке выборов? Во-первых, 
принципиально облегчена подготовка к смене режима, поскольку



организационно и выборы, и смена режима опираются на одно
типные виды организационных структур. Во-вторых, имеет место 
один и тот же вид информационной кампании, которая демонизи
рует имеющийся на этот момент правящий режим. В-третьих, вы
боры сами по себе являются критичной точкой, которая может 
быть использована для разнообразных целей. М. Райсман, напри
мер, считает выборы, проведенные пол международным контро
лем, метолом по восстановлению внутреннего порядка в дезинтег
рирующейся стране [15]. В основе этого подхода лежит идея, что 
голос народа, отданный одной из сил, сделает ее полубожествен- 
ной, что заставит подчиниться ей все воюющие стороны.

Аргентинский ученый Э. Заблоцки, анализируя военные путчи в 
Латинской Америке, акцентирует два положения [16]:

• лаже когда есть гражданская составляющая путча, этот вид 
недемократических изменений правительства остается воен
ной проблемой, поскольку в нем участвует большинство ар
мейских офицеров, а большинство гражданских групп оста
ются в бездействии;

• военному путчу, сбрасывающему демократический режим, 
обычно предшествует период экономического и социального 
хаоса, который характеризует вакуум власти, пол которым 
понимается ситуация, когда правительство не выполняет сво
их обязанностей по правлению.

В основу своего подхода Э. Заблоцки положил теорию групп да
вления Артура Бентли, где особую роль играют политические 
группы давления, а не избиратели, политики и политические пар
тии, как это обычно представляется.

Давление, как нам представляется, лолжно реализоваться либо 
как «проталкивание» события, то есть свои активные действия, либо 
как нейтрализация действий лругих. Именно нейтрализация дейст
вий лругих стала важной приметой оранжевой революции в Киеве, 
что привело к пассивному, а не активному сопротивлению власти.

Э. Заблоцки исследовал 32 варианта смены: 14 смен режимов и 
1 8 смен правителей [1 7]. Его гипотеза такова: военный путч, сбра
сывающий демократический режим, лолжен произвести сущест
венные изменения в системе распределения благ, чего не про



изойдет при замене одного военного правителя другим или при де
мократическом президентском переходе власти. В результате ги
потеза была подтверждена в 79% смены режимов и в 89% смены 
правителей. Э. Заблоцки также исследовал другие экономические 
модели проявления политического давления [18].

Джон Гейтс подчеркивает, что в XVII веке революционные и 
контрреволюционные силы были относительно равны [3]. Револю
ции были спонтанными, ответное реагирование правительства ча
сто -  слабым. В начале XVIII века правительственные силы уже 
оказывались сильнее. Конец XVIII и начало XIX века создают уже 
лругое соотношение сил, и наступает время революций.

Революционные события 1848 гола представляют сложность 
для анализа, поскольку революции проваливаются не из-за прево
сходства контрреволюционного оружия, а из-за неалекватного 
предреволюционного планирования, слабой работы срели люлей, 
плохой организации, то есть все это признаки непрофессионализ
ма срели революционеров.

Джон Гейтс акцентирует, что напуганные 1 848 голом правитель
ства стали уделять больше внимания контрреволюции. В городах 
стали строиться длинные бульвары, которые позволяли войскам 
быстро развертываться, осуществлять стрельбу из ружей. «Город
ское планирование было опрелеленно контрреволюционным». 
Контрреволюционным оружием стали также реформы: политиче
ские, социальные и экономические. Появление новых революций 
в конце XIX -  начале XX века осуществилось там, где правительст
ва были слабы и не могли или не хотели пользоваться техникой ре
прессий и кооптации. Это Мексика 1910 гола и Россия 1917-го.

В этой динамике интересно соотношение сил революции и 
контрреволюции в разные периоды, а также возрастающие адапта
ционные возможности правительств, когда нужное сочетание ре
прессий или реформ делает революции уже не столь значимыми.

Вышесказанное позволяет нам построить определенный тре
угольник революции, состоящий из власти, нарола и оппозиции. 
Каждая составляющая может находиться в активной (обозначим 
ее как 1) или пассивной (обозначим ее как 0) позиции, образуя в 
результате тот или иной тип интенсивной смены режима.



• ВНО-011: это революция, когда и массы, и оппозиция заби
рают власть при минимальном сопротивлении.

• ВНО-001: это бархатная революция, когда власть сама сдает
ся, не предпринимая решительных шагов по свой защите.

• ВНО-101: это путч, когда группа заговорщиков забирает 
власть.

• ВНО-111: это внутренняя война, которая может завершиться 
поражением олной из сторон. А может вестись достаточно 
долго, как это имеет место, например, в странах Латинской 
Америки.

• ВНО-ООО: это и демократия, и вариант брежневского застоя, 
когда все стороны занимаются своими делами.

• ВНО-ЮО: это типичный авторитарный режим, когда все дей
ствия возможны только со стороны власти.

Понятно, что сильный репрессивный режим начинает вызывать 
сопротивление. По поволу ликтаторства Сомосы и революцион
ной идеологии генерал Куалра, бывший командующий националь
ной армией Никарагуа, говорит, что экстремальные условия поро
ждают экстремальные позиции [19].

Давление снизу встречает два вида реагирования сверху:
• репрессии;
• реформы.
И то и другое может нести как успех, так и поражение.
В случае бархатных революций революционный треугольник 

должен быть преобразован в квалрат, поскольку активную роль 
начинает играть внешний игрок, который даже в роли наблюдате
ля уже оказывает существенное воздействие на происхоляшие со
бытия. Внешний игрок участвует как в нейтрализации действий 
власти, так и в стимуляции действий оппозиции. Уровень вероят
ности побелы в этих случаях становится резко выше.

В качестве примера можно посмотреть на молель изменений на 
постсоветском пространстве как поочерелную смену правящих 
группировок, каждая из которых становится все более зависимой 
от Запала [20]. При этом Сергей Переслегин считает обвинение 
Запала в лицемерии несправедливым: «Нало усвоить, что они свя
то верят в то, что говорят, иначе Запал с его мессианским пафосом



мы не поймем никогда. Проблема не в том, что он пытается про
двинуть свой образ жизни, плохо то, что он не умеет это делать, не 
уничтожая чужого. В отличие от России, которая умела» [21].

Э. Зельбин, относящийся уже к четвертому поколению исследо
вателей революции, предложил свои тезисы, отражающие статус- 
кво на сеголня этих исслелований [22]:

• лля большей части революций более значимы отличия, чем 
их близость;

• изучение прошлого должно проводиться с максимальной ос
торожностью, опираясь на множество голосов, слелуя мно
жеству источников;

• признавая локальный характер революций, нельзя отрицать 
имеющихся глобальных тенденций;

• существует определенный международный революционный 
бриколаж, сформировавший опрелеленную практическую 
идеологию;

• залолго ло глобализации революционеры сформировали на
бор мифов, символов и связей, которые поддерживают воз
никновение революционных процессов по всему миру;

• сеголня настало время глобальных перемен, поскольку рас
ширяется пропасть между богатым и белным мирами, а люли 
обладают моделью, зафиксированной нарративами восста
ний и революций;

• на сеголня неясно, что означает глобализация, что она подра
зумевает, какое развитие получит;

• изучение разного рола нарративов позволит ответить на воп
росы: почему революции происходят тут и не происходят 
там? Почему они происходят сейчас, а не тогда?

• революции отражают эмоциональную включенность, они но
сят более культурный, чем социальный или экономический 
характер;

• типичная революционная история, рассказываемая и пере
сказываемая, повествует о храбрых, доблестных, сострадаю
щих люлях, часто мололых, которые, поняв большую неспра
ведливость своей ситуации, поднимаются, требуя свободы, 
равенства и справедливости;



• если есть такая протоистория, то когда и где, почему и как 
она становится историей борьбы сегодняшнего дня;

• революционеры стремятся разговаривать с мертвыми с по
мощью чтения их текстов, даже говоря с ними;

• революционеры обладают способностью (ре)конструировать 
нарративы, чтобы организовывать и канализировать свое ви
дение.

Мы постарались суммировать предложения Э. Зельбина в более 
краткой форме, поскольку каждый пункт у него носит достаточно 
развернутый характер. Однако наиболее важным в них, как нам 
кажется, является серьезное смешение в сторону коммуникатив
ных (культурных, символических) аспектов революции, отодвигая 
собственно экономические причины, более свойственные маркси
стским представлениям, на задний план. Новые революции, при
мером чего может служить оранжевая революция, демонстрируют 
четкое следование этим новым канонам, в рамках которых нема
териальные переменные оказываются важнее материальных.

Однотипно Э. Зельбин видит существенную роль таких состав
ляющих, как коллективная память, символическая политика и воп
росы создания коллективной идентичности [23]. И все это напра
влено на достижение социальной справедливости.

Еше одно важное замечание состоит в роли эмоциональной со
ставляющей.

Революция -  это всплеск эмоций, который к тому же опирает
ся на всплески эмоций из прошлых периодов. Например, оранже
вая революция обязательно должна была вспомнить смерть жур
налиста Григория Гонгадзе. Оперирование с эмоциями не совпа
дает с рациональными подходами. Если революционеры всегда ра
ботают с эмоциями, то с ними могут не совпадать в своих подхо
дах либо власть, либо внешний игрок, который сегодня во многом 
обязателен для революции.

США констатируют понимание такого несовпадения, подчерки
вая, что американцы слишком полагаются на рациональность дру
гих [24]. Более того, определенная ошибочность исходно заклады
вается в их проект: «Мы верим, что демократия столь явна для ин
тересов человечества повсюду, что наш тип мультиэтнической де



мократии, в частности, несет особую привлекательность, что он 
легко подлежит экспорту в государства, не имеющие никакой де
мократической традиции. Мы забываем, что наша демократия бы
ла построена не за один день» [24. -  С. 49].

Революция объединяет в себе несколько проектов: эмоциональ
ную силу населения, рациональную силу оппозиции, идущей со 
своим проектом, внешний тренд изменений, а также реагирую
щую на все это власть, поскольку именно ей приходится удержи
вать свой проект от разрушительной силы других игроков.

«Арифметика революции»
Все революции происходят по модели вписывания поведения вла
сти в свой собственный сценарий. Власть либо подчиняется этому 
давлению, либо усиливает свою репрессивную составляющую. 
Рассмотрим несколько таких реальных сценариев.

Революция 1905 года в России началась с отказа властей при
нять требования рабочих. Демонстрация была расстреляна. В от
вет возникли забастовки, к которым подключились и военные час
ти. 1 7 октября царь Николай II издает Манифест, где провозглаша
ет свободу слова, печати, совести, собраний и так далее. В декаб
ре происходит вооруженное восстание в Москве, которое было 
задушено. Революция постепенно пошла на спад, но одновремен
но власть дала определенные послабления.

Попытка путча 2004 года в Перу началась с того, что вооружен
ная группа из 200 человек убила двух полицейских, захватила поли
цейский участок и часть южного перуанского города, требуя отстав
ки президента Алехандро Толедо, обвиняемого ими в коррупции. 
Правительство послало дополнительные войска, объявив в этом рай
оне чрезвычайное положение. Популярность президента в это время 
была на уровне 9%. Революционная группа, включающая семерых 
женщин, сдалась под гарантии премьер-министра Карлоса Ферреро.

В двух этих случаях ситуация развивалась по насильственному 
сценарию, что оправдывало ответное применение насилия со сто
роны власти. Но и в том и в другом случае было предварительное 
нереагирование властей на четко сформулированные (а значит, 
прошедшие определенную социальную фильтрацию) требования.



После повторения блока «требования -  нереагирование» воз
никает насильственная развязка. При этом в 1905 голу, как, кста
ти, и в 2005 голу после оранжевой революции в Украине, произо
шедшие события сразу приводят к большей информационной сво
боде. Перестройка также имела в качестве своего важнейшего 
компонента информационную свободу. Получается, что такого 
рола информационный всплеск существенным образом уничтожа
ет имеющийся уровень доверия к власти.

В качестве примера можно вспомнить нарастание публичных 
протестов в Китае. Статистика демонстрирует, что число протесту
ющих достигло в 2003 голу 60 тыс. человек, что на 15% больше, чем 
в 2002-м, и в восемь раз больше, чем было 10 лет тому назад [25]. 
Обращение с петициями к центральному правительству возросло на 
46% сравнительно с 2002 голом, однако только две сотых процента 
из тех, кто воспользовался этим, говорят, что она работает.

Создается цепочка реагирования на нереагирование (см. табл. 3).

Таблица 3
Цепочка реагирования
Пространство I Действие
Физическое Отклонение, связанное с правительством
Информационное Сообщение о нем
Когнитивное Формирование протестного отношения
Информационное Петиция
Физическое Нереагирование
Когнитивное Расширение протестных отношений

Внутренние и внешние ресурсы
Можно говорить об определенной «арифметике революции», что 
связано с взаимозависимостью власти и оппозиции: любой шаг 
вперед возможен только при нейтрализации противоположной 
стороны. Это главная аксиома революционной борьбы. Для этой 
нейтрализации есть внутренние и внешние ресурсы.

Внешний ресурс представляет собой опору на внешние силы как 
в целях легитимизации своих действий, так и в целях ресурсной 
поддержки. В перевернутой пирамиде внешняя ресурсная пол-



держка вообще является главной действующей силой, активирую
щей силы внутри страны. Например, Джон Форан акцентирует 
внимание в доктрине Джорджа Буша на ориентации на активную 
смену чужих режимов [26]. Макс Бут борется против клише, что 
революции не могут быть навязаны извне, акцентируя варианты 
оранжевой революции для других стран постсоветского простран
ства [27].

Профессор истории Тафтского университета Гари Лепп полу
шутливо-полусерьезно перечисляет этапы такой работы по смене 
режима [28]:

• выберите режим для сбрасывания;
• очерняйте режим в публичных высказываниях, критически 

освещайте в прессе;
• подчеркивайте, что это государство находится в черном спи

ске Госдепартамента;
• подчеркивайте, что ланное государство имеет связи с ино

странными террористическими организациями;
• объединяйте любыми способами эти террористические орга

низации с «Аль-Каидой» и с атаками 11 сентября;
• объединяйте угрозы Израилю с угрозами США;
• подчеркивайте наличие у выбранного режима оружия массо

вого поражения;
• повторяйте доктрину превентивного улара, в соответствии с 

которой возможность угрозы оправдывает олносторонние 
действия США;

• получите добро Конгресса на действия против режима;
• получите, если это возможно, резолюцию ООН, которая мо

жет оправдать военные действия;
• описывайте сопротивление ООН планам по смене режима 

как неадекватность, коррупционность и устарелость;
• описывайте сопротивление союзников как эгоизм и антиаме

риканизм;
• поддерживайте новых союзников, жаждущих помочь в смене 

режима;
• вторгайтесь и оккупируйте.
Продолжая тему «арифметики революции», следует полчерк-



Глава 1

нуть, что революция решает две задачи:
• нейтрализация старых действующих сил;
• наращивание новых.
Эти действия имеют место в трех пространствах: физическом, 

информационном и когнитивном. В последнем происходит дока
зательство и закрепление нелегитимности старых властей и леги
тимности новых.

Возникает возможность переформатирования одного из про
странств за счет другого, когда «энергетика» передается между 
пространствами:

• информационного в когнитивное;
• информационного в физическое;
• когнитивного в информационное;
• когнитивного в физическое;
• физического в информационное;
• физического в когнитивное.
Если внешний ресурс иногда выступает в роли причины дейст

вий по смене режима, то внутренний ресурс также может высту
пать в этой же роли, поскольку он включает как само население, 
так и разного рода внутренних союзников.

Может быть сделана попытка стимуляции внутреннего ресурса 
(как и внешнего). В Чехословакии в 1969 году Ян Палах, а за ним еше 
около двух десятков молодых людей подвергли себя самосожжению, 
протестуя против советского вторжения 1968 года. В этом случае ре
зультат пришел, только очень не скоро, через два десятка лет.

В ситуации 11 марта 2004 года в Испании, когда террористы 
взорвали три поезда в пригороде Мадрида и погиб 191 человек, а 
две тысячи получили ранения, на парламентских выборах, про
шедших через несколько дней, партия власти понесла поражение. 
Тут внутренний ресурс, даже стимулированный извне, принес пла
нируемый результат (см. табл. 4).

И в том и в другом случае речь идет о переносе энергетики 
трансформации физического пространства в когнитивное, в поле 
принятия решений, что без такой трансформации могло бы затя
нуться во времени.
Таблица 4



Стимуляция внутреннего ресурса
Время и место________________ Цель___________ Результат

В чем здесь разница? Дело все в том, что в первом случае центр 
принятия решений находился вне зоны насилия: было только ин
формационное воздействие и не было физического, соответствен
но, занижено когнитивное. В Испании не просто все три про
странства сработали воедино, но и последующее решение прини
малось не членами Политбюро, а самим населением.

Интересно, что внутренний протест по своей форме очень схож 
с процессами обратной направленности -  поддержки властей. На
пример, сравним демонстрацию трудящихся 7 ноября в СССР и 
акцию протеста (см. табл. 5).

Таблица 5
Сравнение демонстрации 7 ноября и акции протеста

Показатели_______ Демонстрация 7 ноября________ Акция протеста

Все внешние параметры этих лвух событий одинаковы, то есть в 
одну форму вкладывается лва не просто разных, а противополож
ных содержания. И только один аспект целевой направленности 
разный -  «за» или «против» власти.

По этой и по рялу лругих причин очень важной становится си
стема узнавания аналогов ситуации протеста в прошлом. Все 
протестные ситуации сегодня покоятся на прошлых попытках, 
которые объединяет разная степень неудачности. Однако Украи
на 2004 года была бы невозможной без разных вилов протестов 
прошлых периодов, которые во многом и по использованию па
латок, и по проведению демонстраций, и по лозунгам являются



С ХО Д Н Ы М И .

Сегодня также резко возросла роль внешнего игрока по отноше
нию к внутренним процессам, чего никогда не было в таких объе
мах ранее. Это связано с обшим системным давлением со сторо
ны, когда происходит определенное выравнивание политических 
режимов, связанное в сильной степени с тем, что на сегодня сфор
мирован однополярный вариант мира. Олин из новых теоретиков 
Пентагона Томас Барнетт подчеркивает, что американское опре
деление угрозы сегодня прошло трансформацию от «империи зла» 
к «режимам зла» и «факторам зла» [29]. В своем исследовании, 
сделанном в рамках проекта 2020 года Национального совета по 
разведке, Томас Барнетт подчеркивает, что с 1989 года основные 
военные интервенции США были направлены на ограниченное ко
личество лиц:

• в Панаме -  на одного человека: Мануэля Норьегу;
• в Сомали -  на конкретных военачальников, в частности на 

Мохаммеда Аилила;
• в Югославии -  против Слободана Милошевича и его правя

щего клана;
• в Афганистане -  против дилеров «Талибана»;
• в Ираке -  против «колоды карт» -  50 высших членов правя

щей элиты.
Добавим, что и в случае Чечни все действия направлены на по

иск и уничтожение дилеров боевиков. Предлагаемое Томасом 
Барнеттом определение «несостоявшегося государства» (failed 
state) также лежит в наборе внешне заданных характеристик: такое 
государство либо не может построить свою связность с процесса
ми глобализации, либо сознательно тормозит развитие такой связ
ности, чтобы сохранять жесткий политический контроль над сво
им населением.

Революция предполагает смену элиты, поэтому в качестве пред
варительного этапа для осуществления этой цели требуется оста
новка политической машины:

• остановка политической машины;
• смена политических игроков.
Для остановки политической машины следует захватить физиче



ское, информационное и когнитивное пространства. При этом идео
логия ненасильственных действий как основа бархатных революций 
предполагает нечто вроле захвата того или иного пространства но
выми методами. Например, традиционный захват физического про
странства вызывает в нашей памяти матросов с винтовками и пуле
метом, вто время как информационный или когнитивный захват фи
зического пространства предполагает объявление его захваченным 
или нелопуск туда чиновников с помощью цепочки протестующих. 
Происходит потеря контроля со стороны власти: не выдерживаются 
стандарты повеления, которые ло этого были обязательными.

Поскольку олновременно идет столкновение когнитивных меха
низмов, направленных на принятие решений, то побеждает вари
ант более креативной стратегии, той, которую Сергей Переслегин 
именует неаналитической, поскольку чисто аналитическая страте
гия является предсказуемой для обеих сторон конфликта [30]. Он 
также предлагает следующий вариант молели взаимодействия 
СССР -  США [30. -  С. 87]: «Берется олин из тривиальных фактов, 
создается его окарикатуренное информационное представление, 
на его основании начинается давление на советское руководство. 
На этом участке действия западных СМИ носят провокационный 
характер. Как правило, спровоцировать советское руководство на 
семантически неадекватный ответ удавалось достаточно легко. 
После этого наступает этап разрешения кризиса на основе пред
ложений американской стороны в контексте чувства вины совет
ской стороны». Нам представляется, что в основе такой молели 
все же лежало присоелинение к западной системе ценностей, со
ветская система руководством СССР не рассматривалась как уни
версальная. И это вновь внешне продиктованная система оценки 
внутренних действий, которая каждый раз возникала, когда Совет
ский Союз выхолил за очерченные лля него пределы.

Среда стабильная и нестабильная
В целом концептуальная молель революции может быть представ
лена в следующем виде.

• Этап первый. Искусственное создание нестабильности.
• Этап второй. Разрешение ситуации нестабильности в свою



пользу.
• Этап третий. Смена элит.
Нестабильность является результатом нарушения предсказуе

мости. Разрешение ситуации в свою пользу в случае бархатных ре
волюций происходит за счет нейтрализации действий власти, ко
торая либо отказывается от сопротивления, либо с помощью внеш
него давления выводится из реальной игры. Власть становится 
лишь фоном, декорацией, в рамках которой начинает развиваться 
другой сценарий. Происходит постепенная смена трех сценариев:

• сценарий одной власти;
• интерактивный сценарий «власть -  оппозиция»;
• сценарий одной оппозиции.
Возникает нестабильная среда, в рамках которой действия вла

сти становятся затруднительными, поскольку именно они вызыва
ют наибольшее сопротивление, а действия оппозиции проходят 
без такого сопротивления. Нестабильная среда характеризуется 
следующими особенностями:

• действия власти затруднены, поскольку нарушены правила, оп
позиции же легче действовать в ситуации нарушения правил;

• происходит подключение к действию большого числа лиц,
чем резко усиливаются позиции оппозиции, а позиции власти 
ослабляются;

• это не военные, а гражданские лица, что затрудняет приме
нение насилия со стороны власти.

Примечание. Жесткая среда как раз предполагает применение 
насилия со стороны власти. Оранжевая революция в Киеве все 
время находилась в ожидании агрессии со стороны власти, чего в 
результате не произошло.

Как видим, собственно революции действуют в жесткой среде, 
в то время как бархатные революции -  в нестабильной среде. При 
этом цивилизация накладывает определенные ограничения на спо
собы введения нестабильности. Так, «запрещенными приемами» 
введения нестабильности являются:

• разгул преступности;
• болезни и мор;
• стихийные бедствия;



• террористические акты;
• военные операции по смене режимов.
Как видим, в разряд менее нежелательных способов попали все 

те, которые направлены на ввеление физической нестабильности, 
то есть действия по трансформации физического пространства, 
хотя и к ним уже также научились прибегать в экстренных случа
ях, что показали события в Киргизии-2005.

Принятым в рамках революций способом ввеления нестабиль
ности является усиленная социальная нестабильность, создавае
мая в информационном и когнитивном пространствах. При этом 
действия в физическом пространстве рассматриваются чисто 
коммуникативно как форма выражения олного значения -  соци
альной нестабильности. Общественное неповиновение в виде бло
кирования административных зланий является физическими дей
ствиями, несущими соответствующее символическое значение -  
непризнание авторитета власти.

Дестабилизация возникает по следующим направлениям:
• появление нового типа угроз;
• неработающий старый инструментарий по разрешению проблем;
• столкновение лвух моделей разрешения проблем, двух моде

лей выживания в рамках новых проблем;
• внешнее давление на принятие решений.
Происходит насыщение когнитивного уровня, затрудняющего 

принятие адекватных решений. Время на разработку решений 
стремится к нулю. Отмена старых норм и иерархий приводит к 
появлению новых моделей выживания. Возникает ряд следствий, 
значимых уже лля индивидуального сознания:

• потеря полноты пространства решений;
• потеря права на индивидуальное (отклоняющееся от других) 

повеление;
• объелинение в социальные группы с целью повышения уров

ня выживаемости;
• высокий уровень повторяемости слов, высказываний, симво

лов, направленный на фиксацию в индивидуальном и массо
вом сознании новой парадигмы.

Происходит постепенный переход от захвата публичного про-



странства к захвату личного, бытового пространства, хотя внача
ле было наоборот: по модели от личных (например, кухонных) раз
говоров в информационном пространстве -  к общественному ин
формационному пространству.

• Этап первый. Переход негативизма от личного, бытового 
пространства (физического, информационного, когнитивно
го) к общественному.

• Этап второй (собственно революционный). Удержание новой 
рамки общественного пространства (физического, информа
ционного, когнитивного), выступающего в качестве новой 
модели.

• Этап третий. Переход к всеобщему распространению новых 
норм в личном пространстве (физическом, информацион
ном, когнитивном).

Например, революция 191 7 года захватила чужое личное физи
ческое пространство, создав коммунальные квартиры. Сталинские 
репрессии захватили инливилуальное информационное простран
ство-бытовые разговоры. Приметы чужой виртуальности, напри
мер елка, смогли вернуться в советскую действительность только 
путем переосмысления их в новых координатах. Однотипно про
изошло и с воинскими званиями. Перестройка превратила в пуб
личную и жизнь советских вожлей, ло этого закрытую завесой се
кретности.

Оранжевая революция в Украине сделала возможным такой пе
реход к общественному пространству за счет демонстрации мас
совости оппозиции. Это было сделано с помощью эксплуатации 
илеи спирали молчания Элизабет Ноэль-Нойман [31 ]. Согласно ей 
можно манипулировать большинством, создавая лля него условия, 
когла оно будет ошушать себя меньшинством, и соответственно, 
будет молчать. Активное использование визуальной символики 
оппозицией многократно усиливало ее силу. Оранжевый цвет, 
стикеры, плакаты, листовки -  все они являются долговременными 
конструкциями, способными привлечь к себе внимание множест
ва людей. Устное слово недолговечно, его лействие завершается. 
Стикер на стене может висеть почти вечно, все время увеличивая 
число тех, кто обращает на него внимание. То есть оранжевая кам



пания в сильной степени выигрывала именно в визуальном про
странстве, что, вероятно, по сути заменяло ей заблокированный 
вариант телевизионного пространства.

Причем интересно, что визуальное пространство по своей 
природе оказалось очень адекватным именно политической 
кампании, поскольку там есть существенные ограничения на 
разнообразие содержания, которых нет ни в случае телевиде
ния, ни в случае прессы. Но избирательные кампании, с дру
гой стороны, как раз и отличаются резким сокращением воз
можных вариантов сообщений, например, два-три на каждый 
из этапов кампании, чем создается нужная эффективность 
воздействия.

Оппозиция также была более активной в области Интернета, 
поскольку власть придерживалась тактики: если нечто происходит 
в Интернете, с ним не следует бороться в теле- и газетном про
странстве.

Реализацию четырех пространств оппозицией /  властью можно 
представить в следующем виде (см. табл. 6).

Таблица 6
Реализация властью и оппозицией четырех пространств
Пространство, использованное Эффективность

оранжевой революцией использования пространства
Телевизионное Минимальная для оппозиции, 

максимальная для власти
Пресса Меньшая у оппозиции, чем у власти
Улица Максимальная для оппозиции, 

минимальная для власти
Интернет-пространство Максимальная для оппозиции, 

минимальная для власти

В телевизионном пространстве власть была представлена 30% 
политических новостей, оппозиция -  5% (по данным Академии ук
раинской прессы). Правда, это характерно и для сегодняшнего 
дня, когда Виктор Ющенко представлен 30%, а оппозиция -  5%.

В результате власть была сильнее в телевизионном и газетном



измерениях, оппозиция -  в уличном (визуальном) и Интернете.
Революция действует в условиях управляемого хаоса, который, 

как известно, характеризуется нелинейным характером, когда ма
лые причины могутвызывать бсльшие последствия. В случае вой
ны, например, источниками нелинейности становятся следующие 
[32]:

• обратная связь;
• интерпретация действий противника;
• нелинейные составляющие войны, например, масса, трение 

(по Клаузевицу);
• процесс принятия решений, зависимый от минимальных 

деталей.
Одновременно перед нами проходят процессы неудачных рево

люционных изменений, когда планируемые результаты не достига
ются. В этом случае вводимая нестабильность (асинхронизация го
сударства и общества) либо подавляется со стороны власти, либо 
активно не поддерживается населением, что приводит к самозату- 
ханию революционной ситуации. Такими примерами могут слу
жить августовский путч 1991 года в Москве и расстрел парламен
та России в октябре 1993-го. И в том и другом случае одним из ос
новных игроков был Борис Ельцин, в первом случае он получал 
власть, во втором -  защищал (см. табл. 7).

Таблица 7
События 1991 и 1993 годов в СССР и России

Интересно, что августовские события через 11 лет, в 2002 году, 
воспринимались следующим образом: 41% опрошенных российских 
граждан на вопрос, на чьей стороне были их симпатии, ответили, что 
не успели тогда разобраться в ситуации, 25% вообще затруднились



с ответом (данные опроса ВЦИОМ по [33]). На вопрос о том, кто был 
прав, 21% заявил, что ГКЧП, 1 7% -  выступили против ГКЧП.

Революция, залав серьезную динамику изменений, в дальней
шем может создать трудности сама лля себя, поскольку население, 
активность которого была поднята ло максимума, булет требовать 
дальнейших действий, своего участия в последующих событиях.





БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: 

МОДЕЛЬ УСПЕХА 
И НЕУСПЕХА

Предварительные условия 
цветной революции

АРХАТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ чаше завершают
ся победой, что не столько связано с самими ре

волюционерами, сколько с неадекватными действия
ми властей. Власть чуть ли не принципиально не мо
жет принять то решение, которое удержит ее на ста
рых позициях. Даже выборы организуются с таким 
количеством нарушений, которые позволяют их оп
ротестовывать.

Бархатные революции развиваются по такой мо
дели, при которой власть теряет свою способность 
сопротивляться. Для этого не только используются 
ненасильственные методы протеста, разработанные 
Джином Шарпом, на которые невозможно ответить 
силой. Есть и лругие методы кнута и пряника, напра
вленные на первых лиц, реально блокирующие их 
возможности по принятию решений. Сюда, напри
мер, входит выставление по другую сторону барри
кад родственников и знакомых представителей вла
сти, что затрудняет разгон с помощью силы.

Дополнительно к этому избирательные технологии 
по сути являются инструментарием двойного пред
назначения: их всегда можно развернуть от выборов 
к революции. Здесь есть и подготовка команл, и ак-



тивация населения, и финансирование, и печатание листовок, и 
присутствие корреспондентов и наблюдателей со всего мира. Все 
это всегда может быть использовано по-другому в качестве уже не 
избирательной, а революционной технологии.

Принятие решений властью становится одной из целей подготов
ки бархатной революции. В результате мы имеем искомый резуль
тат. Для бархатных революций определяющей характеристикой яв
ляется отсутствие желания у власти бороться за ее сохранение все
ми возможными средствами. С другой стороны, должна проводить
ся определенная программа и по блокировке такого желания, толь
ко тогда достигается успешный с точки зрения оппозиции резуль
тат. Особенно это касается лидеров СНГ, которых кнутом и пряни
ком уводят от подобного типа решений. То есть программа по сме
не режима состоит в обязательном компоненте, направленном на 
уводе лидеров как от силовых решений, как и борьбы в целом.

Аналитики давно отметили, что революции проходят в самых 
демократических странах данного региона [1]. Так, Киргизия име
ла самого демократичного в своем регионе президента, Украина и 
Грузия характеризовались достаточной свободой СМИ, в то же 
время получая все свои негативы из-за рубежа именно за отсутст
вие этой свободы.

Следует также признать, что и население не испытывает в пред
революционный период особой любви к своей власти. И в Грузии, 
и в Украине, и в Киргизии власть в это время служила определен
ным тормозом дальнейшего развития. Частично это связано с эко
номическим состоянием страны. Аналитики отмечают, что только 
Россия, Молдавия, Грузия, Украина, Таджикистан и Киргизия не 
достигли уровня ВВП 1990 года [2].

Телевизионная составляющая современной революции является 
внутренним ее механизмом, а не просто элементом освещения. 
И это понятно: прямая трансляция массового события создает ко
лоссальную эмоциональную связь с аудиторией. Недаром Глеб Па
вловский, выступая на Четвертом Евразийском медиа-форуме в 
Алма-Ате, определил цветную революцию как переворот в картин
ках с идейной риторикой [3]. При этом понятно, что можно соз
дать и отторжение от аудитории в зависимости от задач, стоящих



перед коммуникатором. Но, как правило, выступление против вла
сти всегла форматируется как хорошее и вполне законное поведе
ние народа.

В целом мы можем представить рассмотренные предваритель
ные условия революции в следующем виле.

1. Власть не решается противостоять оппозиции (демократиче
ское условие).

2. Экономическое развитие страны вступает в противоречие 
с ожиданиями граждан (экономическое условие).

3. Наличие возможности телевизионного освещения внутри 
страны и вне ее (информационное условие).

Обязательные компоненты 
бархатной революции

В революции побеждает тот, кто хочет победить, а не тот, кто по
тенциально может это сделать. Так можно еше передать известную 
максиму, что верхи «не хотят». Круг лиц, которые хотят смены 
власти, лолжен пересилить тех, кто хочет сохранения ее. При этом 
обязательно наличие организованного сочетания масс, которые в 
состоянии противостоять таким же организованным структурам 
власти (милиция, армия, служба безопасности). В случае украин
ской оранжевой революции в этой роли выступили следующие три 
силы:

• студенчество, организованное «Порой», создавшей как пала
точный городок, так и несколько лесятков забастовочных ко
митетов по всей Украине [4-5];

• региональные силы, представляющие Западную Украину;
• мелкий и средний бизнес, поскольку среди прочего он ощу

щал страх от прихода «донецких».
Следует добавить с точки зрения организации важную роль, ко

торую играл Киев как со стороны выступлений в поддержку со 
стороны жителей, так и с позиции разрешения на эту поддержку 
со стороны мэра. Киевляне, однако, вливались в «протестные фор
мы», уже созданные для них.

В Грузии и Киргизии также значимую роль сыграли региональные 
представители, которые могли быть не просто массой людей, а орга-



низованной массой, которая подчинялась конкретным «полевым ко
мандирам», и на нее можно было возложить определенные задания, 
чего не может быть по отношению к стихийной массе людей, соби
рающейся на плошали, которая с таким же успехом может спокойно 
разойтись по домам. У приехавших регионалов такого дома в Киеве 
не было, поэтому вся энергия лолжна была илти на революцию.

Бархатные революции скорее можно рассматривать как «теат
ральные», поскольку в этом случае, начиная с Праги, власть или 
отдельный ее сегмент передают власть другому сегменту на фоне 
специально созданных ярких «театральных» декораций. Законом 
бархатных революций является принципиальное несопротивление 
власти. Если власть сопротивляется, занимает активную позицию, 
то это уже не бархатная революция.

С такой позиции и путч 1991 года можно рассматривать как те
атрализованную передачу власти от Михаила Горбачева к Борису 
Ельцину. Власть изобразила, наметила свои действия, якобы поиг
рала мускулами и тут же успокоилась, то есть это такой же вари
ант несопротивления, как в Праге и Киеве.

Другой вопрос: каким образом создается это несопротивление? 
Роберт Хелви подчеркивает необходимость создания лилемм лля 
власти [6]. Дополнительно к этому в условиях глобализации начи
нает по-иному играть внешний фактор: власть не является изоли
рованной, ее внешняя зависимость многократно возрастает, что 
позволяет использовать эти связи лля внешнего лавления на 
власть, ведущие к ее несопротивлению.

Кроме несопротивления власти второй базовый элемент бар
хатной революции -  модель массового участия в ней населения. 
И здесь она практически всегла характеризуется созданием жерт
вы, позволяющей развернуть массовые действия против власти. 
В рамках украинской оранжевой революции было несколько вари
антов такой жертвы: это смерть Григория Гонгадзе, о которой се
годня много пишут как о сознательном подведении президента Ле
онида Кучмы под разговоры о его судьбе на пленках подслушива
ния, это и сам Виктор Юшенко, отравление которого стало эле
ментом избирательной кампании. Итак, вылелим обязательные 
компоненты бархатной революции (см. табл. 8).



Таблица 8
Обязательные компоненты бархатной революции

Компонент Несопротивление власти Массовое 
участие населения

Сопутствующий контекст, 
обеспечивающий реализацию

Внешнее и внутреннее 
давление

Жертва

Революция моделирует разрыв имеющихся силовых линий в 
процессе перехода на новые варианты силовой конфигурации. 
Разрыв силовых линий всегда связан с сопротивлением, которое 
может быть разного уровня. Нейтрализация этого сопротивле
ния -  главная задача любой революции. Бархатные варианты ак
тивно используют для такого рода нейтрализации внешний фак
тор, вес которого резко возрос в последнее время. Планировщи
ки революции всегда точно выделяют точки сопротивления, дос
тупные власти на данный момент. Например, планировщики 
оранжевой революции в Киеве понимали, что слезоточивый газ 
действует только на десять рядов протестующих, а водометы -  на 
двадцать, что не позволяет остановить большие массы людей по
добными методами.

Бархатная революция отличается самым главным своим компо
нентом -  непринятием решения властью. Если стандартная модель 
Джона Бойда НОРД (наблюдение -  ориентация -  решение -  дейст
вие) направлена на принятие решения, то сейчас ставится задача 
не допустить принятия властью силового решения. Поэтому запу
скается ряд составляющих, призванных как затруднить само по
добное решение, так и не дать возможности его выполнить, если 
таковое все же будет порождено.

Украина (как и ряд других постсоветских республик) продемон
стрировала следующий набор примет этого явления, среди кото
рых можно назвать такие:

• создание дополнительного внешнего органа управления вне 
бюрократической системы (определенного неформального 
кризисного центра);

• смена министров-силовиков;
• привлечение внешних политконсультантов;



• освоение ненасильственной методологии со стороны оппози
ции, что блокировало применение насилия со стороны власти.

Роберт Хелви строжайше подчеркивает, что наличие военно
го компонента очень опасно для проведения в жизнь как раз 
ненасильственной методологии [6. - С .  135-137]. Он нарушает 
динамику ненасильственной борьбы, затрудняет вербовку но
вых сторонников, мешает получению признания из-за рубежа, 
вызывает насильственное реагирование со стороны режима. То 
есть насилие не способствует, а только мешает выверенному 
инструментарию.

Когда власть не принимает решения, а она часто это делает, по
скольку понимает, что силовики ее не послушаются, тогда в ре
зультате решения принимает другая сторона, которая сама начи
нает диктовать правила игры. В рамках запушенной ненасильст
венной методологии у власти нет другого пути, как только посте
пенная сдача того или иного «плацдарма».

Основой непринятия решения властью становится среди проче
го дезинтеграция общества, созданная как прошлым периодом, так 
и избирательной кампанией. Возникает разделение общества по 
следующим признакам:

• возрастному (акцент делается в первую очередь на выделе
нии молодежи);

• региональному (этнический или административный сегменты 
начинают противостоять друг другу);

• экономическому (здесь типично расслоение на бедных и бо
гатых);

• политическому (всегда можно выбрать один из сегментов, 
объявляя его политические воззрения более правильными).

При этом оппозиция строит процесс идентификации себя с 
наиболее активными сегментами, разрушая идентификацию вла
сти с ними. Но в основе этого все равно лежит предварительная 
максимальная сегментация общества.

В результате образуются группы противопоставления, которые 
в той или иной степени давят на власть, не давая ей возможности 
принять адекватное решение. Этих разнонаправленных игроков 
можно представить в следующем виде:



• население, где разделение прошло вплоть до семьи;
• силовые структуры (министерства внутренних дел и обороны, а 

также служба безопасности Украины повели себя по-разному, 
правда, Александр Турчинов, как глава украинской службы без
опасности, несколько занижает роль генералов от разведки [7]);

• внешнее влияние (США и Россия);
• региональные власти (Запад и Восток Украины держались 

противоположных взглядов).
Задолго до этого были развернуты разные процессы по делегитими

зации власти. Этому способствовало как обвинение власти в корруп
ции, так и появление жертвы. Жертва, напомним, является обязатель
ным компонентом бархатных революций со времен Чехословакии, 
что не только делегитимизирует власть, но и заранее связывает ей ру
ки в отношении силовых вариантов. Одновременно это воодушевляет 
массы на более активное участие в акциях протеста, поскольку поро
ждается стандартный мифологический конфликт: герой от имени ци
вилизации -дикари от имени власти. Именно нечеловеческий харак
тер врага представляется явной приметой порождения и активации 
мифологического сознания. Иррациональность здесь важна для того, 
чтобы избавиться от страха перед властью, хотя методы заглушения 
страха хорошо разработаны в ненасильственном сопротивлении [6].

Революция разрушает старую стабильность, вводя новую, кото
рая затем закрепляется в качестве доминирующей. Вводятся но
вые системы удержания этой стабильности, которые сориентиро
ваны на новых игроков. Временное становится постоянным, пери
ферийное -  главным. Цикл в результате подходит к концу, совер
шив запланированную смену элиты.

При этом революция в Киргизии, к примеру, продемонстриро
вала некую факультативность многих позиций стандартной схемы. 
Можно выделить несколько существенных отклонений:

• большое число людей, принимающих участие в акциях проте
ста в Украине -  малое число в Киргизии;

• наличие четкого лидера (Югославия, Грузия, Украина) -  от
сутствие такого лидера;

• опора на молодежь -  опора на родственников непрошедших 
депутатов;



• основные действия в столице -  основные действия вне столицы;
• продолжительный срок протеста -  ограниченный срок проте

стных действий в Киргизии.
По послелней характеристике свидетель событий телекорреспон

дент Святослав Цеголко назвал киргизскую революцию «революци
ей за полчаса» [8]. Общим моментом для Украины, Грузии и Кирги
зии он считает определенный имеющийся региональный раскол госу
дарства, реализованный в разной степени. С лругой стороны, имен
но наличие этой особенности позволяет вербовать ряды настоящих 
сторонников, способных противостоять госуларственной машине.

Продемонстрированный Киргизией вариант развертывания всех 
действий за пределами столицы говорит об их факультативности. 
Это то, что нало было продемонстрировать, но не то, что было дей
ствительно необходимым. Владимир Голышев вообще считает смену 
власти в Киргизии инсценировкой, проделанной силовыми ведомст
вами [9]. То есть возникает два плана: реальная полковерная смена 
власти и на поверхности -  виртуальная революция. При этом вирту
альная революция все же уларила по стеклам магазинов, поскольку 
не все действующие лица знали, что они «играют» в революцию.

Слелует напомнить также основания методологии ненасильст
венных действий, которая оказывается залействованной во всех 
вариантах бархатных революций [6. -  С. 135-1 37]:

• важность определения конечных и промежуточных целей 
борьбы;

• точное определение источников силы власти;
• знание большого арсенала ненасильственных средств и методов;
• страх и техники его преодоления;
• знание основ пропаганды, опрелеление сообщения, цели, со

общающего и обратной связи;
• дополнение к ненасильственной методологии не может вклю

чать насилие, что является опасным для движения.
По последнему пункту можно вновь вспомнить Киргизию, где, 

вероятно, вышелшее из-пол контроля народное творчество в виде 
погромов сразу вызвало набор отрицательных комментариев. Но 
в любом случае это действия из того же инвентаря партизанской 
тактики, а не что-то принципиально иное.



Бархатная революция протекает на интересном фоне, когда, с 
одной стороны, она является самым важным событием, с другой -  
происходящее в рамках ее не имеет юридической силы. Образует
ся странный парадокс:

• результаты революции не работают, нужны выборы;
• результаты выборов зависят от результатов революции.
Постсоветские бархатные революции четко привязаны к точке

выборов, что связано с рядом рассуждений. С одной стороны, ле
гитимными могут быть только выборы, поэтому концентрация уси
лий на этом процессе позволяет решать проблемы сегодня, а не 
ждать наступления следующих выборов. С другой -  выборы дают 
возможность создавать команды, которые готовы как к выборам, 
так и к революционным сценариям.

Жак Эллюль различал первичные и вторичные группы в форми
ровании общественного мнения [10]. В первичной группе есть 
прямые контакты, это малая группа. В ней люди имеют непосред
ственные контакты с событиями, о которых складывается мнение. 
Вторичные группы -  это большие общества. Здесь подчеркивают
ся три характеристики:

• должны быть институциализированные каналы коммуникации, 
предоставляющие факты, по которым формируется мнение;

• мнение не может высказываться непосредственно, для него 
также нужны каналы;

• мнение формируется большим объемом людей, которые не 
могут рассматривать один факт в одной манере.

Оранжевая революция образовала конфликт между первич
ным и вторичным кругом общественного мнения. Первичное 
удерживалось массивом официально ориентированных СМИ, 
вторичное -  кухонными разговорами. И эта модель власти оказа
лась проигранной, поскольку сформировалось четкое ощущение, 
что провластные СМИ говорят неправду.

Александр Неклесса вообще увидел в революциях особую роль 
«эфирократии», которая выступила в роли фермента перемен [11]. 
Но с нашей точки зрения это общее отражение глобализации, кото
рая движется и по информационным, и по экономическим, и по по
литическим каналам. Это столь сильное давление, что Александр



Дугин уже призвал к неоопричнине как антизападной мобилизации 
[12]. Речь идет о модернизации России без вестернизации. Стани
слав Белковский и Роман Карев также видят в будущем СССР защи
ту от глобализации: «Глобализация, которая есть во многом амери
канизация, не оставляет странам и народам шанса сохранить свою 
идентичность, уникальную социокультурную среду. Проблема мно
гих стран и культур сегодня -  как использовать технологические 
структуры, порожденные глобализацией, и не утратить собственную 
национальную уникальность, равно как и волю к принятию своих, 
отдельных политических решений, к самостоятельному формирова
нию своего будущего. Найти баланс непросто, но межгосударствен
ный союз открывает для этого возможности» [13].

Реально выстраивается понимание того, что информационные 
потоки на самом деле являются потоками политическими, по этой 
причине по ним идет в первую очередь то, что нужно внешнему иг
року. Михаил Ремизов очень четко фиксирует новую реальность 
[14]: «Революционные технологии -  это механизмы придания «це
леустремленной» толпе статуса народа. Специфика бархатных ре
волюций в том, что этот статус не завоевывается «революционной 
массой», приходит к ней извне. Именно внешний центр власти -  не 
столько по дипломатическим каналам, сколько по каналам миро
вых СМИ, -  гарантирует митингующим статус авангарда народа, 
вышедшего на сцену истории, чтобы сменить режим».

Информационные потоки и их потребители задали адекват
ность /  неадекватность происходящего. Виктор Янукович был за
дан политическими коммуникациями оппозиции как «бандит». Как 
следствие, общество не хотело избрания человека с двумя судимо
стями. Здесь оказалось нарушенным одно из важных правил: «Не 
позволяйте вашим врагам определять ваши позиции» [15]. Коман
да Виктора Ющенко была более активна в создании фреймовых 
конструкций, где факт сочетался с интерпретацией, в чем наибо
лее преуспели сегодня республиканцы в США [16]. Это народный 
кандидат против кандидата от власти, это бандитская власть, это 
канал честных новостей.

Роберт Хелви четко перечисляет то, что запрещено для нена
сильственного движения [6. -  С. 117-123]:



• насилие;
• проявления отсутствия единства внутри движения;
• ощущение эксклюзивности приводит к апатии и враждебно

сти исключенных групп;
• наличие иностранцев внутри не должно стать публичным;
• активное участие военных сил в политической борьбе;
• организационная структура, которая не подходит для веде

ния ненасильственной борьбы;
• агенты-провокаторы.
Если проанализировать эти разные типы объектов, запрещенных 

к употреблению, то все это жесткая концентрация на инструмен
тарии ненасильственного порядка. Но не следует одновременно 
забывать, что в основе этой методологии лежит работа по разру
шению систем поддержки действующей власти. Их определение и 
анализ становятся основой будущих действий [6]. Это полиция, о 
которой говорится, что не они виноваты, а система. Это военные, 
которые в Сербии отказались вмешиваться. Это чиновники, серд
ца которых должно завоевать ненасильственное движение.

Разрушение социальных, экономических, политических струк
турностей, свойственное переходным периодам, ведет к возрож
дению других компонентов. Это может быть религиозный компо
нент, например, буддизм во Вьетнаме [1 7]. Это может быть попыт
ка возродить молодежное движение, как это происходит сегодня в 
России.

Сол Алински считал главным правилом тактики конфликта зна
ние традиций данного сообщества, поскольку опора на традиции 
может дать победу народному движению, которое не обладает 
большими ресурсами [18]. Он цитирует ситуацию времен француз
ской революции, когда наступающие ударили старика мечом, что 
из-за уважения французов к старости вызвало крики «К оружию!»

В этом плане бархатные революции в соцстранах строились на 
восстановлении традиции независимости. Причем разные страны 
по-разному оценивали свои отношения с Россией. Как пишет Ма
ксим Соколов: «Много ли мы слышим об откровенно русофобских 
выступлениях чехов и мадьяр, а равно румын с болгарами, срав
нимых с тем, что постоянно чинят поляки?» [19].



Таким образом, бархатные революции проходят три развилки в 
области принятия решений, причем каждый раз принимают не то 
решение, на которое рассчитывают окружающие:

• в соревновании официальные СМИ -  кухонные разговоры 
побеждают кухонные разговоры, что, собственно, и было в 
прошлом, когда распадался Советский Союз;

• в столкновении в качестве целей вестернизация -  условная 
«советизация» побеждает вестернизация, что вновь подтвер
ждается однотипными примерами из прошлого времен пере
стройки;

• в конфликте принятия решения властью силовой -  несиловой 
варианты побеждает несиловое решение.

Первые две дилеммы можно еше рассмотреть как канал комму
никации населения и содержание этой коммуникации. Выигрыш 
кухонных коммуникаций говорит о том, что возникает следующий 
дополнительный набор вопросов на будущее: как его наполнять 
содержанием, как в этом случае ведется обработка информации. 
Понятно, что это будет более эмоционально окрашенные процес
сы, в то время как официальные СМИ тяготеют к рационализации 
этих процессов, то есть налицо явное несовпадение.

Что касается роли внешнего влияния, то США и Россия были 
одинаково активны на территории Украины, хотя и реализовывали 
это влияние с помощью разного инструментария, так что этот фа
ктор можно считать взаимно нейтрализующим. Активность несом
ненно была, но она шла по разным направлениям.

Революция предполагает выход на улицы масс населения. Бар
хатные революции пользуются телевизионной картинкой-мультип
ликатором, но все равно они нуждаются в населении. Поэтому 
возникает потребность в процессах перетягивания легитимизации 
от власти к оппозиции. Этот процесс строится на следующем:

• обвинение власти и соответствующего отторжения населения 
от власти;

• идентификации населения и оппозиции.
Эти процессы могут идти достаточно долго. Выборы предостав

ляют естественную временную точку для активации революцион
ных действий, поскольку представляют собой «товар двойного



предназначения», весь инструментарий которых легко переходит 
от избирательным к революционным стратегиям, тем более, что в 
большом объеме эти действия совпадают.

Население может выходить на улицы не только по илейным, но 
и по финансовым соображениям. Например, российские протесты 
оцениваются по шкале, в соответствии с которой один стулент мо
жет получить 200 рублей за полтора часа участия [20]. Те или иные 
цифры постоянно возникают в случае всех цветных революций.

На сегодня активность украинского населения вернулась в нор
му. «Пятый канал» также возвратился к «дореволюционному» 
уровню зрительских симпатий. Леся Ставицкая проанализировала 
вербальную стилистику эмоционального напряжения оранжевой 
революции [21]. Но это также уже история. Эмоции и проблемы 
перекинулись на другие государства, в первую очередь Россию и 
Казахстан. Более того, Россия лелает парадоксальный вывод по 
поводу постсоветского пространства: «невозможность образова
ния в современных условиях здесь (ла и нигле в мире) самостоя
тельного, полноценно суверенного государства. Ни одного, за ис
ключением, быть может, России» [22].

В свою очередь Глеб Павловский повторяет слова, которые были 
слышны в Грузии, Украине, Киргизии ло наступления революцион
ных событий: «России не грозит то, что было в Грузии или в Украи
не. Хотя, может быть, наши угрозы, наши опасности не меньше, чем 
опасности Грузии и Украины. Наверное, наши опасности в чем-то, 
может быть, больше» [23]. Те же слова слышны сегодня и в Казах
стане. Однако поскольку, как мы вилим, программа революции 
предполагает предварительное успокоение властей, то даже аргу
ментация против с новыми вариациями не снимает принципиально
го отторжения самой илеи. Ведь жизнь часто илет впереди слов.

Модест Колеров увилел в лвижушей силе перестройки средний 
класс -  инженерно-технических работников. Все это привело к 
активным антигорбачевским настроениям: «Перестройка запус
тила механизм смуты, который никто не хотел анализировать, пи
талась надеждой на социальную мобильность: жить лостойно, но 
не работать адекватно. Этот внутренний фактор -  основа руко
творных цветных революций. Надо лумать о последствиях ре-



форм. А не просто совершать сделку власти с оппозицией» [24].
Кажлая последующая революция сегодня является продолжени

ем предыдущей: «Оказался запущен механизм резонанса. Кажлый 
новый переворот демонстрирует, что возможна победа нал все бо
лее сильным противником. Но победа не абстрактной рафиниро
ванной оппозиции -  а победа движения масс над государственной 
машиной. Как говорил герой одного фильма: «Оказывается -  мож
но! Оказывается, с самого начала было можно!» [25]. Революциям 
подвластны все новые и новые вершины.

Бархатные революции совершаются в определенной опережаю
щей манере. Их реальные результаты приходят тогла, когла ниче
го уже изменить невозможно. Особенно это наглядно вилно на 
примере Киргизии-2005, которая попала в серьезный экономиче
ский капкан. В то же время это была революция с применением 
насилия (см. подборку материалов в «Весь мир» (Алма-Ата) под 
симптоматичным названием «Дело было в Бишкеке. Мир заглянул 
в лицо кыргызской революции. И вздрогнул...» [26-27]). Одновре
менно не следует настолько драматизировать киргизские события, 
просто они происходят в том виле, который более соответствует 
своему месту и времени.

В этом плане можно говорить, что бархатные революции могут 
быть ведомы правильными, но все же виртуальными целями, кото
рые тяжело поддаются реализации. Одновременно следует при
знать и справедливость неудовлетворенности населения: напри
мер, Виктор Юшенко лолжен был победить во втором туре выбо
ров, как показал математический анализ «нерегулярностей» [27].



КОММУНИКАТИВНАЯ
МОДЕЛЬ

РЕВОЛЮЦИИ

Информационное давление

ОВЫЕ ТИПЫ бархатных революций отли
чаются своим подчеркнутым коммуникатив- 

ным характером, что естественно для информацион
ного века. Если вчера участником революции всегла 
был ее непосредственный участник, то сегодня в 
этой же роли может выступить и наблюдатель -  чело
век у телевизора, поскольку эмоциональные выступ
ления, демонстрация толпы, прямой эфир создают 
иллюзию присутствия. Международные медиа раз
носят эту картинку тула, гле до этого даже не слыша
ли о существовании такой страны. Это все новый 
тип давления -  информационный, создающий ин
формационно-организационный тип революции, 
которого никогда не было ранее.

Это проектная модель, гле резко возрастает роль 
проектировщиков и проектантов, которые планиру
ют лвижение с учетом имеющихся ресурсных воз
можностей. В этом плане есть страны с разным уров
нем проектной культуры. Сергей Переслегин счита
ет, что развитие России происходит спонтанно, лишь 
постфактум оформляясь в тот или иной проект [1]. 
Российские проекты заимствованы у Европы, у Ви
зантии, у лругих государств, по этой причине они не-



адекватны русскому мышлению. Развитие происходит не в рамках 
проектности, а само по себе, лишь потом принимая формы, свой
ственные западной системе.

Новый тип революции позволяет реально опираться на меньшее 
количество людей, поскольку их всегла транслируют как множест
во. Телевизионная картинка всегла оказывается ярче и зрелищнее 
реальности. Массовость на экране не всегла отражает массовость 
в лействительности. На Майлане было, естественно, много людей, 
но не то число, которое заявлялось с трибуны. Телевиление не 
столько описывает подлинную реальность, сколько само создает 
символическую реальность, которая лучше удовлетворяет услови
ям функционирования виртуального пространства.

Телевизионная картинка как бы преувеличивает реальность, ча
сто заменяя ее саму. В качестве примера можно вспомнить свер
жение статуи Саддама Хусейна, обошедшее все телеэкраны. Но, 
как оказалось, и это есть пример эксплуатации возможностей 
именно телевиления. 9 апреля 2003 года американские морские 
пехотинцы решили сбросить статую. После отбора объекта через 
громкоговорители команда по психологическим операциям при
гласила иракцев на помощь. Сначала вокруг лица Саддама был 
американский флаг, потом его заменили на иракский, чтобы не 
выглялеть оккупантами. Статую привязали к машине, которую 
скрыли за кричащими иракскими ребятишками. В результате обра
зовалась постановочная ситуация, которая потом транслирова
лась в качестве реальных новостей [2]. Можно увилеть несовпаде
ние характеристик, что реконструируется, по нашему мнению, 
следующим образом (см. табл. 9).

Таблица 9
Реальная ситуация и телевизионная картинка 
свержения статуи Саддама Хусейна

Реалии Новости
Американские морские пехотинцы, Ликующие жители Ирака

накинув на голову статуи сбрасывают статую,
американский флаг, накинув на ее голову

сбрасывают ее с помощью машины иракский флаг



То есть постановочное событие не совпадает с реальным по 
ключевым характеристикам, носящим символический характер. 
Произошли следующие вилы замен:

• флаг американский -  на иракский;
• американские пехотинцы -  на иракских граждан;
• сбрасывает статую машина, а не толпа.
В одной из других статей по поводу свержения статуи сообща

лось также о резко меньшем количестве иракцев, число которых 
на экране было увеличено с помощью компьютера, чем и была до
стигнута нужная символизация.

Новости всеми признаются как максимально достоверный факт, 
из которого вычеркнута интерпретационная составляющая. В по
добного рода новостях, наоборот, самым главным является спрятан
ная в них интерпретационная составляющая. Именно она порожда
ет и лелает новость, без нее и новость была бы лругой. При этом 
следует подчеркнуть, что лица, принимающие решения, не ходят по 
улицам: они вилят документы и телекартинки (ср., например, роль 
CNN в функционировании Ситуационной комнаты Белого дома [3]).

Вариант так лолго обсужлаемых украинских «темников» можно 
увилеть в меморандумах телекомпании Fox News, принадлежащих 
Руперту Мердоку. В фильме, посвященном исследованию подоб
ных механизмов, приводятся следующие примеры [4]:

• по поводу увеличивающегося числа американских потерь в 
Ираке: «Не попадите в ловушку оплакивания американских 
жизней»;

• по поводу осады Фаллулжи: «В очень скором времени неко
торые люди будут порицать использование излишней силы. 
Нас не будет в подобной группе»;

• по поводу комиссии конгресса по 11 сентября: «Тот факт, что 
сотрулники бывшей администрации Билла Клинтона и быв
шей и нынешней администраций Джорджа Буша выступают в 
роли свилетелей, создает определенное напряжение, но это 
не вариант «что он знал и когда он узнал». Не превращайте 
все это в Уотергейт».

Здесь очень четко заявлен метауровень, с позиции которого бу
дут выстраиваться факты. По сути метауровень способен уничто-



жить факты, не признавая их системности. Главным на этом уровне 
становится, например, ослабление или усиление позиции Буша-пре- 
зилента, поскольку все эти факты могут выстроиться так или иначе.

В этом плане оранжевая революция и Пятый телевизионный ка
нал анонсировали победу задолго до того, как она осуществилась. 
Приметой этой победы стало число людей, вышедших на улицы в 
качестве протестующих. Аргументация (явная и неявная) строи
лась следующим образом:

• народ вышел на улицы;
• народ требует Ющенко;
• Юшенко -  народный президент.
Предложенная модель в определенной степени противоречит 

заявленной Сергеем Доренко схеме, что если в оранжевой рево
люции негативные цели были заявлены, то с позитивными идеала
ми украинцы не определились [5]. Дело в том, что в революцион
ной ситуации негативные цели всегда будут выражены ярче и силь
нее, поскольку они должны мотивировать людей на протестные 
действия.

Анонимный специалист по психологическим войнам в интервью в 
статье в газете «2000», возражая против заявленного числа протес
тующих во время оранжевой революции, заявил, что если бы на ули
цы Киева вышло 350 тысяч митингующих, то им необходимо было бы 
выпекать 340 тысяч тонн хлеба, что составляет как раз то количест
во, которые производят хлебозаводы столицы ежесуточно [6]. Даже 
незначительное сокращение продажи сразу же вызывает хлебный 
ажиотаж, чего не было. Этим рассуждениям можно не поверить, по
скольку они принадлежат оппонентам, но Роман Бессмертный, воз
главлявший палаточный городок, назвал количество съедаемой там 
ежедневно провизии: 15-20 тыс. буханок хлеба и 5,5 тонны каши [7]. 
Это вновь могут быть цифры на завершающем этапе, а не на пике, но 
разрыв все равно не может быть таким большим.

Будущее создается всегда, однако создание его в интенсивном 
режиме представляет особые трудности, поскольку требуется не 
только удержать новые параметры, но и ограничить действие ста
рых. Суммарное действие позволяет создать контекст для расши
рения возможностей нового варианта будущего. Событие начина-



ется заранее. Оранжевая революция также готовилась в тренин
гах и семинарах за два года до самих событий ноября -  декабря 
2004-го. Активные действия организации «Пора» начались в мар
те, в сентябре уже насчитывалось около 300 задержанных право
охранительными органами. При этом «Пора» обучалась диффе
ренцированно: и отражению атаки со стороны милиции, и отраже
нию атаки со строны криминалитета.

Анализируя прохождение бархатных революций, включая пере
стройку и оранжевую революцию в Украине 2004 гола, наглядно 
видно, что главным процессом становится потеря контроля со сторо
ны власти. Находясь на распутье между действием и бездействием в 
плане реагирования на отклонения, власть каждый раз избирает без
действие, но поскольку это не одноразовый, а многоразовый про
цесс выбора, ситуация постепенно переходит в новое состояние.

Когда пассионарии вступают в действие, старый инструмента
рий уже не помогает, поскольку необходимо принимать решения 
в новых условиях, к которым госуларственная система оказывает
ся не готовой. И тренировка, которую проходили сотрудники пра
воохранительных органов, которую демонстрировали время от 
времени то провластные, то оппозиционные каналы, в результате 
не имела значения. Поскольку тренировались на рассеивание тол
пы, а не на отдачу приказов.

Информационное пространство «прорвало» первым: никакие 
фильтры и редактура не выдержали. Произошло выравнивание ин
формационного пространства, в котором стали неразличимы быв
шие провластные и бывшие оппозиционные каналы. Это выравни
вание говорит о переходе на лругие позиции именно провластных 
каналов, а не каналов оппозиционных.

Майдан стал более достоверным интерпретатором событий, чем 
профессиональные специалисты в этой области. Именно он также де
монстрировал постепенную слачу «побежденных» люлей в погонах. 
На нем выступили отдельные офицеры милиции, курсанты Акалемии 
внутренних дел и даже генералы службы безопасности Украины.

Майдан стал единственным источником информации, поскольку 
на нем не было разрыва между событием и рассказом о нем. Все 
происходило на глазах. Стандартные телевизионные новости расска-



зывают о событии по прошествии некоего времени, здесь же разрыв 
между событием и его освещением сводился к нулю. Более того, Май
дан выступал в роли источника событий, то есть предшествовал им та
ким образом: Майдан -  событие -  новость. Именно за счет этого воз
никало ошушение принадлежности к истории, творимой на глазах.

Шло постепенное разрушение той структурности, которая была 
свойственна предыдущему режиму. Кажлый режим всегла обеспе
чивает определенные модели правильного поведения и пытается 
(с разной степень жесткости и лаже жестокости) наказывать за от
клонение от этих моделей. Проблема состоит в формах этого кон
троля и того, как лалеко он может простираться. Например, даже 
Советский Союз при его мощной системе как цензуры, так и про
паганды и агитации не мог контролировать все, за пределами это
го контроля, например, находилось то, что именовалось кухонны
ми разговорами, то есть приватные беседы людей.

Таким образом, функции Майдана могут быть выписаны следу
ющим образом:

• информирующая;
• интерпретирующая;
• моделирующая протест лля лругих.
Возникла новая аксиома поведения: тот, кто разговаривает 

с Майданом, тот и прав. Власть априори была лишена такой воз
можности, тем самым она, выйля из коммуникативного поля, авто
матически вышла и из властного.

В этом плане мы вилим определенную коммуникативную модель 
революции: переход от захвата одних коммуникативных потоков и 
сфер к лругим (см. рис. 1).

Рис. 1. Коммуникативная модель революции



Следует подчеркнуть, что ни одна революция не может обой
тись без интенсификации информационных потоков, поскольку 
революция по определению отличается от путча именно включе
нием больших масс людей. Информация должна выполнить следу
ющие функции:

• активировать массовое сознание;
• удерживать своих сторонников в активном состоянии все 

время до победы;
• легитимизировать революционные действия для внутренней 

и внешней аудитории;
• устрашать оппонентов для недопущения применения ответ

ных активных действий;
• легитимизировать новых лиц в качестве руководителей.
Более того, в этот период именно информационный инструмен

тарий является наиважнейшим, поскольку любой другой не являет
ся адекватным возможностям оппонента. Именно информацион
ный инструментарий позволяет разрушать армию и полицию, не 
имея равной с ними военной силы, заставляя их переходить на дру
гую сторону. Например, оранжевая революция в Киеве в 2004 году 
в течение двух недель демонстрировала, как заявляли о своей иной 
позиции отдельные офицеры милиции, два генерала службы безо
пасности, курсанты Академии внутренних дел. Это была модель пе
рехода на сторону революции основных сил опоры режима. Это бы
ло пока только моделью, но на этом уровне этого было достаточно.

Наблюдалось интересное сопоставление уровней доверия, вы
текающее из разных моделей выступлений: руководители мили
ции, выступавшие официально с экрана телевизора, могли соста
вить слабую конкуренцию реальным людям, выступавшим лично, 
от себя. Причем это были люди, несущие новую модель поведения, 
в отличие от официальных лиц, поэтому уровень эмоциональной 
включенности повышался еше больше.

При этом следует помнить, что до того, как захватить информа
ционный поток, следует точно так же начать управлять процесса
ми принятия решений в этой сфере. Если вернуться в советское 
время, то именно наличие иных коммуникаций и иных процессов 
решений в сфере неофициальной, которая в то же время удержи-



вадась и поддерживалась диссидентским потоком, индустриально 
ретранслируемых «голосами». То есть «ячейка» такого захвата со
стоит из трех компонентов:

• процессы принятия решений,;
• межличностные информационные потоки;
• индустриальные информационные потоки.
Оранжевая революция также захватила интеллигенцию и малый 

бизнес как сферу общества, обладающую другими представления
ми о лемократии. Индустриальный информационный поток, как, 
кстати, и в Грузии 2003-го, создавала частная телекомпания «Пя
тый канал». То есть процесс разрушения старой структурности и 
вхождения новой прохолил по следующим уровням:

• информационному;
• психологическому;
• социальному.
Это уровень человека, уровень же всего общества шел по пути 

разрушения структурности следующего вила:
• политической;
• экономической;
• юридической.
На кажлом из уровней старая структурность заменялась новой.

Изменения в физическом, информационном 
и когнитивном пространствах

Если рассматривать прохождение революционных изменений в 
рамках трех пространств (физического, информационного и ког
нитивного), то революция предстает как захват только олного из 
пространств, в то время как эволюция работает сразу на всех 
трех, являясь естественным развитием ситуации.

Рассмотрим наиболее интересные вилы сочетаний побелы /  по
ражения во всех трех пространствах (физическом -  Ф, информа
ционном -  И, когнитивном -  К), гле побела булет обозначаться как 
^/ нейтральная позиция или поражение как 0.

• ФИК-100. Это путч, когла успех в физическом пространстве 
олной группы лиц ничем не полкреплен ни в массовом созна
нии, ни в массовых коммуникациях. Это чисто физическое



действие, к которому впоследствии «приклеится» та или иная 
идеология, пытающаяся его обосновать.

• ФИК-010. Это агитация, усиленная информационная актив
ность, после которой должна последовать когнитивная и фи
зическая активность.

• ФИК-001. Это брожение в умах, нечто вроле кухонных раз
говоров в советское время.

• ФИК-111. Это эволюция, если мы имеем дело с естественно 
созданной, а не стимулируемой извне ситуацией. Или рево
люция, если массы были подняты искусственно.

При этом играет роль и направление захвата, то есть его «син
таксис». Движение от когнитивной сферы является нормальной 
эволюцией, движение от информационной сферы сначала к ког
нитивной, а затем физической представляется типичной револю
ционной агитацией.

Другие варианты сочетаний таковы.
• ФИК-110, то есть изменения в области физического, а также 

информационного пространства, не лающие таких измене
ний в рамках когнитивного пространства: определенное не
признание происшедшего. Это можно трактовать как оккупа
цию или строительство нации извне, то есть нечто похожее 
на сегодняшний Ирак.

• Ф И К-101. Это физические и когнитивные изменения, не 
отражаемые почему-то в рамках информационного про
странства. Вероятно, перел нами вариант цензуры, кото
рая не лопускает в публичное обсуждение то реальное, 
что происходит. Но в рамках информационного про
странства это не обсуждается. Причем поскольку это су
щественные трансформации, то они должны были бы 
быть отражены.

• ФИК-001. Это накопление опрелеленного напряжения, кото
рое не нахолит выхола. Назовем это революционной ситуа
цией, которая рано или позлно должна взорваться в инфор
мационном и физическом пространствах.

Рассмотрим некоторые известные варианты революционных 
процессов в рамках предложенных разграничений.



Джин Шарп предлагал разрушать столпы (опоры) поддержки ре
жима (pillars of support), что дает выход на его точки уязвимости 
[8]. Захват физического пространства часто связан с жертвами. 
Теория этого исследователя является вариантом гражданской обо
роны, направленной против военных, то есть в рамках физическо
го пространства возможны разного уровня ответные действия.

Революция 1905 года представляется вариантом информацион
ной активности, на которую последовал ответ в рамках физиче
ского пространства в виде стрельбы. Отсюда возникает правило 
эквивалентности: ответ лолжен следовать в рамках того же про
странства или быть менее сильным. То есть на физические дейст
вия более предпочтителен информационный ответ, менее -  физи
ческий, на информационные -  предпочтителен информационный 
ответ, реально даже запрещен ответ физический.

Августовский путч 1991 года проходил в рамках физического 
пространства с соответствующей информационной активностью, 
но он не привел к планируемым когнитивным изменениям. Было 
реализовано сочетание ФИК-110 вместо планируемого ФИК-111.

В случае путча при преобладании защиты над нападением име
ет место инфильтрация в структуры управления одного сегмента, 
в случае революции -  нападение явно больше защиты из-за массо
вости протестующих. Псевлопутч будет иметь значения Ф -  0, 
И -  1, как было в случае путча в Алжире и августовского путча 
1991 года в России. Это моделируемое событие, которое более 
сильно в информационном плане, чем в плане реальности.

Обладая подобным представлением, можно определять, что яв
ляется критической точкой. В качестве такой точки напряжения, 
по нашему мнению, можно рассматривать ситуации неэквива
лентности, когла оказывается заблокированным одно из про
странств. В наших формулах это будут наборы с лвумя единичка
ми и одним нулем.

• ФИК-110: физические и информационные сдвиги, не получа
ющие отражения в когнитивной сфере. Это непонимание про
исходящего или защита от него, непризнание его настоящим.

• ФИК-101: физический и когнитивный сдвиг, не подкрепляе
мый информационным. Это перекрытие информационных



каналов, которое всегда будет снято: закрытые официальные 
каналы компенсируются открытием неофициальных.

• Ф ИК-011 : информационные и когнитивные действия, не 
имеющие физических последствий. Это наиболее взрыво
опасная ситуация, которая обязательно должна вести к 
трансформации в физическом пространстве.

Это все неустойчивые ситуации, которые должны стремиться к 
выравниванию как более естественному состоянию. Выравнивание 
может носить естественный и искусственный характер, оно может 
стать ускоренным процессом или подвергнуться замедлению. Но в 
любом случае напряжение должно в результате разрядиться.

Есть также возможность создания искусственных ситуаций, ко
торые мы можем обозначить как три вида ловушек:

• когнитивная;
• информационная;
• физическая.
В первом случае, например, речь может идти о ситуации, когда 

враг и герой меняются местами. Во втором случае проявятся фи
ктивные обвинения в коррупции, например, сегодня активно поя
вляются сведения, что информация о богатствах и неадекватном 
поведении членов Политбюро советского времени была созна
тельно преувеличена. Физическая ловушка -  это просто стандарт
ный элемент военной тактики. Все это определенные «ускорите
ли», которые приближают наступление следующей ситуации.

Существенным компонентом оранжевой революции была 
«атака» на процессы принятия решений властью. Если опирать
ся на цикл Джона Бойда НОРД (наблюдение -  ориентация -  ре
шение -  действие), то существует два типа когнитивной военной 
стратегии [9]:

• стратегия анти-скорость, которая замедляет принятие реше
ний оппонентом, что в результате приводит к тому, что реше
ния принимаются в уже трансформированной ситуации, ко
торая не соответствует действительности;

• стратегия анти-ориентация, когда акцент делается на неадек
ватности понимания ситуации оппонентом, степени точности 
восприятия им ситуации.



В результате использования этих двух стратегий оппонент теря
ет как скорость решений, так и их точность. Все его действия ста
новятся чисто реактивными, вся инициатива уходит к нападающей 
стороне, а власть, как показала оранжевая революция, движется в 
хвосте чужой стратегии.

Революция в любом случае характеризуется превышением ско
рости восстающих против скорости власти. В стандартной ситуа
ции продвижение по всем трем пространствам возможно только 
на параллельной основе: надо находиться на одном уровне сразу 
в трех пространствах, что является нормой (см. табл. 10).

Таблица 10
Революция в физическом, информационном 
и когнитивном пространствах

В революционной ситуации происходит ускоренное развитие ситу
ации, можно двигаться сквозь разные пространства, как бы «подтяги
вая» их за собой. На первом этапе захватить только физическое про
странство, на втором -  только информационное и т. д. (см. табл. 11).

Таблица 11
Революционная ситуация в физическом, информационном 
и когнитивном пространствах

Этот «перескок» между пространствами поддерживается также 
разрушением механизмов структурности и синхронности, свойст
венной данному государству.



Инструментарий каждого из трех пространств позволяет свой соб
ственный вариант блокировки другого пространства. Рассмотрим эти 
варианты подробнее.

Физическая блокировка когнитивного пространства. Примером 
этого типа может быть блокировка административных зданий (кабине
та министров и администрации президента) периода оранжевой рево
люции, чем затрудняется принятие решений. Другой пример -  цветы, 
которые вставлялись в шиты ОМОНа демонстрантами.

Физическая блокировка информационного пространства. В аме
риканских уставных документах любая физическая атака на инфор
мационный объект, например, бомбардировка телецентра, уже трак
туется как информационная атака.

Когнитивная блокировка физического пространства. Это обман 
противника, когда его вынуждают действовать в рамках неадекватных 
представлений о театре военных действий.

Когнитивная блокировка информационного пространства. Это война 
интерпретаций, когда информационное пространство сознательно искри
вляется в пользу той или иной точки зрения.

Информационная блокировка физического пространства. Это мо
гут быть неверные указатели, например, сообщение о минировании 
моста, чего не было в действительности. Это информационный захват 
физического пространства, например, оранжевым цветом, не даю
щим войти в эту же среду альтернативам, или просто лелаюшим нейт
ральную среду символической.

Информационная блокировка когнитивного пространства. Это роль 
агитаторов, которые не дают милиции выполнять свою роль, например, 
подчеркивая в период оранжевой революции, что народ и милиция едины.

В принципе коммуникативная модель революции с учетом действий 
во всех трех пространствах выглядит следующим образом (см. рис. 2).

Рис. 2. Коммуникативная модель революции с учетом действий 
в физическом, информационном и когнитивном пространствах



Когда Э л в и н  Тоффдер говорит о войнах в трех типах цивилизации -  
аграрной, индустриальной и информационной -  как о разнонаправ
ленных войнах (за землю, за срелства произволства, за знания), то 
революции кажлый раз направлены на олно и то же -  центры управ
ления: то ли это дворцовый переворот в царской России, то ли мятеж 
в Древнем Риме, то ли бархатная революция в Восточной Европе.

Войны захватывают центры произволства, революции -  центры 
управления. В этом плане революции являются более современ
ным инструментарием, чем войны, причем применяемым доста
точно лавно.

Сообщение с информацией по разрушению режима направля
ется дифференцированно по трем плоскостям. Например, в слу
чае оранжевой революции:

• пространство: блокировка административных зланий, палат
ки на улицах;

• информационное пространство: активизация сторонников, 
легитимизация своих действий (слоган «бандитская власть»), 
блокировка альтернативных источников информации (кампа
ния по дискредитации лругих телеканалов, проведенная «По
рой»);

• когнитивное пространство (речевки на Майлане, объявление 
о побеле ло оглашения официальных результатов).

Это способы усиления дестабилизирующей коммуникации. Ка
ким мог бы быть инструментарий по ослаблению действия прово
димой дестабилизации?

• Физическое пространство: очищение от физических преграл.
• Информационное пространство: ввеление альтернативных 

источников информирования.
• Когнитивное пространство: ввеление альтернативных говоря

щих и ослабляющих монополизм тем (типа «как быть лругим»).
Коммуникативная молель революции лолжна проявить новизну 

и в реализуемых процессах коммуникации, поскольку борьба в 
информационном пространстве является основной. Можно сфор
мулировать следующий набор новых характеристик:

• увеличение числа слушающих свою информацию, поскольку 
революция базируется на массовости слушающих;



• расширение списка говорящих, поскольку информационная 
активность порождается новыми лицами;

• постоянное пополнение списка врагов, в результате чего не 
только герои, но и враги становятся все более известными;

• наказание получателей альтернативной информации, что 
удается делать путем выявления читателей «неправильных» 
газет или книг, слушания «неправильных» телеканалов и теле
передач;

• блокировка альтернативных источников, вплоть до создания 
чисто физических затруднений в их работе.

В случае оранжевой революции произошел даже захват физиче
ского пространства коммуникативным методом -  это сам оранжевый 
цвет, который в виде ленточек, шарфиков, флагов реально заполо
нил весь Киев. Точно так же было захвачено звуковое пространство: 
клаксонами автомобилей (три сигнала за Ю-шен-ко, четыре -  за 
Я-ну-ко-ви-ча), выкриками, битьем в барабаны. То есть политический 
символизм был внесен в нейтральные до этого пространства.

Особенно это отразилось на тех, кто находился в самом эпицен
тре события. Вот наблюдения психолога: «Позже появились обра
щения от оранжевых по поводу перевозбуждения, беспокойства, 
обострения тревожности, стойкой бессонницы, когда очень хочет
ся переключиться, отдохнуть, но внутри все звучат и звучат скан
дирования, призывы, музыка, сигналы машин. Подобных жалоб 
было немало и в последние дни, так как большинство участников 
акции не прислушивались к рекомендациям относительно обяза
тельного чередования пребывания в толпе и прогулок в тишине и 
одиночестве. Молодежь не рассчитывает свои силы и «фестива- 
лит» до полного истощения» [10].

Дополнительно к этому зимнее время года располагало к болез
ням. Вот данные за 6 декабря: в медицинские пункты обратилось 
4 тысячи человек, у 3 тысяч -  ОРЗ, у 10 -  пневмония, 57 получи
ли помощь в связи с травмами [11].

Современные варианты коммуникаций позволяют еше глубже 
проникать туда, куда ранее нельзя было попасть. Рядовые сотруд
ники правоохранительных органов находятся в том же объеме 
коммуникаций, что и простые граждане. Единственным отличием



в случае оранжевой революции стало прозвучавшее сообщение о 
том, что милиции демонстрировали отдельный фильм о столкнове
нии перед Центральной избирательной комиссией, акцентирую
щий негатив оппозиции.

В целом задачей является расширение своего пространства и 
сужение чужого во всех трех областях: физическое, информаци
онное и когнитивное пространство. При этом «чужое» переводит
ся из доминантных на маргинальные позиции, чем достигается но
вая устойчивость системы. Если до оранжевой революции оппози
ция частично контролировала когнитивное пространство, частич
но информационное и имела минимум контроля физического 
пространства, то после оранжевой революции оппозиция уже кон
тролировала полностью когнитивное пространство, полностью ин
формационное и частично физическое.

При этих переходах происходит компенсация одного простран
ства другим. Например, физическое может компенсировать ин
формационное: в период оранжевой революции состоялся захват 
физического пространства (блокировка зданий, преобладание в 
городе оранжевого цвета), что служило одновременно в роли оп
ределенных сообщений, направленных массовому сознанию и де
монстрирующих неспособность власти отстаивать свои собствен
ные права.

Физическое пространство может влиять на когнитивное. На
пример, захват пространства перед верховным судом осуществлял 
естественное давление на его решения. В рамках оранжевой рево
люции был также эпизод, когда депутаты от оппозиции открыли 
двери верховного совета, впустив туда протестующих, чтобы не 
допустить неправильного, с их точки зрения, голосования.

Эта та же модель воздействия, которую психологи разрабатыва
ли в период Второй мировой войны, когда считалось, что разбом
бив, например, 60% жилого фонда, можно будет создать давле
ние, которое приведет к отставке Гитлера. То есть давление в фи
зическом пространстве передается в пространство когнитивное.

Информационное пространство также передает давление в об
ласть когнитивного пространства, например, с помощью демонст
рации поддержки оранжевой революции разными людьми созда-



ется расширяющаяся база этой поддержки. Содержательно про
тивник также демонизировался, чтобы создать базу для легитим
ности своих собственных действий.

Революция может использовать весь арсенал современных мар
кетинговых коммуникаций, направленный на донесение своего ти
па сообщения целевой аудитории. И в этом отличие именно совре
менного типа революции от революций прошлых веков, когла мно
гие процессы протекали на интуитивной основе.

Оранжевая революция имела еще одно отличие от всех прочих 
-  время от времени она принимала формы рок-концертов, кото
рые до этого часто проходили на этой площади. То есть перед на
ми развертывалась молодежная тусовка, но она при этом поче
му-то имела протестные цели. Это введение определенного ме
тауровня, задающего свой вариант интерпретации происходяще
го. Понятие метакоммуникации в свое время было введено Гре
гори Бейтсоном в процессе изучения игры у животных, посколь
ку животные лолжны различать, когла укус сигнализирует войну, 
а когла это просто игра [12]. В принципе и вся ненасильственная 
методология Джина Шарпа строится на том, что в определенной 
степени «безвредные» действия на метауровне несут в себе со
общения протеста. Относительно стандартная форма несет аб
солютно нестанлартное сообщение. Именно это затрудняет 
борьбу с ненасильственными методами протеста, поскольку го
сударство может реагировать только на внешнюю, формальную 
сторону, которая может лаже оставаться в пределах нормы. Од
нако на метауровне перед нами активный вариант протеста.

Коммуникативно можно объяснить и ключевое свойство тол
пы -  ее черно-белый вариант построения мира. Толпа воспри
нимает мир и реагирует на него исключительно в лвоичной си
стеме -  или «ура!», или «лолой!». Тот же Грегори Бейтсон уви
дел особенность шизофрении в том, что шизофреник не разли
чает метауровня и плохо работает с множественностью интер
претаций [13]. Подобные выводы можно сделать и в отношении 
толпы, которая «переводит» сложные высказывания в простые.

Управление толпой позволяет усиливать эти неличностные со
ставляющие. Можно представить себе набор необходимых лля



Глава 1

этого блокирующих и активирующих механизмов. Обучение акти
вистов оранжевой революции началось в конце 2003 гола, в апре
ле 2004-го они обучались в Нови Сале, к лету этого же гола было 
готово несколько сот человек только в рамках олной из организа
ций [14]. Было отпечатано 12 тыс. экземпляров книги Джина Шар
па «От ликтаторства к демократии».

О. Перловский считает, что 5% активистов достаточно, чтобы 
создать массу, гле большинство личностей себя потеряют [15]. Од
нотипно работают и разнообразные раздражители: «Это прежде 
всего чрезмерная информационная интенсивность: слишком мно
го одного цвета, громкой музыки, каждодневные длительные стоя
ния на улице. Подкрепленная общими словами, штампами, такими 
абстрактными лозунгами, как «свободу не спинити», «нас багато \ 
нас не пололати» (в обшем-то ничего нового -  подобные ресурсы 
применяли большевики), интенсивная цветовая информация воз
действовала на подсознание. Причем мозг принимал ее, не пере
рабатывая, она не проходила через логический аппарат, и человек 
терял способность воспринимать критически все, что связано с 
оранжевым цветом». Перед нами возникает интенсив входа ин
формации, который не соответствует интенсиву ее переработки. 
Вероятно, что при запаздывании собственной обработки человек 
начинает потреблять метауказания со стороны, чтобы не потерять 
ориентации в мире. Получается, что метауровень активно «прива
тизируют» руководители толпы, что позволяет давать любому фа
кту нужный вид интерпретации.

Революция представляет собой искусственное создание интен
сивной мобильности (горизонтальной и вертикальной) людей и 
идей. Старые классические революции создавали смену социаль
ных классов на вершине власти, бархатные революции чаше меня
ют фамилии игроков. Это связано с двумя причинами. С одной 
стороны, в прошлом общества жестко удерживали различия меж
ду классами, с другой -  бархатные революции вызваны процесса
ми политической глобализации, создающими искусственное соче
тание реальных и виртуальных объектов, поддерживаемых внеш
ней средой. Акцентируемые отличия в большей степени смещены 
в виртуальную плоскость.



Общество принципиально инерционно. Чем оно дальше отсто
ит от сегодняшнего дня, тем эта инерционность выше. Современ
ный мир начинает развиваться по другим законам и движется по 
другой скорости. Это приводит к требованию реализации более 
существенных адаптационных механизмов. Любое внешнее изме
нение имеет существенные внутренние последствия, от которых 
не может закрыться ни одна страна.

Переход к следующему состоянию может быть трех видов:
• естественный;
• интенсивный;
• искусственный.
Примером интенсивного перехода может быть освоение цели

ны в 50-е годы. Революция -  это искусственный переход. Если при 
естественном переходе процесс сохранения и разрушения может 
быть незаметен для внешнего наблюдателя, то для революции ха
рактерно преобладание процессов разрушения над процессами 
сохранения.

Именно глобализация дала новые возможности для создания 
данного рода искусственных переходов. Если в прошлом проис
ходил физический захват центров управления, то сегодня оказа
лось возможным оперировать на чисто когнитивном уровне, ко
гда блокировка зданий кабинета министров или администрации 
президента в Киеве, являясь во многом чисто виртуальным дей
ством, могла останавливать жизнь почти пятидесятимиллионной 
страны.

Глобализация выражается в числе прочего и в отмеченной 
Михаилом Виноградовым характеристике: «Общая закономер
ность в революциях на постсоветском пространстве есть -  связа
на она с психологическим влиянием прецедента создания смены 
власти в соседних странах» [16]. При этом Россия, в отличие от 
постсоветских стран, «закрывается» тем, что она прошла период 
политической смены: «Наша, российская, революция уже про
изошла, причем для России была достаточно бархатной. Сегодня 
буря сидит только в головах части «мятежной элиты». Население 
выступает за компетентное управление, рыночное развитие и со
циальные программы. В ближайшие 30-40 лет страну ждет посту-



патедьное развитие» [17]. На наш взгляд, это ложное представле
ние, поскольку однотипно с постсоветскими странами ожидания 
населения России не были реализованы.

Юрий Крупнов также не принимает подобного спокойствия. 
«Дело здесь вовсе не в какой-то недальновидности правящих 
лип. Дело в том, что за чередой переворотов стоят принципиаль
но новые парамилитарные (т. е. полувоенные) технологии поли
тического действия, а за ними -  более чем полувековой опыт 
США, Израиля и Великобритании. Упрекать высших чиновников 
из окружения президентов за то, что они не видели прямой опас
ности, означает в наши дни примерно то же самое, что упрекать 
зулусов в отсутствии представления о контроле за ними со спут
ников из космоса» [1 8].

Сильные коммуникативные потоки форматируют действи
тельность под себя, создавая в результате новый тип действи
тельности, информационно зависимый и чувствительный к ком
муникативным потокам. В прошлом смены подобного рода мог
ли проходить за столетия, сегодня это вопрос месяцев и лет, 
первым примером чего на нашей территории была перестройка, 
которая не зря имела в качестве своего главного компонента 
процессы гласности.



когнитивный
ВЗРЫВ

Управляемый хаос

ЮБАЯ СТРАТЕГИЯ состоит в создании но
вого пути или даже, условно говоря, нового 
пространства, если в рамках имеющегося 

нельзя достичь своих целей. Стратегия трансформи
рует пространство так, чтобы осуществить переход к 
планируемому будущему. То есть отсутствие готово
го пространства перехода не является препятствием 
лля лвижения. По этой причине в рамках оранжевой 
революции следовало включить максимальную актив
ность масс, чтобы использовать этот рычаг в качест
ве давления на власть. Имеющуюся политическую не
удовлетворенность следовало не только усилить, но и 
продержать на пике активности вполне определен
ное время, чтобы заставить власти отступить. Это 
требовало времени, тренингов, организации под
держки человеческими ресурсами и финансирова
ния. Например, в статье «Нью-Йорк тайме» сообща
ется, что среди прочих расходов американская не
правительственная организация Institute for Sustai
nable Communities направила в Украину 11 млн. дол
ларов федеральных ленег лля того, чтобы создать 
«культурный перелом в Украине, и граждане, пассив
ные при авторитарном режиме, стали активными и 
способствовали развитию демократии» [1]. То есть 
процессы мобилизации масс остаются ключевыми 
как лля теории, так и лля практики.



Любая революционная ситуация начинается и протекает в рам
ках определенного когнитивного взрыва, когда перестают рабо
тать старые правила интерпретации и реинтерпретации. Человек 
поставлен в ситуацию, когда он сам без подсказок должен по-но
вому принимать все решения. Более того, политический кризис де
лает политическим даже бытовое существование человека. И это 
вновь отражается на усложнении принятия решений, которые в 
прошлом не были столь многофакторными.

Когнитивный взрыв может быть естественным и искусственно 
сконструированным. В последнем случае перед нами может быть 
миссионерская деятельность, религиозная секта, коллективный 
протест, поскольку все они меяют не факты, а правила, по кото
рым эти факты порождаются. Факт никогда не приходит один, за 
ним всегда стоит правило. Меняя правило, мы попадаем под атаку 
совершенно новых фактов.

Когнитивный взрыв является результатом работы двух противо
положно ориентированных интерпретационных машин, задающих 
понимание происходящих событий. Это конфликт интерпретаций, 
и победа на интерпретационном поле влечет за собой победу в ре
альности. Реальное изменение мира оказывается возможным толь
ко с помощью разрушения прошлой картины мира и введения но
вой. В кардинальных случаях происходит смена героев на врагов 
и врагов на героев. Теперь та же самая битва начинает описывать
ся с другой точки зрения, и мы желаем победы другим актерам.

Когнитивный взрыв нарушает наработанные взаимосвязи меж
ду физическим, информационным и когнитивным пространства
ми. В результате становится принципиально невозможным приня
тие адекватных решений, поскольку они будут базироваться на ис
кривленной картине мира. Выработка решений не может прекра
титься, но они становятся все менее адекватными имеющейся си
туации. Кстати, для всех бархатных революций на постсоветском 
пространстве характерным было предварительное отрицание вла
стью самой возможности этих революций на данной территории.

Когнитивный взрыв не просто затрудняет принятие решений, но 
одновременно облегчает принятие принципиально новых реше
ний, которые были бы невозможны в рамках старой систематики.



Есть более и менее закрепленные закономерности, с каждой из ко
торых требуется отдельная работа по их изменению.

Когнитивный взрыв разрушает три вида закономерностей, фор
мирующих картину мира массового сознания:

• факты;
• правила;
• метаправила.
Изменение факта -  это разовое разрушение, изменение правил 

является системным изменением. Накопив измененные факты, 
можно изменить систему, но это слишком длительный процесс. Из
менив правила или метаправила предоставляет возможность легче 
оперировать с фактами, признавая их либо недостоверными, либо 
нехарактерными в случае, если они противоречат правилу. Факт 
при такого вида аргументации перестает быть важнее, чем заранее 
заданная закономерность. Например, в период оранжевой револю
ции было зафиксировано такое понятие, как «доброта Майдана». 
После этого любые рассказы, опровергающие неагрессивное пове
дение, исправлялись по принципу «этого не может быть».

Для смены правил подбираются самые чувствительные факты, 
которые трудно объяснить, кроме как наличием нового правила. 
Наиболее активно такие механизмы используются во время вой
ны, когда сознательно запускаются процессы по демонизации про
тивника. Так, типичным рассказом подобного рода является рас
сказ о жестокости противника по отношению к женщинам, стари
кам и детям, то есть демонстрируется, что тот воюет с граждан
ским населением.

В период первой войны в Ираке США запустили рассказ о том, 
как иракские солдаты вынимали недавно родившихся младенцев 
из инкубаторов и оставляли их на бетонном полу. Об этом с по
мощью специалистов ведущей западной PR-фирмы H ill & 
Knowlton красочно говорила якобы свидетельница, которая впос
ледствии оказалась не только не свидетельницей, но и дочерью 
посла Кувейта в США [2].

Такой массированный удар по сознанию нужен был для не ме
нее значимого действия в физическом пространстве -  начала вой
ны с Ираком.



Для таких же действий в информационном и когнитивном про
странствах в случае второй иракской войны в структуре Белого 
дома был создан Офис глобальных коммуникаций. Его сотрудники 
собирались ежедневно, чтобы определять месседж дня, не разре
шая даже вице-президенту Дику Чейни отклоняться от заданной 
стратегии. То есть типы кардинальных изменений действительно
сти и планируемые, как войны, и непланируемые, как революции, 
все равно опираются на предварительную искусственную транс
формацию и информационной, и когнитивной действительности. 
Только тогда в эту искусственно созданную «рамку» можно запус
кать новую действительность.

Когнитивный взрыв разрушает все виды закономерностей, за
трагивая даже определенные метаправила. Приходят новые поли
тические игроки, которые предлагают новые виды правил. К чис
лу такого рода изменений можно отнести:

• смену героики;
• смену систематики управления («кто был никем, тот станет

всем»);
• смену типологии грехов (например, диссидент становится 

героем);
• акцентуацию новых типов жертв;
• акцентуацию новых типов героических поступков.
Для революций вообще характерно, что произведенный когни

тивный взрыв в результате создает новые структурные линии, что, 
кстати, делает излишним тот запас знаний и книг, который был на
коплен до этого. Так, 1917 год меняет формулу Сергея Уварова 
«православие, самодержавие, народность» на новую формулу «Де
нин, партия, советский народ». Наверное, это редкий случай пер
сонализации позитива, поскольку легче поддается персонализации 
именно негатив. Возможно, это связано с особыми условиями 
функционирования массового сознания. Ведь именно толпа стано
вится главным действующим лицом революции. Как пишет Г. Фукс, 
«есть для нас какое-то необъяснимое упоение, когда мы чувствуем 
себя толпой, единой толпой, движимой единым чувством» [3].

Оранжевая революция 2004-го в Киеве уже заранее меняет 
формулу «президент Кучма» на «преступный режим». Юридиче-



ское решение не успевает за политическим. Но особенностью по
литического решения является многовариантность, каждая партия 
имеет право на своих собственных героев. Это в стандартной си
туации, в кризисной же идет борьба только между двумя точками 
зрения, каждая из которых рассматривает своего противника и 
всю ситуацию исключительно в черно-белом свете.

Революционная ситуация выпускает героя прямо на улицу или 
на площадь. Если раньше герои должны были пройти проверку 
временем, то сейчас этот временной промежуток сократился до 
минимума. Оранжевая революция 2004 года сразу же героизиро
вала своих участников. Обычно определение героики отделено во 
времени (герои -  это всегда те, кто были вчера). Вероятно, рево
люционная ситуация как раз и отличается тем, что это редкий ва
риант исторического времени, когда герои возможны и сегодня.

Когнитивный взрыв представляет собой вариант управляемого 
хаоса, направленного на разрушение имеющихся структурностей. 
Революции прошлого были всегда левыми: они меняли противопо
ставление «дворец -  хижина» в пользу «хижины», что всегда поз
воляло получить большое число сторонников, поскольку число 
«хижин» всегда и везде больше числа «дворцов».

Кто и как может удержать страну от когнитивного взрыва? 
Оранжевая революция, как и перестройка, например, наглядно 
демонстрируют, что это сложно. Но этот список «тормозящих фа
кторов» можно представить в следующем виде:

• моральный авторитет страны: в разные периоды на эту роль 
претендовали для России, например, Александр Солженицын 
или Андрей Сахаров, но уже по тому, что этот список черпа
ется из оппозиционного толка игроков, можно понять кон
фликтность данного вида общества;

• легитимный глава государства: на территории СНГ происхо
дит падение доверия в лидеру, исключением было бы выдви
жение его на место неформального лидера при наличии у не
го поста формального лидера;

• деятели искусства: их статус завышается в кризисные перио
ды, когда им пытаются внимать, но это следствие именно ког
нитивного взрыва, который на время уничтожает прошлые



структурности, так было в период перестройки, так было в 
период оранжевой революции.

Если не удается связать наступающие разрывы с помощью лич
ностей, посмотрим, что может связать их институционально. Это 
может быть следующее:

• консенсус элит: кризисный период обостряет межэлитные от
ношения, поскольку элиты борются за выход на первые места;

• «машины» массовой культуры (кино, литература, телевиде
ние, театр): в период перестройки они сработали на разруше
ние предыдущего режима, но еше ни разу они не выстроили 
позитив;

• межгосударственные альянсы: Украина в выборах 2004 года 
попыталась подойти либо к России, либо к Западу, но неудач
но.

Имеющиеся общественные разрывы имеют под собой опреде
ленное напряжение в области этнических, экономических, соци
альных, политических и других отношений. Это содержательная 
составляющая, а реализуются они в следующих областях, являю
щихся формой для проявления данного содержания:

• бытовые отношения;
• массовая культура;
• политика;
• межгосударственные отношения.
При этом это может быть анекдот, герои кинофильма, над кото

рым смеются, партийный спич и так далее. Интересно, что все это 
разные формы нарратива, то есть распределенного и выстроенно
го во времени набора событий.

Нарратив и его роль
Нарратив как жесткое структурирование действительности всту
пает в случае революции в свои права, поскольку кризисные пери
оды характеризуются неоднозначностью получаемой информа
ции, а нарратив как раз строится в жестких рамках, поэтому в нем 
и существует большая потребность. И так как имеет место когни
тивный взрыв, то на арене появляется сразу несколько наррати
вов, ведущих между собой борьбу. Оранжевая революция, напри-



мер, несла три нарратива: от Виктора Ющенко, от Виктора Януко
вича и от Леонида Кучмы.

Нарративная форма отталкивает несистемные свойства, не до
пуская их в массовое сознание. Например, у отрицательного героя 
не может быть даже намека на позитивные характеристики, по
скольку это будет нарушать нарративную рамку, в рамках которой 
разрешенными для него являются только негативные поступки.

Набор «герой, жертва, злодей» характерен не только для лите
ратурного или кинонарратива, но и для политического. Сильные 
игроки живут в рамках своих собственных нарративов, слабые -  
присоединяются к чужому. Оранжевая революция назвала свой 
нарратив более правдивым, и ей поверили. Соревнование нарра
тивов привело к политической победе одного над другим.

Иногда соревнование нарративов идет на неофициальном уров
не с помощью слухов или утечек информации. Так, англичане во 
Вторую мировую войну пытались с помощью слухов продемонст
рировать человеку на оккупированной территории, что о его сот
рудничестве с немцами всем известно, то есть поддерживался 
конкурирующий нарратив.

Нарратив позволяет не только усилить героическую составляю
щую (свою), но и живописать негатив противника. В этом случае са
ма структура негатива способствует этому, поскольку он строится 
именно на жестком удержании заранее расписанных ролей, где у 
злодея по определению не может быть никаких человеческих хара
ктеристик. Нарратив -  это очень правильная действительность. Пе
ред нами та же комедия масок (комедия дель арте), только полити
ческая. Право на порождение негатива дает возможность сделать 
следующее насыщение негативом образа противника:

• констатация реальных отрицательных характеристик;
• активация потенциально возможных отрицательных характе

ристик;
• вписывание нереальных отрицательных характеристик.
И чем ужаснее враг, тем восхитительнее наш собственный под

виг. Вспомним страшных путчистов 1991 года, которые на самом 
деле были старыми больными людьми. Но чем сильнее враг, тем 
значительнее будет победа над ним.



Нарратив задает рамки, за пределы которых уже нельзя выйти. 
Разрушить его можно только новым нарративом. Столкновение 
нарративов и составляет сущность когнитивного взрыва -  это одно
временно нарративный взрыв. Нарратив как стандартизированный 
вариант истории влруг оказывается не один. Оказавшись на распу
тье, теперь надо выбирать, какая из тропинок более правильна.

Нарратив оппозиции облегчен тем, что она имеет большие воз
можности лля критики, в то время как провластная позиция суже
на зашитой. Вероятно, по этой причине к переголосованию второ
го тура президентских выборов и Юшенко и Янукович пошли под 
знаменами именно оппозиции.

Юшенко в роли жертвы (а 1 7 декабря 2004 года был назван уже 
точно даже вил лиоксина, которым его отравили) в передаче «Че
ловек и закон» (межлународное ОРТ, 16 декабря 2004 года) был 
символически привязан к Борису Ельцину, на которого также в 
свое время было совершено таинственное покушение. Такое силь
ное событие обязательно лолжно быть вмонтировано в нарратив.

Кстати, слоган «бандитская власть» лает сигнал смены наррати
ва, поскольку провластный нарратив, конечно, не может прини
мать такие сообщения. Это сигнал нарратива восстания, когда 
право на интерпретацию действительности уходит от власти. При 
этом сразу же вводится конкурирующий нарратив, который ведут 
на ломинируюшие позиции действия во всех трех пространствах: 
физическом, информационном, когнитивном. Модель нового нар
ратива стала такой:

• герой -  Виктор Юшенко;
• жертва -  украинский народ;
• злодей -  Леонид Кучма.
Кстати, такой нарратив лает не просто четкую роль героя-за- 

шитника, но и ставит народ на позицию жертвы. Расписанные за
ранее роли тяжело поддаются изменениям. Все новые детали и фа
кты лолжны лишь подтверждать заранее заданную сюжетную ли
нию, поскольку противоречащие ей факты просто отбрасываются.

Следует задержаться и на том, что, возможно, бархатные револю
ции знаменуют принципиально новый вил революций или переход
ный к ним. Если во времена аграрной или индустриальной цивили-



займи борьба ведется за материальные ресурсы, то информацион
ная цивилизация приносит борьбу за нематериальные ресурсы.

Вероятно, на этапе последующей когнитивной цивилизации 
человечество вообще забудет о материальных целях. Оранжевая 
революция в сильной степени покоилась на новых понятиях, сре
ди которых особо следует подчеркнуть такие, как легитимность и 
доверие. Легитимная власть обладает доверием народа, нелеги
тимная -  нет. Возникло и закрепилось понятие моральности в по
литике и жизни, например, на выборах Джорджа Буша (это ста
ло одним из лейтмотивов предвыборной кампании). Кстати, роль 
морального конфликта отстаивал и теоретик военной стратегии 
Джон Бойд [4].

Легитимизация новой силы
Каждый вил революции направлен на захват каждого из трех ви
дов пространств -  физического, информационного и когнитивно
го, а не только какого-то одного. Аграрная и инлустриальная циви
лизация лействовали в рамках физического пространства. Можно 
построить следующий пример. Чингисхан захватывает физиче
ское пространство военными методами, которые являются физи
ческими по сути. Но перед его армией движутся слухи, чем проис
ходит захват информационного пространства, в которых говорит
ся, что к тем, кто не сдается, армия применяет самые жестокие ме
ры. Парализующий сопротивление страх -  это захват когнитивно
го пространства. То есть лвижение здесь было таким: физическое 
пространство -  информационное -  когнитивное.

Однако в случае информационной цивилизации точкой отсчета 
становится уже информационное пространство, а физическое пе
реходит в список факультативных целей: информационное -  ког
нитивное -  физическое пространство.

Виртуальная цивилизация, которая прилет вслед за информаци
онной, получит новую модель: когнитивное пространство -  ин
формационное -  физическое.

В ланном случае речь илет о захвате физического пространства 
чисто коммуникативными методами. Даже чисто физическое про
странство Майлана или пространства перед задниями кабинета



министров или администрации президента путем создания из них 
телевизионной картинки преобразовывалось в символическую 
картинку революции: реальная ситуация -  телевизионная картин
ка -  символическая картинка.

Телевизионная картинка отбрасывает те моменты, которые не 
работают на новую системность, акцентируя доказательства суще
ствования новой системности, создавая тем самым новую реаль
ность символического порядка. Приметами этих принципиальных 
трансформаций были:

• большое число людей, все время выходящее за пределы кадра;
• отсутствие примет упорядоченности (стройные ряды и так далее);
• единый визуальный рисунок за счет оранжевых ленточек, ло

зунгов;
• единый слуховой рисунок за счет пения песен, слушания вы

ступающих;
• нарушение старого типа упорядоченности за счет показа па

латок, костров, барабанной дроби в центре города;
• милиция отсутствует или явно защищается;
• общие эмоции -  радость, возбуждение, речевки;
• создание картинки мини-Украины на площади за счет подня

тых над головами названий разных городов;
• повышенная эмоциональность события за счет большого 

числа флагов, колышущихся над головами;
• легитимизация события за счет ежедневного исполнения 

гимна Украины в конце выступлений.
Когнитивный взрыв в аспекте разрушения ментальной упорядо

ченности подкреплялся таким же нарушением упорядоченности 
физического пространства. В эту картинку уже нельзя было поме
стить просто привычного милиционера в форме, а только с оран
жевой ленточкой. Контроль физического пространства должен 
был быть в этом плане направлен на достижение контроля над 
пространством когнитивным, явно демонстрируя подчинение за
конам не прежней, а только новой власти.

Оранжевая революция двигалась в русле революции коммуни
кативной, когда следовало решать проблемы управления инфор
мационным и когнитивным пространствами. Ее целями стали:



• делегитимизация существующего режима, что позволяет по
зиционировать Виктора Януковича как продолжателя нега
тивных процессов;

• создание постоянного потока своих собственных новостей и 
событий;

• блокировка чужих источников информации;
• борьба с другими интерпретациями;
• придание междунаролного статуса внутренним событиям.
То есть теперь инструментарием становится не военная сила, а

процессы интерпретации и реинтерпретации. Кстати, на первом 
же этапе практически исчезли альтернативные источники инфор
мации, поскольку все телеканалы оставили свои провластные по
зиции. Они порождали всю информацию, но уже с точки зрения 
другого кандидата. То есть инструментарий военной силы, харак
терный для прошлых войн, меняется на инструментарий информа
ционный, а лалее на интерпретационный, когда значимым стано
вится уже не сам факт, а его интерпретация.

Интерпретационный /  реинтерпретационный инструментарий 
призван выполнить важную залачу демонстрации побелы заранее, 
что улается делать путем акцентуации двух характеристик:

• силы «наших»;
• слабости «чужих».
Сила демонстрировалась завышением числа участников оран

жевой революции, захватом «сакральных» пространств вокруг 
зланий кабинета министров и администрации президента. Затем 
блокировке подверглась дача президента в Конче-Заспе. Это од
новременно лемонстрировало слабость власти, которая оказалась 
не в состоянии защитить себя.

Михаил Ремизов увидел в бархатных революциях в качестве обяза
тельного фактора внешнюю легитимизацию такой революции, в то 
время как в революциях прошлого внешний фактор был всего лишь 
факультативным элементом: «Революционные технологии -  это меха
низмы придания «целеустремленной» толпе статуса нарола. Специфи
ка бархатных революций в том, что этот статус не завоевывается «ре
волюционной массой», а прихолит к ней извне. Именно внешний 
центр власти -  не столько по дипломатическим, сколько по каналам



мировых СМИ, -  гарантирует статус митингующих в качестве аван
гарда народа, вышедшего на сиену истории, чтобы сменить режим. 
Внешнее признание важно для любого революционного режима, но в 
одном случае оно только следует за фактом взятия власти, а в другом 
-  логически предшествует ему» [5]. Вероятно, одним из объяснений 
этого феномена должна быть глобализация, в результате чего внешние 
правила получают приоритет над правилами внутреннего порядка.

Когнитивный взрыв часто очень управляем, поскольку он дол
жен идти по вполне рациональному пути: от лелегитимизации су
ществующего режима к легитимизации новой силы. Делегитимиза
ция строится, как правило, на лемонизации режима. При этом, на
пример, олним из самых главных обвинений против Леонида Куч
мы стала реальная гибель только олного человека -  Георгия Гон- 
гадзе. Это говорит о том, что лемонизация состоит из лвух компо
нентов: отрицательного факта и интенсивного тиражирования это
го факта в разных срелах (информационной, законодательной, су
дебной, межлунаролной и так лалее). В этом случае единичность 
факта уже не булет помехой лля лемонизации.

Когнитивный взрыв является неизбежным компонентом любой 
революции, поскольку благодаря ему можно отменить и лелегити- 
мизировать старые действия и провести новые. Когнитивное про
странство как пространство решений лолжно быть защищено от 
воздействия, но эта зашита практически снимается в кризисные 
периоды, когда все мы начинаем подчиняться чувствам толпы, на- 
холя в ней свою главную защиту.

Когнитивный взрыв лолжен разрушать илентичность, поскольку 
она привязывает инливила к более обшей рамке. Разрушенная 
илентичность восстанавливается достаточно тяжело, что создает 
еше олин источник напряжения. В результате происходит заниже
ние илентичности ло уровня самых малых групп (семья, горол) с 
потерей илентичности больших групп (страна, нация).

Теперь от этой новой точки отчета лолжны строиться и избира
тельные идеологии, и любые попытки создать национальную илею. 
Это проверяемая на опыте илентичность, от которой слелует илти 
к инлентичности конструируемой, искусственной: илентичность 
проверяемая -  илентичность конструируемая.



Восстановление идентичности любого уровня позволяет снять 
неопределенность, связанную с когнитивным взрывом.

Нарратив хаоса или хаос нарратива характеризуется резким уве
личением числа выступающих, в то время как в нарративе стабиль
ности число их ограничено. С другой стороны, нарратив хаоса хара
ктеризуется отбрасыванием авторитета старых выступающих, напри
мер, неподчинение представителю власти становится обычным де
лом. Нарратив хаоса резко увеличивает интерпретационную размы
тость, но очень жестко держится за канонический набор своих соб
ственных правил. Например, в случае оранжевой революции это бы
ло констатацией доброты Майдана. Нарратив хаоса находится в 
сложной ситуации упорядочивания отклоняющихся от нормы собы
тий, в то время как новая норма еще не выработана. Именно по этой 
причине происходит включенность в новый канон, который пока еще 
не охватывает весь массив событий и текстов. В этом случае работа
ло очень ограниченное число таких ментальных аксиом. Например:

• доброта Майдана;
• бандитская власть;
• Ющенко -  наш президент.
При этом создается своя упорядоченность, своя структурность, 

объясняющая многие переходы: добрый Майдан = меняет = бан
дитскую власть = на Юшенко.

С чего начинается когнитивный взрыв? Это трудный вопрос, на
верное, легче начать с другого вопроса: как завершается когнитив
ный взрыв? По нашему мнению, установлением баланса, когда ка
ждый факт укладывается в правило, а сумма правил управляется 
метаправилом. Возникают суммарные формулы, подобные выше
приведенной.

Когнитивный взрыв начинается с нарушения правил, формиру
ющих картинку действительности. Например, когда от аксиомы 
«власть справедлива» предлагается перейти к аксиоме «власть 
криминальна». Это происходит благодаря насыщению когнитивно
го пространства новыми фактами и авторитетными людьми и ин
ституциями, способными предложить новый вариант правила.

Когнитивный взрыв является как бы промежуточным состояни
ем между нарушением баланса и его новым порождением. Можно



проследить разные типы соотношений между множеством собы
тий и множеством интерпретаций. В самом общем виде мы полу
чаем следующие типы соотношений (см. табл. 12).

Таблица 12
Типы соотношений между множеством событий и интерпретаций
Событие Интерпретация Пример
Увеличение числа событий Увеличение объема Норма

интерпретаций
Увеличение числа событий Уменьшение объема Включено жесткое

интерпретаций управление интерпретациями
(внешнее или внутреннее)

Уменьшение числа событий Увеличение объема Кризисная ситуация
интерпретаций

Уменьшение числа событий Уменьшение объема Норма
интерпретаций

В кризисной ситуации все представляется новым, создается 
ощущение, что интерпретации событий невозможны исходя из 
имеющегося инструментария. При большом объеме событий и ма
лом объеме интерпретаций осуществляется наложение канониче
ской ситуации, которая удерживается существованием дополни
тельного ресурса.

По отношению к управлению событийной или интерпретаци
онной ситуацией мы можем выделить сильных /  слабых игро
ков. Сильный событийный игрок может не думать об интерпре
тациях, поскольку он может навязывать развитие ситуации дру
гим самостоятельно. По этому пути шла оранжевая революция, 
поскольку она обыгрывала событийно власть, которая находи
лась в ситуации бездействия. Сильный интерпретационный иг
рок также должен навязать свою интерпретацию оппоненту. 
При этом он может даже не нуждаться в некоторых случаях 
развития событий. В случае оранжевой революции власть дума
ла, что она сильнее интерпретационно. Однако в ходе ее все 
властные телеканалы постепенно перешли на интерпретацион
ную канву оппозиции.



Страны пытаются быть более сильными интерпретаторами для 
своей территории. Супердержавы пытаются выступать в роли и 
интерпретаторов, и планировщиков событий одновременно. На 
сегодня это привело к потере понятия суверенитета, поскольку чу
жие интерпретации оказываются более сильными. Одним из таких 
универсальных языков интерпретации стали понятия демократии 
и прав человека. Именно в этой области шло перетягивание кана
та между СССР и США. И сегодня единственным правильным ин
терпретатором подобных событий остаются США, а не страны 
СНГ. Нарратив на темы прав человека беспроигрышно обыгрыва
ют все другие нарративы.

Когнитивный взрыв не является просто хаосом, это процесс по 
разрушению прошлого доминирующего нарратива. В случае рево
люции речь идет о разрушении нарратива, связанного с прошлым 
политическим режимом. На смену когнитивному взрыву как явле
нию разрушения прошлого нарратива автоматически приходит но
вый нарратив. Причем чем с большей революционной ситуацией 
он придет, тем жестче его будут впоследствии придерживаться, не 
допуская появления конкурирующих нарративов примерно таким 
образом: нарратив-1 -  хаос -  нарратив-2.

Управление революцией -  это управление хаосом, когда в ситу
ацию сознательного разрушения прошлых структурностей вводят
ся аттракторы, способные вывести ситуацию в новый набор стру
ктурностей. Поэтому одновременно вводятся и стабилизаторы, 
одним из них была фраза «Ющенко -  наш президент», которая 
призвана была стать ядром будущей системности, реализуемой 
уже сегодня в данной точке пространства и времени.

В завершение подчеркнем, что митинг является идеальной 
средой как для когнитивного взрыва, так и для закрепления 
принципиально новой картинки действительности, поскольку 
толпа представляет собой идеальный объект для внушения. М и
тинг действует методом, который мы назовем «качелями», двига
ясь от одного к другому экстремальному сообщению, встречаю
щему гул одобрения, что возбуждает как самого оратора, так и 
толпу, заставляя давать еше более экстремальные ярлыки и вы
двигая ультиматумы.



Управление социальными ситуациями 
с помощью нарративов

Каждая революция несет свой нарратив, который вступает в проти
воречие с доминирующим на тот период нарративом власти. Ло
зунги французской революции «Свобода, равенство, братство» или 
русской «Мир -  хижинам, война -  дворцам» активируют массовое 
сознание, переводя его из области когнитивной в физическую.

Оранжевая революция прошла тот же путь, демонстрирующий 
преоблалание нематериальных ресурсов нал материальными. 
Можно выделить ряд аспектов именно такой нарративной борьбы:

• формулировка «плохих» негативов для оппонентов и «хоро
ших» для себя, например, распространенным стало негатив
ное опрелеление власти -  «бандитская власть»;

• Виктор Юшенко был включен в более привлекательный гло
бальный западный нарратив, в то время как Виктор Януко
вич -  в менее привлекательный восточный;

• оранжевая революция была в рамках действий наролного 
нарратива, в то время как власть оказалась замкнутой только 
на себя, что является проигрышной позицией.

Реально человеческая история, развитие и функционирование 
любого общества состоит в управлении с помощью нарративов. 
Управление информационными потоками, которое в виде спин- 
локторинга или информационной повестки дня стало в послелние 
десятилетия существенной задачей госуларственного управления 
в США, Великобритании и России, по сути своей покоится на бо
лее глубинной базисной нарративной составляющей, которая де
лает акцент на содержательных аспектах, в то время как спин мож
но трактовать как внимание к формальным аспектам того же со
держания. Глеб Павловский является главным алептом этой мето
дологии в России, Алистер Кэмбелл -  в Великобритании.

США являются основными поставщиками нарративов как с по
мощью Голливуда и других вариантов массовой культуры, так и с 
помощью новостных нарративов своих информационных 
агентств. Если голливудский нарратив обладает фиктивным объек
том, то новостной покоится на функционировании реального объ
екта. Нарративный характер задается его интерпретирующей рам-



кой, без которой оказывается невозможной выдача любого факта.
Революционные изменения меняют позициями доминирующий 

и маргинальный нарративы. Доминирующий удерживается шко
лой, университетами и массовой культурой, нелавая возможности 
маргинальному нарративу проникнуть на более общие позиции. 
Столицы порождают такой символический продукт для своих про
винций, как писал Шмуэль Эйзенштадт [6]. То есть иерархически 
построенные государства (а они все являются такими) интерпрета
ционные пакеты неловеряют порождать никому. Сеголня глобали
зация приводит к обратному: интерпретационные пакеты по мно
гим проблемам государства получают извне, что и характеризует 
потерю ими своего суверенитета, являющуюся характеристикой 
третьей глобализации, в которую сеголня вступил мир.

Глобальные нарративы (то есть глобальные интерпретации) часто 
побеждают внутренние нарративы. В ряде случаев это становится 
елинственной возможностью, поскольку многие страны не облада
ют журналистами во всех точках планеты, где присутствуют только 
представители ограниченного числа информационных агентств-ли- 
леров, нарративы которых затем ретранслируются по всему миру.

Война нарративов сопровождает любые социальные процессы. 
Нарратив времен царской России покоился на формуле Сергея 
Уварова «православие, самодержавие, народность». 191 7 гол ввел 
отмену старой иерархии путем продвижения на главенствующие 
позиции нарративов-маргиналов: «мир -  хижинам, война -  двор
цам» или «грабь награбленное».

Нарративы перелаются по информационному пространству, 
имея целью закрепиться в когнитивном пространстве. Это оказы
вается возможным, поскольку информационное пространство яв
ляется намного более динамичным на фоне инерционного когни
тивного пространства, внесение изменений в которое весьма за
труднительно.

Любые социальные восстания идут вместе со своими наррати
вами. Создаются сложные ситуации пол «охраной» старых нарра
тивов, когда в России появлялись, например, цари-самозванцы. 
Или версия о замене царя Петра при выезле его за границу: заме
на «хорошего» царя «плохим» давала возможность объяснить его



«плохие» поступки. То есть в этом случае в стандартный домини
рующий нарратив подставлялся новый «игрок», так как сохране
ние нарратива было более существенной задачей.

История страны -  это история ее нарративов. Чужие нарративы 
тяжело переводятся в иное культурное пространство. Теодор 
Моммзен приводит пример непереводимости греческих пьес для 
римской аудитории в тех частях, которые касались разговора ра
бов, поскольку для римлян рабы были просто частью утвари и рас
суждать просто не могли [7]. Вспомним, как Советский Союз пере
делывал глобальные нарративы под свои стандарты, делая именно 
русского/советского человека создателем всех изобретений чело
вечества. То есть можно выделить два трансформационных про
цесса, связанных с нарративами: нарративы локальные -  наррати
вы глобальные -  нарративы глобальные -  нарративы локальные.

Это варианты трансформации нарративов, однако есть пути и 
продвижения нарративов, когда они смещаются из своей среды в 
другую: нарративы локальные -  глобальная среда -  нарративы гло
бальные -  локальная среда.

Прорыв локального нарратива в глобальную среду является ме
нее вероятным событием, чем смещение глобального нарратива в 
среду локальную.

При этом развитие информационной цивилизации создает со
бытия-гибриды, где оказываются слитыми воедино характеристики 
реального и и информационного пространств. К таким процессам 
можно отнести избирательные и террористические технологии, 
которые не имеют смысла, если из их структуры вычеркнуть ин
формационную составляющую. Адекватная реализация их невоз
можна вне информационного пространства.

Нарративы террористов создают ауру справедливости относи
тельно своих действий. Кстати, сам террористический акт призван 
привлечь внимание именно к маргинальному нарративу, отражаю
щему социальные претензии терроризма, который не имеет другой 
возможности выйти на широкую аудиторию.

Россия долгое время пыталась встроить Чечню в нарратив тер
роризма, но только после Беслана ей более-менее удалось закре
пить эту ситуацию в рамке международного терроризма. До этого



момента Запад упорно возвращал Чечню в рамки внутренних про
блем России.

Глеб Павловский в программе «Зеркало» (РТР, 3 октября 
2004 года) охарактеризовал терроризм как попытку нелегитим
ными средствами управлять легитимными процессами. И по су
ти терроризм как раз и направлен на вхождение в чужие про
цессы управления нетрадиционными способами.

Избирательная борьба является войной нарративов, например, 
в президентских выборах в Украине 2004 года команды кандида
тов обвиняют лруг друга в проамериканских или пророссийских 
позициях, то есть в продвижении чужих нарративов. Джим Керри 
борется против Джорджа Буша, оспаривая нарратив героя, припи
сываемый Бушу.

При этом конкурирующие нарративы рассказывают об одних и 
тех же объектах, только вставляют их в разные рамки. В одном 
случае рассматриваемый объект подается как герой, в лругом он 
же является уже злодеем. Конкурирующие нарративы направлены 
на вытеснение противоположной точки зрения, они не могут сосу
ществовать одновременно. Продвижение нарратива очень сильно 
зависит от того, кто именно его провозглашает. Перестройка стро
илась на смене фигур, призванных провозглашать конкурирующие 
нарративы. Новизна типажей, сравнительно с привычными пар
тийными фигурами, в сильной степени способствовала успеху.

Успех МММ также в сильной степени покоился на фигуре Лени 
Голубкова: в майке за бутылкой его слова становились максималь
но достоверными. Нарратив «мы не халявщики, мы партнеры» ла
же в определенной степени облагораживал ланную ситуацию.

Выборы трансформируют социальную ситуацию в нарратив
ную. Отсюда часто употребляемая интерпретация выборов как оп
ределенной драматургии, смешение от содержательного анализа в 
СМИ в сторону борьбы рейтингов. Действующие лица избиратель
ного процесса также характеризуют ситуации в этих рамках: 
«Илет человек на избирательный участок. Воскресенье, встал, по
шел, встречает своего соседа. И он его спрашивает: «Иваныч, а ты 
за кого проголосовал?» А он ему отвечает какой-то фразой, напри
мер: «За молодых, за Кириенко». Или еше что-то: «За коммуни-



стов, потому что они...» Собственно, поиск этой фразы, словесной 
идеи -  это и есть основная цель исследовательских работ» [8].

В процессе выборов формируется нарратив, который может 
принести победу, когда в него поверит большинство. Нарративом 
с большой драматической наполненностью также становится вза
имодействие между двумя основными претендентами на кресло 
президента. В США 2004 года команда Джорджа Буша пыталась 
«отвоевать» вьетнамский нарратив у Джима Керри. Украинские 
президентские выборы 2004 года получили в качестве элемента 
даже и отравление, что является приметой политики более древ
них этапов.

Революции также борются с доминирующими нарративами, как и 
выборы. Шмуэль Эйзенштадт, анализируя движения протеста, под
черкнул следующее [6. -  С. 88]: «Темы протеста, формирующиеся в 
каком-либо обществе, имеют тенденцию оспаривать те коды или 
ориентации, которые наиболее полно институционализированы. 
Так, если общество в высокой степени рационалистично, протест 
будет направлен в сторону мистики и чувственных ориентаций».

Интерпретационная система
Смена политического и экономического устройства Советского 
Союза также велась сквозь атаку на нарративы и смену наррати
вов. Мы можем представить себе это как смену интерпретацион
ного пакета советского времени на политический, а за ним и эко
номический пакет. Первый из них ввел и закрепил политические 
изменения, второй -  экономические. На последующем этапе вме
сто интерпретационного пакета советского типа, где другие точки 
зрения на события не имеют права на существование, вводится 
интерпретационный пакет-2, когда удерживается доминирующая 
интерпретация, а остальные существуют на маргинальном уровне.

Рассмотрим эти состояния подробнее.
Интерпретационный пакет-1. Вводится и удерживается единая 

интерпретация событий регионального, центрального и глобально
го уровней.

Усиленная работа такой системы на последующих этапах есте
ственно приводит к ограниченному числу объектов, поскольку их



множественность затрудняет возможности контроля. При ограни
ченном числе объектов также облегчается проблема трансляции. 
Олнако ограничение числа объектов имеет и существенные пос
ледствия, в результате ухолят на маргинальные позиции осталь
ные: например, центральность фигуры Владимира Ленина отправ
ляет всех остальных участников процесса в его фон, на котором 
прохолят действия самого Ленина. В результате соратники помо
гают Ленину, враги -  мешают, но ни те ни другие не имеют права 
на самостоятельное существование.

Интерпретационная система интенсивно порождает положи
тельные сообщения о своих объектах, запрещая негативные.

В результате образуется вариант солнечной системы, которая 
вращается вокруг своего собственного солнца. Остальные перио
ды или страны рассматриваются как прелтечи или будущие пере
ходы именно к данному состоянию.

Основными компонентами функционирования такой системы 
становятся следующие процессы:

• отбор;
• трансляция;
• коррекция.
Политический пакет. Перестройка реализовывалась с помощью 

процессов гласности, которые реально оказались просто снятием 
запретов на порождение негативной информации о «сакральных» 
объектах советской эпохи.

Первый этап разрушения этой системы начался еше ло пере
стройки, когда система стала акцентировать иные приоритеты в 
характеристиках сакральных объектов: например, социализм (Ле
нин) с «человеческим лицом». Вероятно, такой была попытка сис
темы адаптироваться к внешним изменениям. Олнако за такой 
адаптацией последовала существенная трансформация системы: 
Ленин (социализм), удерживаемый пропагандой -  Ленин (социа
лизм) с «человеческим лицом» -  Ленин (социализм) со «звериным 
оскалом».

Основными компонентами функционирования такой системы 
становятся слелуюшие процессы, выделенные исслелователями то
талитарных сект:



• размораживание старой информации;
• введение нового набора;
• замораживание.
В результате стандартные объекты прошлого для следующих по

колений могут интерпретироваться сквозь новую систему, как, на
пример, анеклот, в котором Чапаев понимается Вовочкой как 
предводитель черных, поскольку он воевал против белых.

Экономический пакет. Система изменений не могла лежать в 
чисто илеологическом изменении, она лолжна была поддержи
ваться экономически. Поэтому вслед за политическим пакетом со 
своим набором изменений вводился товарный пакет со своими по
следствиями.

Основными компонентами функционирования такой системы 
становятся следующие процессы:

• вложение денег в теле индустрию;
• возврат ленег сквозь рекламу западного товара;
• вход западных товаров и глобального типа экономики с суще

ственной трансформацией местной экономики.
Здесь значимо то, что телевиление удерживало и введение по

литического пакета. Вспомним период гласности и перестройки, 
который лелался принципиально сквозь ТВ, поскольку старые пар
тийные «игроки» были не готовы быть столь же зрелищными, как 
игроки перестроечного типа, которые и хотели, и умели говорить. 
Властители лум предыдущего периода (секретарь обкома, напри
мер) были заменены властителями лум постсоветского типа (жур
налисты, писатели, режиссеры, актеры), то есть представители 
массовой культуры победили представителей политической куль
туры на поле политики.

Интерпретационный пакет-2. Вводится и удерживается домини
рующая интерпретация событий регионального, центрального и 
глобального уровней. При этом вполне возможны и маргинальные 
нарративы, которые удерживаются в рамках нецентральных ин
формационных сетей.

Если советский центр является центром жесткого типа, то новые 
типы центров являются центрами мягкого типа. Шмуэль Эйзен- 
шталт вилит возможность ненасильственного перехода от лорево-



люционных к постреволюционным структурам, если центр имеет 
способность к следующему [6. -  С. 292]:

• мобилизовать ресурсы для решения проблем;
• включить новых претендентов на участие;
• установить связи с более широкими слоями общества.
Введение принципиально новых объектов невозможно без

предварительной имплементации новых нарративов. Теодор Мом
мзен подчеркивал, что племена, окружавшие римлян, планомерно 
разрушали дороги и акведуки, даже понимая их полезность для се
бя. Сходно вьетнамцы сжигали школы, которые для них строили 
американцы во время войны во Вьетнаме. Дж. Андерсон объясня
ет эту неудачу тем, что никто не спрашивал крестьян, что они ду
мают об этом, они не были вовлечены в принятие решения или 
строительство [9]. Тот же вариант аргументов можно применить и 
для случая построек римлян. Отсюда следует правило, что новый 
объект возможен только с помощью нового нарратива: новый нар
ратив -  новый объект.

Новый нарратив должен вводиться раньше и параллельно с но
вым объектом. Христофор Колумб отправился в плавание с непра
вильным нарративом, пытаясь открыть путь к Индии, но это одно
временно был правильный нарратив, поскольку он «освящал» по
добное движение.

СМИ ориентируются на особый класс нарративов -  негативные 
ситуации. Интересная дискуссия возникла в 1959 году на одном из 
семинаров, где газету 1_е Мопбе упрекнули в том, что она всегда 
расскажет о том, что сгорел какой-то завод, но не расскажет о 
том, что для рабочих поставили телевизоры. Редактор ответил на 
это следующее: «Это правда, газета охотней расскажет о пожаре, 
чем о плодах умелого руководства компанией. Благополучные 
фирмы, как и люди, не имеют истории» [10. -  С. 95]. То есть пози
тивная сторона автоматически смещается в сторону рекламы, уда
ляясь от журналистики.

Полноценно функционирующие государства призваны удержи
вать свои нарративы, отторгая чужие. В прошлом это было отно
сительно легко, поскольку коммуникации между разными государ
ствами были осложнены. Сегодня более сильные государства пра-



ктически наводняют своими нарративами более слабые государст
ва, что в результате создает конкурентную среду, вообще препят
ствующую порождению своих собственных нарративов. Самой 
благоприятной средой для распространения нарративов является 
массовая культура, поскольку она создает возможности лля соче
тания как рациональных, так и нерациональных компонентов. Ес
ли сюжетика носит ограниченный характер, то ее наполнение бес
конечно. Те же сюжеты в процессе конкурентной борьбы начина
ют заполняться новыми объектами: герой Чапаев, например, ме
няется на героя мышонка Микки-Мауса, который однотипно ведет 
борьбу со своими врагами. Новизна нарратива покоится только во 
включении новых игроков в старые роли.

Мы вилим мир сквозь нарративные рамки, которые являются ес
тественным способом обработки и фиксации информации. 
В свое время Хейуорд Олкер попытался применить нарративную 
форму в качестве универсального способа фиксации реальных ис
торических событий [11]. То есть это форма, которая соответству
ет представлениям человеческого мозга об упорялоченности собы
тий, именно она противостоит возможному варианту хаотического 
представления, носящего несистемный и случайный характер.

Предварительное введение тех или иных нарративов является 
предпосылкой любого типа социальных изменений. С другой сто
роны, активное введение своих собственных нарративов, что де
лает, например, Голливул, является важной лолговременной стра
тегией по защите своих интересов, поскольку наперед форматиру
ет пространство в ценностном измерении. Если мы посмотрим на 
советский фильм или советскую песню, то увилим однотипный ва
риант продвижения. Елинственной разницей является то, что Гол
ливул работает в рамках глобального проекта, расширяя свое про
странство в сторону еше не присоединившихся к нему.

Продвижение своих собственных ценностей является современ
ным вариантом религиозного миссионерства. Это вариант работы 
по выдвижению аттракторов, вокруг которых может сформиро
ваться нужный вариант картины мира. По сути это действия в «по
ле мечты», поскольку любая героика работает именно в этом на
правлении. Это поле может быть ориентированным социально,



а может иметь индивидуальную направленность. Но в любом слу
чае оно «обрабатывается» как со стороны идеологии, когда требу
ется достичь опрелеленной унификации массового сознания по 
ключевым направлениям, так и со стороны прикладных залач дру
гого уровня, выполняемых рекламой и паблик рилейшнз. Тот, кто 
булет работать на «поле мечты», тот и получит на нем свой урожай.

Нарратив оранжевой революции, как и любой другой револю
ции, носит более общий характер, лишь частично заземленный на 
конкретику данного места и времени. Французская революция не
сла на своих знаменах, например, самые общие требования. 
Альберт Манфред пишет о речах Робеспьера или статьях Марата: 
«В их прелставлении совершаемая ими революция была не буржу
азной, а революцией во имя торжества человечества, торжества 
лобролетели, великих принципов свободы, равенства и братства» 
[12. -С .  216].

Революционная ситуация формируется в определенных сегмен
тах общества, только затем происходит распространение ее на все 
общество. Поэтому должна иметь место сменяемость нарратива с 
частного на всеобщий, с мечты олного круга лиц на максимально 
широкие народные массы. Нарратив структурирует действитель
ность пол тот набор целей, которые перел ним стоят. Если нарра
тивы власти пытаются удержать рамку действительности, то нар
ративы оппозиции направлены на смену, построение новой леги
тимности.





РЕВОЛЮЦИЯ: 
НОВЫЙ ПРОЕКТ 

ВНУТРИ ЧУЖОГО

Перетягивание ресурсал стеме своих целей, так и в рамках парал
лельно развиваемых чужих, преодолевая 

сопротивление среды. Революция интересна тем, что 
представляет собой проект, который строится внут
ри другого проекта -  властного. Во многом это по
пытка построения из одного того же ресурса двух 
разных проектов, которые во многом противополож
ны друг другу. Мы говорим о сближении ресурсов, 
поскольку известно, что в революционное время ар
мия, например, может переходить на сторону вос
ставших, то есть ресурс в ходе строительства проек
та начинает возрастать за счет противоположной 
стороны. То есть одним из важных процессов рево
люции является перетягивание ресурса. Есть ресурс 
принципиально свой, принципиально чужой и ре
сурс, за который ведется борьба.

Проект -  это движение сразу по трем плоскостям: 
физической, информационной, когнитивной. При
чем возможна взаимозамена одних плоскостей дру
гими, чтобы продолжать нужный вариант движения. 
Инструментарий каждой из плоскостей характеризу
ется своими особенностями:



Глава 1

• обладает разными функциями;
• может компенсировать другой инструментарий;
• проявляется по-разному на разных этапах в зависимости от 

динамики событий;
• может находиться в атакующей или защищающейся позициях.
О латиноамериканских революциях некоторые аналитики гово

рят как о магических, но все революции магичны из-за того, что 
как раз являются проектом внутри проекта, поэтому уровень не
ожиданности в их действиях всегда очень высок. Долгое время он 
проходит как скрытый от других проект. Более того, даже тот или 
иной ресурс в рамках революции становится «моим» только пото
му, что «я» таким его обозначил. Чем был переход Александра Ле
бедя на сторону Бориса Ельцина в 1991 году в России, как не ре
шением одного человека, что его подразделение выступает в иной 
роли? Кстати, путч является наиболее характерным примером 
вставленности одного проекта в другой, поскольку путч является 
захватом власти одним из элементов бюрократического управле
ния: военные, будучи лишь частью, объявляют себя всем целым.

Проект внутри проекта более чувствителен ко всем видам огра
ничений, поскольку они действуют на одной территории. Проект
ное сознание одной команды может обыгрывать проектное созна
ние другой команды, но нехватка ресурса не дает возможности 
воспользоваться этим преимуществом. Можно выделить следую
щий набор особенностей строительства одного проекта внутри 
другого:

• использование чужих ресурсов;
• нейтрализация контр-энергий;
• активация своих энергий;
• строительство союзов с друзьями, с врагами, с нейтралами;
• подключение к чужим трендам.
Чужой проект выступает в роли определенных «стен», учет ко

торых необходим для строительства своего собственного проекта, 
поскольку они могут выступать в роли преград по достижению 
своих собственных целей. Одновременно можно воспользоваться 
«мостами», построенными другими для достижения своих собст
венных целей.



Учет «другого» заставляет менять свою собственную стратегию, 
поскольку действие происходит не в чистом поле, а в достаточно 
агрессивной среде, где есть субъект с активным поведением, на
правленным на создание помех, причем максимального свойства.

Возможны следующие варианты работы с этим субъектом:
• разделение: это известный метод, лежащий от «разделяй и 

властвуй» ло тактики сознательного несоздания врагов из 
коммунистов в период развала СССР, чтобы не создавать до
полнительный ресурс сопротивления, когда в пост-СССР бы
ли приняты все без всяких вариантов люстрации;

• втягивание: противник /  оппонент вводится в ту область, где 
он, как просчитывается заранее, явно слабее, по этой причи
не там легче вести молельный поединок;

• затуманивание (введение в заблуждение): противника удер
живают от активных действий или, наоборот, демонстрируют 
ему псевдовариант своих собственных действий, чтобы не 
дать заниматься тем, чем требуется на данный момент;

• перенос в иную систему координат: действие может уводить
ся, например, из политической в экономическую плоскость, 
из политической -  в моральную;

• использование старых механизмов: в тех случаях, когда ста
рые механизмы работают в нужном направлении, их исполь
зуют -  например, роль верховного суда в период оранжевой 
революции.

Самым важным инструментарием строительства одного про
екта внутри другого является вариант «питания чужой энергией», 
поскольку своей собственной энергии не хватает. Глобальный «за
падный» проект строился за счет энергии «красного» проекта и 
наоборот, поскольку само существование антипода создавало до
полнительные стимулы для развития. Возможно, что эти внешние 
стимулы превосходили стимулы внутреннего порядка.

В случае оранжевой революции у каждой из сторон энергия 
«против» превосходила энергию «за». Бархатные революции, как 
и революции вообще -  это выброс энергии «против», которая ино
гда искусственно активируется. При этом внутренней энергии ча
сто не хватает, ее приходится брать извне, преобразуя в свою



пользу энергетические траты противника. Например, разгон де
монстрации, сделанный властью, за счет преобразования энергии 
становится позитивом для оппозиции. В оранжевой революции 
разгона как такового не было, зато было ожидание этого разгона, 
которое однотипно усиливало энергетически оппозицию, посколь
ку работало на объединение усилий.

Каждая ошибка власти начинает работать как энергетическая 
подпитка оппозиции, поскольку может многократно использовать
ся в агитации. Например, оговорка жены Виктора Януковича об 
американских валенках сразу породила серию фольклорных вы
сказываний и даже физических объектов (типа валенок с надписью 
Made in USA или ценой 100 долл.). То есть ошибка дает не сумми
рование, а умножение энергетики. Вариантом самоподзарядки яв
ляются речевки, песни, выступления, которые удерживают толпу в 
нужном состоянии активации. Такой высокий уровень возбужде
ния следовало удерживать постоянно, чтобы на Майдане находи
лось большое число людей.

Все революционные проекты когнитивны по своей сути, по
скольку целью является захват пространства решений массового 
сознания. Массовое сознание всегда антивластно, вспомним ку
хонные разговоры советского времени как ареал обитания оппо
зиционности. Необходимо достижения порога, после которого на
чинается реализация протестности в физическом пространстве 
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Реализация протестности в физическом пространстве

Недостаточность собственного ресурса отражается в постоян
ном захвате ресурса другой стороны. Поле чужих механизмов /  ре
сурсов, которые подлежат захвату, революция 191 7 года определя
ла как «почта, телеграф, телефон», сегодня это следующий набор:



• СМИ и через них информационное пространство;
• площади и улицы и через них иное физическое пространство;
• население и пространство решений массового сознания;
• армия, спецслужбы и любые другие механизмы по противо

действию революции.
Оранжевая революция 2004 года использовала также инерцию 

избирательной кампании для подготовки протестных настроений, 
что позволяло канализировать их либо в направлении выборов, 
либо в направлении революционных действий.

Революционный проект строится в системе «действие -  противо
действие». Идет поиск действий, которые будут встречать минимум 
противодействия. Этими типами действий оказались так называе
мые ненасильственные действия, происходящие в пространстве, к 
которому не готова государственная власть. Еще одним вариантом 
стратегии становится ускорение принятия решений, против которо
го также оказывается слабой бюрократическая машина, требующая 
иерархических согласований. Суммарно эти действия, на которые 
сложно строить противодействие, предстают в следующем виде:

• ненасильственные варианты действий, поскольку они явля
ются асимметричными по отношению к возможностям госу
дарственной машины;

• ускоренные варианты действий, поскольку государственная 
машина работает медленно;

• включение проекта в международную рамку, поскольку она 
не подлежит внутренним законам (это международные на
блюдатели, давление международных государственных деяте
лей и так далее).

Поскольку борьба ведется за пространство решений массового 
сознания, то очень важны процессы интерпретации и реинтерпре
тации событий, а также создание таких событий в нужном месте и 
в нужное время, которые получат нужную интерпретацию. Отсю
да необходимость проведения всех протестных действий в столи
цах, перед центральными институциями и иностранными предста
вительствами.

Чужой ресурс, как правило, блокируется не столько реальными 
действиями в физическом пространстве, как страхом от появле-



ния таких действий. То есть физические действия блокируются 
действиями когнитивного порядка. Бархатная революция вообще 
проводит большую часть своих действий в информационном и 
когнитивном пространствах, создавая в физическом только те ви
лы событий и действий, которые несут символическое значение. 
Например, действия периода оранжевой революции (массовые 
митинги, блокирование административных зданий) в чисто физи
ческом измерении не являются такими страшными. Более важна 
их символическая роль, указывающая на то, что власть теперь не 
является главным игроком, задающим правила.

Уверенней к победе движется тот проект, чья достоверность 
вызывает меньше сомнений у массового сознания. Достовер
ность олного проекта автоматически отражается на достоверно
сти другого. Странным образом массовое сознание не может при
знать оба проекта достоверными, можно находиться только в од
ном. Советский глобальный проект также противостоял в этом 
плане проекту западному. Но это было облегченной ситуацией, 
поскольку сторонники того и другого проекта были разделены фи
зически, а дипломаты отличаются от нормальных люлей как раз 
способностью жить сразу в нескольких проектах.

Проект-1 может побелить проект-2 путем присоединения себя 
к будущему, что каждый раз лелали Борис Ельцин или Леонид Куч
ма, относя своих противников-коммунистов к прошлому. Новый 
проект всегда привлекательнее уже состоявшегося. Западный гло
бальный проект побелил советский еше и по этой причине. Он так
же побелил, залав больший уровень глобальности своему проекту, 
делая из советского проект регионального порядка. Однотипно 
оранжевая революция вписывала себя в проект Европы и США, а 
Виктора Януковича -  в проект России и Казахстана. То есть уро
вень глобальности в олном случае был явно выше другого.

Ввеление ситуации в хаос позволяет стремиться к выигрышу то
му, кто был к этому более полготовлен или обладает большими ре
сурсами, позволяющими пройти его более безболезненно. Дж. 
Форан определяет периол хаоса в случае Ирака следующими сло
вами: «США разрешили открыть периол хаоса, поскольку они не
верно поняли желание иракского нарола, недостаточно разобра-



дись во внутреннем разделении и политической культуре и не 
смогли развернуть полицейские силы вовремя, чтобы предотвра
тить начало плохой линамики. Интересно, был ли этот хаос пред
сказуем или сознательно создавался» [1].

Революция всегла действует в условиях хаоса, тем самым усили
вая имеющиеся разрушительные тенденции. Революция приходит 
в момент хаоса и сама его создает. Это смена ломинирования той 
или иной силы, которая возможна как следствие хаоса, то есть 
ухода одной из нормирующих сил.

Кризисная ситуация несет с собой сужение набора возможных 
ролей, откула следует известное черно-белое восприятие мира. 
Возникает обязательность выбора ролей -  либо лруг, либо враг. 
Можно построить следующую таблицу возможных соотношений 
поля решений и поля возможностей (ресурса) (см. табл. 13).

Таблица 13
Соотношения поля решений и поля возможностей (ресурсов)
Поле решений ! Поле ресурсов Пример
Расширение Сужение Кризисная ситуация
Сужение Сужение Революционная ситуация
Расширение Расширение Послереволюционный подъем страны
Сужение Расширение Неправильное правление

Развитие того или иного варианта проекта вытягивает опреде
ленные типы ролей, лругие отодвигает на задний план. Революци
онный проект требует пламенных революционеров, требует рево
люционных ораторов, что и произошло -  на заранее заявленные 
роли пришли конкретные люди. Часто даже интерпретация ролей 
берется из старой истории, например, Юлия Тимошенко подава
лась в свое время как Жанна д'Арк.

Социальный хаос в отличие от физического представляет собой 
удержание определенной зоны сверхпорялка на фоне общего ха
оса, а точнее на фоне введения новых правил. Эти зоны (напри
мер, в случае оранжевой революции -  охрана определенных адми
нистративных зданий) улерживались за счет сверхнормативного 
использования имеющихся сил (условный пример: число милицио-



неров на квадратный метр на территории администрации прези
дента превосходило все нормативы). Но и протестная масса на 
плошали Независимости также была сверхнормативной. В этом 
случае удержание новых норм создается тем же способом, что и 
удержание старых.

Для строительства проекта внутри другого проекта важным яв
ляется использование энергетики другого проекта из-за недоста
точности своей собственной. В выборах в этой роли выступают по
литическая реклама, слоганы, критика оппонента. Оранжевая ре
волюция «питалась», например, за счет высмеивания образа Яну
ковича («проффесор», «козлы», «американские валенки»). Кажлое 
из этих обозначений несло свои собственные нарративы. Нарра
тив структурирует действительность под определенным углом зре
ния, тем самым он «вытягивает» определенные аспекты действи
тельности, в ряле случаев лелая осознаваемым то, чего может и не 
быть в такой активной позиции в самой лействительности.

Возможности одного проекта внутри другого проекта опирают
ся на смену илентичностей, благодаря чему происходит перерас
пределение ресурса. Сегодняшний мир предоставляет человеку 
целый набор илентичностей, причем большинство из них носят 
транснациональный характер. «В любой момент некоторые инли- 
вилы будут выбирать эти супертерриториальные, внетерритори- 
альные, внегосударственные сущности, расширяя свои системы 
илентичностей за унаследованные пределы» [2].

Оранжевая революция вызвала сильное противостояние за счет 
борьбы на уровне илентичностей: «за» большой проект «запад
ный», либо «за» большой проект «восточный». Произошла серьез
ная активация виртуальных илентичностей и границы межлу ними.

Революционное требование социальных изменений само может 
строиться разными проектами как общая цель, к которой можно 
двигаться при помощи разных механизмов. Революция в Латин
ской Америке, в частности в Сальвадоре, возникает сквозь удержа
ние революционных илей в рамках трех институций: коммунисти
ческой партии, университетов и католической церкви [3]. Кажлая 
из этих институций трактует себя как единственную способную вы
разить волю народа, кажлая мобилизует молодых радикалов.



Студенчество приняло активное участие в оранжевой револю
ции, булучи по определению антивластным ресурсом. В этот раз 
давление властей было снято (типа исключения за пропуски лек
ций), что вызвало высокий уровень участия. Тем более что само 
протестное движение оранжевой революции молелировалось в 
стилистике молодежного молного движения, где пламенные речи 
перемежались рок-концертами.

Неучеттого, что революционный проект строится внутри власт
ного проекта, велет к определенным просчетам со стороны власти, 
которая попадает в два неверных типа решений: либо вообще не 
действовать, либо действовать слишком решительно, что приводит 
к перекодировке ее энергии в энергию восставших масс, как это 
было, например, в революции 1905 гола, а затем в бархатных ре
волюциях Восточной Европы, которые развивались с еше большей 
силой после разгона демонстраций.

Революционный проект строится также в рамках других рево
люционных проектов, которые с большей или меньшей степенью 
известны всем. Например, Великая французская революция опи
сывается Альбертом Манфредом теми же словами, которые в 
2004 голу могли характеризовать оранжевую революцию [4]. При
ведем два отрывка, описывающих ситуацию с разных позиций.

Со стороны населения [4. -  С. 64]: «Население Парижа и дру
гих городов Франции находилось в непрерывном возбуждении. 
Газеты, многочисленные брошюры и листовки, выпускавшиеся в те 
дни, пользовались огромным спросом. У всех пробудился интерес 
к политике; люли жили нетерпеливым ожиданием перемен. В Па
риже, на плошалях и бульварах, возникали импровизированные 
собрания».

Со стороны власти [4. -  С. 65]: «Король и его окружение с тре
вогой и раздражением слелили за развитием событий. Олнако они 
отнюль не считали свое лело проигранным. Напротив, они вновь 
готовились к решающему удару».

Перел нами тот же тип нарратива, который реализовывался и в 
периол оранжевой революции, только в нем полставлены другие 
имена объектов. В принципе это интересная одинаковость рево
люционного сюжета.



Строительство одного проекта внутри другого предполагает мо
билизационные процессы, позволяющие использовать один и тот 
же ресурс для других целей, что было видно по перетягиванию ар
мии и силовых структур на сторону оппозиции в период оранже
вой революции. Мобилизационные структуры -  один из краеуголь
ных камней любого общественного движения.

Революционный (и любой другой) проект может опираться на внеш
ние источники, реально став частью более общего чужого проекта. То 
есть возможны варианты сосуществования двух чужих проектов: бо
рющегося против (провластного) и поддерживающего (внешнего). 
Сунил Дасгупта из Института Брукингса пишет о террористах, что они 
стараются мобилизовать в свою пользу внешние ресурсы (чужие пра
вительства, диаспору, криминальные сети), что связано с материальной 
нехваткой восставших против государства [5]. В результате происходит 
экстернелизация врага и возникает легитимизация внутренней войны.

США, выстроив однополярный мир, отказываются от модели 
учета чужих проектов, привлекая их только по мере надобности. 
Один из апологетов этой позиции Чарльз Краутхаммер в своей ре
чи 2002 года подчеркивает, что многополярность является прикры
тием для бездействия [6]. Опираясь на слова Дональда Рамсфелда, 
что «миссия определяет коалицию», он говорит: «Мы берем наших 
друзей там, где можем их найти, но только для того, чтобы помочь 
нам выполнить нашу миссию. Первой появляется миссия, и мы за
даем ее сами». Это пример одностороннего построения проекта.

Революции всегда строятся на пересечении множества проектов. 
Исторический и культурный опыт кодируют те или иные варианты 
выхода из имеющихся ситуаций. Э. Зельбин перечисляет в качестве 
формирующих революционные ситуации такие факторы, как колле
ктивная память, символическая политика, социальный контекст [7]. 
Именно сквозь такие механизмы, вероятно, происходит формиро
вание решений в массовом сознании, которое достаточно часто ви
дит именно то, что хочет увидеть. И все это одновременно «оскол
ки» чужих проектов, которые дошли до разной степени реализации. 
Для массового сознания нереализованный и реализованный проек
ты во многом эквивалентны, поскольку оно само может дополнить 
проект в своем виртуальном пространстве до полной реализации.



Революция может также быть реализована как вариант собст
венного национального проекта. Любая революция опирается на 
предшествующий опыт, как свой, так и чужой, возможных вариан
тов восстаний против действующей власти. В связи с этим особую 
роль играет виртуальный, мифологический пласт, где опыт подоб
ного рода кодируется и хранится. В этом плане интересна позиция 
Советского Союза, который активно мифологизировал своих соб
ственных революционеров, в то же время отрицал подобную пра
воту за теми, кто выступал против данной власти, например, дис
сидентами. Понятие справедливости борьбы здесь размывалось, 
чтобы принять другие формы, позволявшие использовать контр
революционные стратегии в стране с революционной идеологией.

Революция -  это неудовлетворенность и разочарование, кото
рое может быть реальным и искусственно «подогретым» под необ
ходимый уровень. В последнем случае собственное положение со
относят с определенным идеальным стандартом. Сегодняшний гло
бальный мир предоставляет множественность вариантов для таких 
идеализаций, поскольку его характеризует небывалая открытость. 
Советский Союз оказался «раздавленным» именно чужими стан
дартами, которые постепенно вошли в качестве точки отсчета, что 
и привело к 1991 году. С тех пор у большинства населения не про
изошло принципиального экономического улучшения, но одновре
менно это не приводит к революционному состоянию.

Оранжевая революция в Киеве продемонстрировала феномен 
несбалансированного движения в области нематериальных ценно
стей, когда положение человека в области экономического, соци
ального и политического пространств перестало быть скоордини
рованным. Завышение экономическое могло не соответствовать 
другим уровням (см. рис. 4).

С Ч Г О В Ж Е СОСТйДШЕ
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Рис. 4. Феномен несбалансированного движения 

в области нематериальных ценностей



Например, стандартные представители бизнеса находились в 
улучшенном экономическом состоянии, что не отражалось на их 
социальных и политических ощущениях, поскольку их статус в 
этих пространствах был явно заниженным.

Возможным вариантом по нейтрализации таких несоответствий 
могут быть разного рола национальные проекты, ведущие страну 
вперел, где и булет достигнут, по замыслу их создателей, нужный 
вариант балансировки. Советский Союз, с олной стороны, строил 
коммунизм, где все должно быть хорошо, с лругой -  он характери
зовался определенным государственным аскетизмом, где не при
ветствовалась показная роскошь, где все жили по близким стан
дартам. Сеголня разрыв в уровне жизни разных слоев населения 
достиг невообразимых размеров, что залает необходимый уро
вень раздражения против власти. Власть всегда берет на себя ви
ну за любой вариант социальной неалекватности, созданный в 
данном виде общества.

Украина в преддверии революции характеризовалась отсутстви
ем национального проекта. Россия сеголня характеризуется столк
новением ряда проектов в виртуальной действительности при от
сутствии такого проекта в реальности. Соответственно, возникает 
проблема проектного вакуума, в результате чего страна начинает 
«прикрепляться» к чужому проекту.

Олег Генисаретский в принципе постулирует сворачивание по
литического поля в России, объясняя это усиленным вниманием 
власти к полю управленческому [8]. Олновременно, по нашему 
мнению, это можно объяснить и неспособностью власти управлять 
столь разнообразным полем, которым является политическое. 
Власть может управлять однообразным полем полчиненности, где 
наперел залано повеление игроков. Увеличение свободы повеле
ния сразу ставит власть в тупик, и ей легче отказаться от этого по
ля, чем «погрязнуть» в бесплодных попытках по его управлению. 
Это в числе прочего связано и с тем, что сущность управления бу
лет разной в этих двух полях. Управленческое поле тяготеет к мо
дели повтора, чего нет в поле политическом.

Отсутствие внятных и понятных целей развития постсоветско
го пространства привело в результате к попыткам интенсивного



внедрения таких целей путем цветных революций. При наличии 
целей индивидуальных образовался вакуум в целях коллектив
ных. Такая неполная парадигма и создала благоприятную сферу 
лля вхождения в чужие проекты, поскольку свои так и не нара
ботаны. Общество начинает жить в определенном «подвешен
ном» состоянии, двигаясь тула, кула подует ветер. Эта иррацио
нальность и побеждается более организованной революционной 
рациональностью.

Нейтрализация власти 
как инструментарий протеста

Власть, являясь по определению более сильным игроком, с неиз
бежностью мешает интенсивным социальным изменениям, иду
щим от радикальных групп, направленных на быструю смену вла
сти. Коллективный протест оказывается возможным в ситуации 
нереагирования власти, поскольку поле действий в этом случае 
достается оппозиции.

Коллективные формы протеста становятся результативными 
тогда, когда соблюдаются несколько условий:

• власть действует неадекватно;
• власть попадает в ловушку, поставленную оппозицией;
• власть нейтрализована и бездействует.
В последнем случае поле остается за оппозицией, поскольку не

адекватные действия властей не могут принести ей успеха. Фор
мула «верхи не могут» достаточно точно отражает эту ситуацию.

Бездействие власти как реальный феномен цветных революций 
может иметь несколько причин:

• власть осуществляет передачу власти лругим политическим 
игрокам не совсем конституционным путем, например, имен
но так рял аналитиков интерпретировал события в Грузии и 
Киргизии;

• власть путем революционных действий уничтожает политиче
ских противников, например, и такая интерпретация украин
ских событий существовала в аналитической среде Киева, по
скольку другого объяснения выдвижения неизбираемого из- 
за двух судимостей Виктора Януковича трулно найти;



• на власть оказывают действие процессы нейтрализации ее, 
проводимые другими участниками политического процесса 
(внутренними и внешними).

Не следует забывать и о том, что мы бы обозначили как «уста
лость власти». Это определенная организационная неадекват
ность, которая в результате ведет к затруднениям с принятием ре
шений. Наиболее типичными проявлениями такой усталости лю
дей и идей являются такие факторы. С ними знаком каждый, кто 
работал в органах государственного управления:

• долгий путь согласования перед принятием конкретного ре
шения;

• определенная ориентация на непринятие решения вообще;
• скрытие негативной информации;
• межведомственная борьба;
• нежелание принимать ответственность на себя.
Все эти факторы в принципе затрудняют принятие адекватных 

решений, в результате затягивается процесс не только выработки, 
но и претворения в жизнь любого решения.

Ситуация социального протеста еше более усложняет процессы 
принятия решений. Власть втягивается в такие типы ситуаций, в 
которых она не может работать, одним из вариантом которых яв
ляются ненасильственные методы протеста Джина Шарпа, в осно
ве которых лежит борьба с послушанием: «Правитель не может 
править, если люди его не слушаются. Именно на этом строятся 
стратегии ненасильственного протеста» [9. -  С. 19]. Тем самым 
программируется массовое отклонение от нормы. Именно массо
вость, как нам представляется, становится главным оружием нена
сильственных форм протеста, поскольку тем самым в подобные 
действия начинает вовлекаться все большее число людей.

Эта методология требует сознательной работы против pillars of 
support -  столпов поддержки власти, среди которых выделяются 
следующие [9. -  С. 4-6]:

• власти, против которых работает потеря легитимности режи
мом;

• человеческие ресурсы, для работы против власти необходима 
поддержка большинства;



• умения и знания: именно умения и знания людей позволяют 
правительствам функционировать, без них происходит кол
лапс правительства;

• нематериальные факторы, это религия, отношения к послу
шанию, культурные нормы, которые влияют на взаимоотно
шения правителя и народа;

• материальные ресурсы, контроль над экономикой, ресурса
ми, коммуникацией, транспортом задает способность власти 
управлять;

• санкции, являющиеся инструментарием любого правительства.
Все это точки, позволяющие удерживать контроль за ситуацией.

Но одновременно имеет место постепенное нарушение степени 
контроля, которое создает экономические, политические, соци
альные возможности для перехода от моноконтроля к параллель
ному контролю, а затем и контролю другой стороной (см. рис. 5).

Рис. 5. Переход от моноконтроля к контролю другой стороной

Характерным для постсоветского пространства является элит
ное противостояние, ведущее к замене одной команды элиты на 
другую. Идет определенного рода процесс «самопоедания» элиты. 
Это видно везде: от Киргизии, где Аскар Акаев лишился своей 
должности путем погромов магазинов, до Литвы, где произошел 
парламентский процесс импичмента Роландаса Паксаса. То есть 
вариантами элитной смены становятся:

• импичмент;
• коллективные протесты и революции;
• выборы.
Элитное противостояние набирает свои обороты по мере раз

вития постсоветского общества по ряду причин, среди которых 
наиболее важными нам представляются следующие:



Глава 1

• суженные возможности для роста, когда даже частный биз
нес видит свое будущее в той или иной сцепке с властью;

• естественная смена поколения в ситуации, когда все места 
оказываются занятыми;

• расширение политических возможностей для реализации оп
позиционного поведения, чего не было в советское время;

• понижение уровня «игры», под чем мы понимаем исчезнове
ние прошлой системы долгого карьерного роста;

• относительное ослабление власти сравнительно с возросшей 
сложностью социальных процессов, как слелствие, власть на
чинает отставать от них.

В докладе Совета по национальной стратегии «Новая политика 
России на постсоветском пространстве» также подчеркивается в 
качестве главного противоречия проблема легитимности передачи 
власти: «На постсоветском пространстве так и не была решена 
проблема легитимной передачи власти между элитными группами. 
Именно это является главной причиной того, что естественное об
новление власти прохолит все чаше в форме разноцветных рево
люций» [10]. Болезненность этого перехода и выражается в схемах 
создания «преемника». При этом его, как правило, принимает ста
рая власть, но не готова принять власть потенциальная.

При планируемой попытке смены ситуация сознательно деста
билизируется, чтобы затем вернуться вновь в стабильное состоя
ние, но уже с новыми акторами: стабильная ситуация со старыми 
акторами -  процессы дестабилизации -  стабильная ситуация с но
выми акторами.

Дестабилизация может быть и естественной, а не только искус
ственной, вытекающей из резкого реального ухудшения ситуации. 
Эдвард Луттвак говорит о факторах временного ухудшения ситуа
ции, к которым относит следующие [11. -  С. 31]:

• тяжелый и продолжительный экономический кризис с высо
ким уровнем безработицы и инфляции;

• неудачная война или серьезное поражение, военное или ди
пломатическое;

• хроническая нестабильность в условиях многопартийной си
стемы.



Сюда следует добавить и тот вариант, который служит движу
щей силой во всех цветных революциях: расхождение между ожи
даемым и достигнутым экономическим, политическим, социаль
ным состоянием. С одной стороны, виртуальная реальность, обыч
но активно поставляемая западной массовой культурой, создает в 
головах тот уровень общества потребления, который недостижим 
в реальности, но именно за него со времен перестройки кажлый 
раз голосует население.

Рял постсоветских стран прошел этот революционный слом, рял 
готовится к нему. Заместитель главы Администрации президента 
России Владислав Сурков в интервью журналу Spiegel вилит буду
щее России в этом плане вполне оптимистично [12]: «У нас восста
ний не будет. Мы, конечно, вилим, что эти события произвели на 
многих политиков локального масштаба большое впечатление. Ви
лим и разные зарубежные неправительственные организации, ко
торые не прочь были бы повторить этот сценарий в России. Мы это 
понимаем. Теперь ведь есть технологии переворотов, есть школы, 
гле этому учат». И лалее: «Попытки переворота, без сомнения, бу
дут. Но ничего из них не получится».

Однако именно такое состояние власти, считающей, что ничего у 
оппонентов не получится, и является одной из примет нейтрализа
ции власти, проводимой заранее. Власти посылаются внутренние и 
внешние сигналы того, что ситуация будет находиться под контро
лем. Власть хочет услышать именно это, и она получает именно та
кие сообщения. Правла, Павел Ланилин услышал в этом интервью 
другое: «Если Кремль действительно способен стать палачом рево
люции, то это говорит о том, что общество, а в первую очередь либе
ральная оппозиция, в корне неверно оценивает происходящие во 
власти процессы» [13]. Одновременно это может быть естественным 
желанием власти казаться сильнее, чем она есть на самом леле.

Какие варианты нейтрализации власти встречаются в случае 
цветных революций? Перечислим основные их типы:

• лелегитимизация власти, которая может принимать множест
во форм (обвинение власти в криминальности, коррупции и 
так лалее), сомнения в законности избрания, введение сом
нений в адекватности поведения власти;



• международное давление на власть;
• разделение власти, создание внутривластных конфликтов 

(региональная власть против центральной, исполнительная 
власть против законодательной и так далее);

• усиление диссидентских общественных движений, в результа
те чего происходит расширение пространства протеста;

• фреймирование ситуации пол углом антивластных тенденций;
• разрушение силовых структур, которое велет к их неспособ

ности реагировать на ситуации дестабилизации;
• создание дестабилизирующих ситуаций в реальном и вирту

альном мирах, как следствие происходит интенсивное разру
шение старых норм, позволяющих в результате вводить но
вые нормировки;

• индивидуальное давление на лидера (внешнее и внутреннее), 
куда может попасть, например, замораживание счетов в за
падных банках.

По последнему пункту Евгений Примаков видит более сложный 
путь, например, американского влияния. В интервью газете «Мос
ковский комсомолец» он говорит: «Нало правильно понимать 
роль Америки в цветных революциях. У нас часто рисуют парадо
ксальную картину. Сначала все говорят, что Шеварлналзе, Акаев и 
даже в какой-то степени Кучма устраивают американцев. А потом 
наши политологи вдруг заявляют, что американцы их свергли. Это, 
конечно, не совсем так. Когда американцы видят, что устраиваю
щая их фигура шатается, они ищут и нахолят связи с оппозицией. 
Работая с оппозицией, Вашингтон олновременно решает две зада
чи. Добивается, чтобы дальнейшие события развивались по выгод
ному ему сценарию, и не допускает прихола к власти непредска
зуемых сил» [14].

Как видим, все подобные метолы призваны нарушить функцио
нирование власти как целостного организма путем определенной 
«автономизации» отдельного ее компонента, который начинает 
быть самодостаточным и действует самостоятельно. На следующем 
этапе создается резонанс, выводящий данный компонент в опас
ную по отношению к власти стратегию, что велет уже к кризису: 
«автономизация компонента» -  резонансный конфликт -  кризис.



Россию успокаивают также тем, что уровень субъекта Федера
ции не является таким, который может привести к революции [1 5]: 
«Оранжевая революция -  это феномен странового, а не регио
нального уровня, когла речь илет о судьбе целого государства, о 
выборе людьми своего будущего. В российском регионе, даже ес
ли народ ненавилит своего губернатора, выходить на улицы и 
строить палаточные городки он не будет -  не тот уровень вопро
са, чтобы тратить на это силы и нервы. Люди и так знают, что от 
губернатора зависит немного, что все вопросы решаются в цент
ре». Однако такое понимание вступает в противоречие с резо
нансной моделью, которая в качестве своего базиса может брать 
любое явление, лишь бы оно позволяло удерживать новую револю
ционную ситуацию.

Вспомним также модель функционирования периода холод
ной войны. Диссилентское лвижение удерживалось и поддер
живалось Западом, в противном случае оно было бы чисто мар
гинальным. Однако в этом случае антивластный подход отдель
ного сегмента общества переносился на все общество, стано
вясь как бы его мнением. Это является использованием разных 
вариантов информационных потоков лля создания и удержания 
в обществе нужной точки зрения, чем заняты как власть, так и 
оппозиция. При этом одна точка зрения получает усиленное ос
вещение, тем самым распространяясь и занимая более сильные 
позиции.

В результате в обществе начинает превалировать одна точка 
зрения (см. рис. 6).
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Рис. 6. Модель функционирования периода холодной войны

Нейтрализация власти идет по всем трем пространствам: фи
зическому, информационному и когнитивному. Может созда



ваться предварительное фреймирование ситуации пол углом зре
ния будущего коллективного протеста, причем эта работа может 
занимать достаточный период времени. Например, для Белорус
сии или России на всех трех уровнях зафиксированы нужные ви
ды действий:

• физическое пространство: митинги протеста, которые вос
принимаются как таковые, так как нарушают имеющиеся в 
обществе практики работы с публичным пространством;

• информационное пространство: освещение протестного мне
ния, тем самым происходит расширение протестных настро
ений с помощью переноса неудовлетворенности одного сег
мента на все общество;

• когнитивное пространство: введение нужных видов фреймов 
(Белоруссия: Александр Лукашенко -  диктатор, Россия: упра
вляемая демократия Владимира Путина).

Подобная конструкция расшатывания ситуации может гото
виться заранее, в результате чего реализуемая ситуация револю
ции становится вполне естественной: несправедливость -дестаби
лизация -  революция.

Кажлое из этих трех состояний лолжно иметь лва вила реализа
ций: в виртуальной и физической реальностях: условно говоря, 
вверх и вниз. Происходит взаимоподдержка этих лвух состояний, 
когла виртуальный уровень получает подтверждение на уровне 
физическом. То есть на базе одной смерти, например, строится 
утверждение о преступном режиме.

Возникает норма в виле протестного ответа на любые пробле
мы. Вот как ее рисует Максим Брусиловский: «Жителям леревни 
Гадюкино местное сельхозобъединение не выплатило зарплату из- 
за растраты оной председателем? Хуже того, в сельмаг не завезли 
водку или за неуплату отключили электричество? Гадюкинцы пере
крывают федеральную трассу с требованием выплатить /  завезти / 
включить» [16]. В списке возможных вариантов поведения появля
ется новая возможность.

Протестная модель становится реальностью, хотя ло этого она 
такой не была. Произошло конструирование протестности в мас
совом сознании (см. рис. 7).



Рис. 7. Конструирование протестности в массовом сознании

То есть одной из типичных форм воздействия становится посте
пенное смешение массового сознания в область виртуальной реаль
ности, гле нужные объекты фиксируются на долговременной основе.

Все это происходит по следующей схеме:
• инсталляция виртуального объекта;
• активация виртуального объекта в момент «Ч»;
• удержание виртуального объекта.
Например, власть может нейтрализоваться с помощью ее деле

гитимизации за счет внедрения преступления, коррупции, кото
рую «привязывают» к ней. Это аналогично проблеме демонизации 
противника, которую употребляют в период войны, чтобы облег
чить лля воюющей стороны совершение действий, обычно в норме 
не употребляемых. С демонизированным же противником все дей
ствия хороши.

Виртуальный объект может быть трех вилов по отношению к его 
реальному прототипу:

• позитивный;
• негативный;
• амбивалентный.
При этом акцент на позитиве оппозиции несет лвоинои эффект, 

разрушая тем самым позитив власти. Амбивалентный объект поз
воляет удерживать аудиторию от принятия явного решения, сохра
няя ситуацию неопределенности, затягивая ее до какого-то более 
явного факта.

Есть определенные «межуровневые» переходы, которые позво
ляют, манипулируя с объектами одного порялка, получать резуль
таты в ином пространстве:

• виртуальные объекты заменяют реальные;
• реальные объекты заменяют виртуальные.



В конфликтной ситуации особую роль начинает играть имидж- 
менеджмент, направленный на управление массовым сознанием 
как данной страны, так и международного сообщества. Дж. Ман- 
хейм видит следующие цели в таком подходе [1 7. -  С. 40-41 ]:

• мобилизация поддержки своего населения;
• демобилизация поддержки оппозиционного лагеря;
• легитимизация своих собственных целей;
• делегитимизация целей оппозиции;
• усиление своих собственных сил;
• ослабление сил оппозиции;
• создание контраста между потенциалом своих сил и бесси

лием оппозиции;
• определение обстоятельств и направленности конфликта с 

точки зрения, наиболее благоприятной для своих собствен
ных целей.

В принципе идет однотипный вариант усиления себя и ослабле
ния противника, речь при этом может идти только о разграниче
нии долгосрочного и краткосрочного инструментария.

Последний вариант фреймирования хорошо передают слова 
статьи в газете Ыеие 2иегсЬег Zeitung: «В отличие от борцов «Со
лидарности» революционеры Киева ни одной секунды не были в 
одиночестве: включенные в сети телекоммуникаций и поддержан
ные зарубежными специалистами в области РК, они пошатнули 
господство Кучмы» [18]. То есть освещение революционной ситу
ации шло реально под зарубежного зрителя, его стандарты очень 
четко учитывались.

Бренд протеста народа и преступной власти, которая даже не 
может сопротивляться, должен адекватно разрабатываться, чтобы 
быть эффективным Кстати, стратегия бренда должна быть рассчи
тана на 3-5 лет [19. -  С. 86]. То есть коммерческая продолжитель
ность та же, что и у политического бренда. При этом для новой 
власти в цветных революциях существенным становится процесс 
ребрендинга, поскольку они обладают символической историей, 
связывающей их со старой властью, выходцами из которой они все 
являются. Типичной аргументацией при этом становится уход из 
власти по причине невозможности работы там.



Бренд революции несет в себе характеристики управляемого 
взрыва, носящего правильный характер. Он направлен против 
плохих политиков, обманувших свой нарол. Хорошие политики 
спасут свой нарол и восстановят справелливость. То есть реализу
ется типичная нарративная схема, где есть герой, враг и жертва. 
При этом, как и в кино, каждому предоставляется право стать на 
олну из сторон. При этом герой прошлой системы становится вра
гом новой, а революция по сути состоит в том, чтобы заставить 
жертву стать героем. Даже выполнен стандарт любого кинопове
ствования, где враг выигрывает все битвы, кроме последней. И за 
это время герой, наоборот, собирает на себе все симпатии публи
ки, поскольку происходит отождествление только с ним.

Михаил Гефтер интересным способом анализирует движение 
русского самоопределения через конструирование не-своих [20. -  
С. 32]: «Российское самоопрелеление через миф! Через мифиче
ского заместителя -  суррогат того, что в «нормальных» этносах ху
до ли, хорошо, реализует себя через обихол житейских отношений 
с другими, не-своими». С точки зрения революции это так и есть, 
поскольку все -  героика, цели, враги -  черпается из виртуального 
мира, поскольку внезапно елиный до этого реальный мир, делится 
на лве соперничающие между собой виртуальные части. В случае 
Украины это четко фиксировалось на этническом, географиче
ском и языковом уровнях.

Сын известного философа Андре Глюксмана Рафаэль Глюксман
пишет в газете Corriere Della Sera 24 июня 2005 гола в статье пол 
названием «Я вам расскажу о заговоре оранжевых. Мы -  наркома
ны революции и распространим эту болезнь по всей империи» по 
поволу имиджа [21]: «Для того чтобы разбудить апатичные массы и 
заставить их выйти на улицы, необходимо прежде всего заняться 
имиджем. Революционные авангарды становятся и источниками сен
сационной информации. Все начинается с осмеяния: слелать власть 
имущих смешной и довести непочтение ло пароксизма. Оккупировать 
коллективное пространство и воображение, лаже булучи вначале яв
ным меньшинством, для того, чтобы потрясти большинство граждан».

Цветные революции, как и бархатные революции до этого, во 
многом оказались революциями морального порядка, поскольку



материальные факторы хотя и присутствовали, но были вторичны
ми. Это одновременно говорит о том, что власть в принципе не 
умеет разговаривать со своим собственным населением. Она чув
ствует себя сильной только в контролируемых ею контекстах, ухо
дя от общения в контекстах неконтролируемых. Кстати, и пере
строечный переход также ознаменовался освоением новых ком
муникативных контекстов: от ритуальных к более свободным. 
Кстати, на Украине только Леонид Кравчук смог выдержать этот 
новый формат в телевизионных дискуссиях с «Рухом», что в ре
зультате и привело его к посту первого президента.

Все цветные революции ведут свое начало от перестройки, о ко
торой Модест Колеров говорит: «Перестройка запустила механизм 
смуты, который никто не хотел анализировать, питалась надеждой 
на социальную мобильность: жить достойно, но не работать адек
ватно. Этот внутренний фактор -  основа рукотворных «цветных» 
революций» [22]. Перестройка одновременно усилила некоторые 
факторы, которые присутствовали и ранее в более мягких формах. 
Просто появилась политическая возможность для их проявления.

Майдан в случае украинской ситуации был также определенным 
нейтрализатором власти. При этом феномен Майдана отражает 
отсутствующую в современных обществах возможность коллек
тивных позитивных действий. Разделенные по своим квартирам, 
люди редко имеют возможность проявить себя.

Пример подобного рода нам встретился в реагировании жите
лей Канады после 11 сентября, когда огромное число рейсов пос
ле закрытия воздушного пространства США были вынуждены за
вершиться в канадских аэропортах. Десятки тысяч людей вышли 
на помощь, предоставляя еду и место для сна, что также состави
ло подобный Майдану единый порыв всего населения [23]. Эмоци
ональная составляющая такого рода событий достаточно велика, 
но она только сегодня стала предметом изучения в ситуациях кол
лективного протеста [24].

При этом мы не склонны интерпретировать Майдан как проявле
ние роли евангелических церквей, пришедших в Украину после 
1991 года, что делает Давид Айкман, цитирующий слова нигерийца 
Сандея Аделаджи, возглавляющего самый многочисленный приход



в Европе [25]: «На площади -  сотни наших пасторов, прибывших со 
всех концов страны. Параллельно с политическими выступлениями 
других ораторов мы постимся и молимся на небольшой площадке, 
которую нам отвели в уголке сцены на площади. Каждый день там 
находятся 400-500 пасторов: через микрофоны их молитвы разно
сятся по всей площади, чтобы каждый мог присоединиться к нам в 
молитве. Они молятся за Украину, постятся и проповедуют христи
анскую альтернативу в качестве выхода для страны».

Более адекватен в своем анализе роли Майдана Михаил Реми
зов, который выносит на обсуждение новые аспекты легитимно
сти, возникшие в результате революций [26]: «Режимы, выходящие 
из их горнила (бархатных революций -  Г. П.), по структуре своей 
легитимности уже не являются «постсоветскими»: их утверждение 
связано со сломом инерции и выходом на сцену мобилизованного 
массового субъекта. Или выкатыванием на сцену его муляжа...» 
И это действительно проблема для власти, поскольку атаки оппо
зиции всегда направлены на разрушение легитимности.

Нейтрализация власти приходит и с новым набором действий 
оппозиции, к которым власть не готова. Оппозиция действует, 
власть только реагирует на предложенные ходы, что само по себе 
уже является признаком слабости. Власть пытается усилить себя, 
включая новые связи, но они оказываются исчерпанными, в то же 
время связи оппозиции все время работают на расширение.

Чарльз Тилли перечисляет набор механизмов, свойственных оп
позиции [27. -  С. 1 32]:

• активация существующих мы/они границ;
• ответ на ослабленные варианты репрессий;
• сигнализация эффективности и возможности обычно риско

ванных практик;
• избранная расплата за ранее реализованные неверные по

ступки.
Как видим, активация разделения Украины на западную и вос

точную вполне укладывается в первый пункт.
Нейтрализация власти осуществлялась и с помощью СМИ, а не 

только с помощью закулисных переговоров. СМИ не являются той 
внешней мировой властью, но они являются проводником ее инте



ресов. При этом форматирование ее все равно идет извне, на ми
ровые СМИ практически невозможно повлиять из самой страны, 
поскольку все варианты сообщений фильтруются, остаются только 
соответствующие внешней картинке, которая может быть эквива
лентной действительности, а может навязываться ей.

Павел Святенков иронизирует по этому поволу [28]: «Пожалуй, 
слелует выстроить иерархию стран, телезрители которых имеют 
право признавать и тем самым легитимировать результаты выбо
ров в тех или иных госуларствах. На вершине пирамиды булут, ко
нечно, США, дальше -  крупные и влиятельные страны Европы, за
тем Россия и т. д.». Но здесь забыто то, что просто избран такой 
формат легитимизации, на самом деле она осуществляется в ти
хих кабинетах. То есть цепочка совсем другая: кабинет -  толпа -  
СМИ -  легитимность.

Власть, становясь нейтральной по отношению к происходяще
му, теряет свою основную характеристику быть работающей. Она
мимикрирует в надежде обрести новую жизнь после жизни, не 
зная того, что это невозможно. В этом случае она уже обречена. 
Но она ведет себя однотипно во всех видах бархатных и цветных 
революций -  не отваживаясь принимать решения [29]. В результа
те старая власть уступает дорогу власти новой.



РЕВОЛЮЦИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

ТЕОРИИ ПУТЧА, 
РЕВОЛЮЦИИ 

И ТОЛПЫ

Исторический аспект

ИНТЕНСИВНЫЕ СМЕНЫ политических ре
жимов сопровождают человечество все время. 
Более того, именно они в ряде случаев карди

нальным способом меняют человеческую историю, 
задавая ее новое направление на многие десятиле
тия вперед. Это произошло с французской револю
цией, это произошло с русской революцией. По этой 
причине революция как объект изучения или инстру
ментарий действия всегда будет представлять осо
бый интерес.

Эдвард Ауттвак одним из первых строит теорию 
путча, опираясь на широкий набор материала [1]. 
При этом анализируются разные способы нейтрали
зации как вооруженных, так и политических сил для 
достижения поставленных задач.

Рекрутирование новых сторонников ведется с по
мощью сообщения им трех вешей о путче:

• политические цели;
• то, что уже рекрутировано множество других лиц;
• суть задач, которые ему предстоит выполнять.
Пели путча следует формулировать в терминах

политических отношений, а не конкретных пер



соналий, поскольку они могут вызвать определенное отторже
ние. Цели должны быть сформулированы с точки зрения дан
ной страны, предлагать решение ее проблем и по форме сов
падать с политическими представлениями большинства насе
ления.

Нейтрализация политических сил строится на нейтрализации 
основных фигур, поскольку будет наличествовать нехватка сил. 
На следующем этапе возможна нейтрализация других фигур как 
бы из списка № 2 [1. - С .  112].

Сами политические силы могут действовать против путча по 
двум направлениям:

• собирать массы против нового правительства;
• манипулировать техническими средствами, находящимися в 

их распоряжении, чтобы препятствовать консолидации но
вой власти.

При этом не все силы следует нейтрализовать, есть силы, кото
рые считаются более экстремистскими, и их агитация против даст 
следующие положительные результаты:

• можно будет получить поддержку тех политических сил, ко
торые боятся их больше, чем тех, кто совершил путч;

• будет получена возможность бороться с другими враждебны
ми группами, после того как они будут ассоциироваться с 
этими экстремистами.

Как видим, предлагается даже такой достаточно тонкий ход, ко
торый активно используется (в том или ином виде) на просторах 
СНГ и без этой формулировки. Экстремистские хотя бы по выска
зываниям группы всегда получают возможность высказаться как в 
России, так и на Украине.

После путча основным элементом становится контроль над ин
формационными потоками. Анти-путч 1967 года в Греции переда
вал набор сообщений, исходящих от короля, но сделано это было 
с рядом ошибок:

• передатчик был слабым, работающим на нестандартной 
волне;

• вместо громкого голоса власти транслировался слабый крик 
о помощи.



Из последних событий можно увидеть сходное невидимое пове
дение экс-президента Киргизии Аскара Акаева, который даже вы
ехал за пределы страны, когда началась революция.

Бюрократия и население должны физически увидеть реальность 
и силу путчистов, поэтому целями для захвата должны стать следу
ющие типы зданий:

• помещения, где размещена реальная политическая сила страны;
• основные административные здания;
• символические здания.
Одной из важнейших задач, возникающих после совершения 

путча, становится его легитимизация. Акцент при этом может де
латься на том, что нелегитимность предыдущего режима была со
знательной и постоянной, а нелегитимность путча является только 
необходимой и временной.

Послепутчевая информационная кампания призвана выполнить 
две задачи:

• отбить охоту к сопротивлению, подчеркивая имеющуюся у 
путчистов силу;

• останавливать страхи, которые могут дать рост такому со
противлению.

Следует продемонстрировать реальность и силу путча с помо
щью перечисления того, над чем установлен контроль, подчерки
ванием восстановления закона и порядка, акцентированием того, 
что всякое сопротивление прекращено. Новости о сопротивлении 
будут порождать новое сопротивление, поэтому такие сообщения 
должны быть изъяты.

Теория Эдварда Луттвака акцентирует аспекты силовой смены 
режима, теория Лжин Шарп строится на методологии ненасильст
венного сопротивления власти. Ненасильственное сопротивление 
показало свою эффективность, поскольку механизмы власти, на
оборот, настроены на борьбу исключительно с силовыми вариан
тами противодействия.

Лжин Шарп учит, что можно быстро развить возможности по 
ослаблению источников силы режима [2]. При этом стратегия ра
боты с мобилизованной силой состоит в движении от цели к цели, 
ведя ограниченные кампании за конкретные малые цели. В этом



случае нет нужды в харизматических лидерах, которые несут толь
ко негативный эффект.

Более важным компонентом является массовость, посколь
ку именно она позволяет осуществить паралич бюрократии. 
Кстати, в программе «Время новостей» («Пятый канал», 21 де
кабря 2004 года) один из руководителей «Поры» В. Каськив 
назвал число своих членов -  35 тыс. человек. Именно моло
дежь задавала массовость в украинских событиях, поскольку, 
как отмечает руководитель «Поры», если бы не было 30-40 
тыс. студентов на площади, киевляне не вышли бы на поддерж
ку Майдана [3].

Полковник Роберт Хелви, один из главных практиков нена
сильственной сферы, подчеркивает, что не индивиды являются 
основной поддерживающей силой режима, а организации и ин
ституции [4]. Для борьбы с ними следует определить их сильные 
и слабые стороны, построив в результате точки их уязвимости. 
С другой стороны, студенты, как правило, стоят на стороне оппо
зиции, поэтому задачей становится усиление их агрессивности. 
Как видим, опора на студенчество входит в азбуку ненасильст
венного протеста.

Институт Альберта Эйнштейна в Бостоне, который ассоцииру
ется с именем Джина Шарпа и который теперь возглавляет Роберт 
Хелви, сформулировал следующие десять пунктов характеристики 
ненасильственного действия:

• ненасильственное действие не имеет ничего общего с пассив
ностью и трусостью;

• ненасильственное действие не должно ассоциироваться с чи
сто вербальным или психологическим убеждением;

• ненасильственное действие не строится на представлении о 
том, что люди исходно хорошие;

• люди, проводящие ненасильственные действия, не являются 
пацифистами или святыми;

• успех ненасильственного действия не требует разделяемых 
всеми стандартов и принципов;

• ненасильственное действие является как западным, так и вос
точным феноменом;



• в ненасильственном действии нет представления о том, что 
оппонент воздержится от использования насилия против не
насильственных активистов;

• в ненасильственном действии нет ничего такого, что бы предот
вращало его использование как для хороших, так и плохих дел;

• ненасильственное действие не применяется только для внут
ренних конфликтов в демократических системах;

• ненасильственное действие не всегда требует больше време
ни для достижения победы, чем борьба с помощью насилия.

Данная теория очень четко выделяет несколько ключевых мо
ментов, в рамках которых затем происходит обучение будущих 
протестантов и проведение самой борьбы [5]. Это опоры режима, 
это стратегия, это лидерство. Отдельным параграфом книги Р. Хел- 
ви является рассмотрение вопросов влияния на внешнюю аудито
рию. Это понятно, поскольку процессы глобализации позволили се
годня очень активно использовать в качестве собственных союзни
ков внешних игроков, среди которых выделяются три основных ти
па: правительства, неправительственные организации, медиа.

Р. Хелви выдвигает определенные требования к поведению 
лидера:

• создавать примеры для других;
• знать людей, которых собираешься вести;
• самому уметь выполнять ответственную работу;
• искать и принимать на себя ответственность;
• создать системы взаимодоверия внутри организации;
• знать оппонента;
• обучаться из опыта;
• знать возможности и таланты подчиненных и опираться на них.
Толпа как термин достаточно условно отражает феномен, ко

торый существует, поскольку перед нами активная часть общест
ва. «Размер толпы совершенно не имеет значения, будет ли это 
«всего 700 худо-бедно мобилизованных», как в Бишкеке, или 700 
тыс. «профессиональных демонстрантов» на киевском Майдане. 
По той простой причине, что живая воля народа разворачивает
ся в действии прямо на наших глазах. В этот момент социологи
ческие проценты уже становятся неважны. Раз активная часть



населения (авангард народа) оказалась на улице в виде «толпы», 
то именно ей делегируется право представлять «волю народа как 
таковую». Молчаливое «большинство» всегда сидит дома, и тем 
самым оно выражает свое согласие с происходящим. Как показал 
опыт киевского городского восстания, очевидное меньшинство, 
собравшееся на Майдане Незалежности, весьма эффективно 
противостояло социологическому «большинству» [6]. Подобная 
толпа сама может быть организованной силой, а может быть ры
чагом, которым пользуются политики, решающие таким образом 
свои проблемы.

Лев Лерман связал пассионарность населения по Льву Гумиле
ву с серией бархатных революций, прошедших последнее время 
[7-8]. Одним из указателей на непассионарность он считает фено
мен активного положения женщин в обществе и пассивного муж
чин, что характерно для периода, в который вступили западные 
страны и еше не вступили страны бывшего СССР.

Толпа интересует нас, поскольку она обладает своим собствен
ным поведением и мышлением, не только отличающимся от поведе
ния и мышления отдельного человека, но и не вытекающим из него. 
Толпа становится «центром вселенной», способной судить самой, 
решать, кто прав и кто виноват. Она любит и ненавидит одинаково 
сильно. Она видит все и знает все. Без нее враг бы ускользнул неза
меченным. Это определенное метаповедение, поскольку исчезает 
разнообразие деталей, как объекты реагирования, так и само реаги
рование становятся однотипными. В свое время Алесандр Богданов 
отмечал, что выравнивание в толпе может быть сделано только по 
низшим, а не по высшим реакциям, поскольку низшие реакции у 
всех одинаковые, а высшие различаются. Густав Лебон и Габриэль 
Тард заложили основы изучения толпы как отдельного объекта.

Когда же возникает подобное единение, ведущее к созданию 
толпы? Толпа начинается со 120-150 человек, это объем, на кото
ром проявляется эффект толпы, когда из высокого уровня кон
тактности следует высокое напряжение. Анатолий Журавлев под
черкивает, что часть людей выражает это поведение более интен
сивно, заражая других: «Обратите внимание на подростков на 
концертах. Все они сначала ведут себя по-разному -  двигаются,



танцуют каждый по-своему. А через 30-40 минут они уже прыга
ют, кричат и машут руками одинаково» [9].

Акоп Назаретян также выделяет разное поведение в толпе [10]. 
Агрессивная толпа делится на ядро и периферию. В толпе погром
щиков сравнительно небольшое число насилует и убивает, есть под
держивающие их криками и улюлюканьем, есть те, кто поддержива
ет не так активно, есть те, кто просто смотрит. Он говорит о толпе 
как об эмоциональной регрессии, когда работают самые низшие 
слои психики. А. Назаретян также акцентирует разные сценарии 
превращений, которые прохолит толпа, например, конвенциональ
ная -  экспрессивная -  стяжательская -  паническая [11. -  С. 43].

Психологическое возлействие на толпу извне рекомендуется 
осуществлять на периферию, лля возлействия изнутри слелует 
проникнуть в ядро, где внушаемость носит гипертрофированный 
характер [11. -  С. 48]. Кстати, толпа как феномен, известный поч
ти всем, пришла с перестройкой, когда по стране проходили бес
конечные митинги.

Еше олним приемом возлействия становится использование 
ритма. Действующая толпа аритмична, громкий ритмический звук 
способствует превращению толпы из действующей в экспрессив
ную [11. -  С. 57]. Есть также прием деанонимизации толпы, когда 
ее участников начинают усиленно фотографировать, тем самым 
задавая определенный уровень публичности их повелению.

Толпа (а к Майдану психологи просили не применять этот тер
мин) создается не только с помощью физического присутствия. 
Эдвард Росс достаточно лавно, еще в 1908 голу, подчеркивал, что 
возможно ментальное, а не только физическое прикосновение 
[12]. И тут возникает понятие публики, к которой может принад
лежать человек, олновременно вхоля в разные ее конфигурации. 
Если толпой может управлять случайный лидер, то на публику ли
деры выхолят сквозь редактора той или иной газеты, то есть суще
ствует определенный вариант отбора. Отсюла слелует вывол, что 
сеголня мы имеем не эру толпы, а эру публики.

В главе своей книги, посвященной собственно толпе, Элварл 
Росс выделяет три характеристики толпы, возникающие, когда ее 
достигает импульс в виде зрелища, события или лидера:



• расширение, состоящее в охвате все большего количества 
людей;

• интенсификация, возникающая, когда человек в толпе чувст
вует одинаковость своих чувств с другими;

• предиспозиция, под которой понимается, что будущее реаги
рование становится все более единым.

В результате через некоторое время из толпы формируется 
mob, то есть более однородная единица, реагирующая одинаково.

Флориан Знанецки рассматривает социальные действия как та
кие, которые направлены на влияние на других, на модификацию 
людей и групп в определенном русле [13. -  С. 57]. Кстати, мы на
ходим близкое понимание перформанса у Р. Шехнера как деятель
ности в присутствии других [14. -  С. 30].

Социальное действие у Знанецкого становится относительно за
крытой социально-психологической системой [13. -  С. 61]. Соци
альная тенденция отличается от эмоций или сентиментов по следу
ющим характеристикам [1 3. -  С. 72]:

• тенденция является активным феноменом, эмоции -  пас
сивным;

• тенденция определяется в соответствии с ее объектом и це
лью, которую следует достичь, эмоции, сентименты -  по от
ношению к психологическим или физиологическим основа
ниям;

• тенденция не раскладывается на более простые компоненты, 
эмоции или сентименты являются психологически сложными 
и могут анализироваться дальше.

Социальная ситуация определяется, исходя из прошлого опыта. 
Правда, иногда она остается неопределенной в ситуации новых, 
быстро меняющихся социальных событий. Социальная ситуация 
состоит из трех составляющих: социального объекта, являющегося 
стабильным компонентом социальной ситуации, ожидаемого ре
зультата действия и инструментального процесса по достижению 
этого результата.

Интересно, что Сергей Переслегин, анализируя террористи
ческие акты, то есть также социальное действие определенного 
рода, разграничивает террористические подразделения (Т-груп-



пы) и аналитические полразлеления (A-группы), взаимодействие 
которых приводит к планируемому результату [15]. В этом же 
плане выступает и Глеб Павловский, считающий, что планиров
щикам безразлична специфика конкретных стран, поскольку все 
это элементы более глобальной игры.

Кимболл Янг определяет толпу как «находящуюся в соприкосно
вении пространственно распределенную группу, в рамках которой 
циркулирует реагирование на общем языке и жестах по отношению 
друг к другу, а также имеющееся соприкосновение плечом к плечу 
или поляризация по отношению к какому-нибудь объекту внима
ния. Толпа имеет достаточное число членов, чтобы предотвратить 
личностный контакт лицом к лицу, особенно в случае некоторых 
стимулов, которые предоставляют общий фокус внимания» [16. -  
С. 534-535]. Поведенчески толпу характеризуют ненависть, нетер
пимость, фанатизм, завышение собственной значимости. Он также 
подчеркивает тот факт, что в толпе начинают реализоваться идеи и 
действия, которые обычно оказываются подавленными. Доминиру
ющими мотивами становятся эмоциональные, в то время как соци
альные и интеллектуальные уходят на периферию.

Альберто Мелуччи выдвинул в 1985 году понятие новых обще
ственных движений (NSM -  new social movements), заложив в ос
нову их понятие коллективной идентичности, за выражение кото
рой ведется борьба. Коллективный актор всегда является констру
ируемой реальностью.

Альберто Мелуччи подчеркивает, что общество создается чело
веческими действиями, что в современном обществе материаль
ное производство трансформировалось в производство знаков и 
человеческих отношений [17]. Общество не просто транслирует 
доминирующие культурные правила в жизнь, а делает это сквозь 
конфликты в ситуации функционирования противоположных 
культурных значений. Конфликты возникают в тех сферах, где 
происходит наибольший уровень давления, чтобы заставить под
чиниться.

Современная жизнь строится в рамках неповторяемости времени, 
что связано с потерей линейности времени и возможности катаст
роф (ядерной, экологической). Идентичность молодого поколения



формируется только в современности, нужны новые способности 
лая интуитивных, а не рационалистических контактов с реальностью.

Антагонизм молодежных движений является коммуникатив
ным по своему характеру. За последние несколько десятков лет 
именно молодежь была центральным актором коллективной мо
билизации.

Молодежное коллективное действие предлагает другой части 
общества другие символические коды, меняющие логику домини
рующих кодов. Альберто Мелуччи предлагает три модели комму
никативного действия:

• пророчество: возможное уже является реальным, пророки 
представляют себя моделью сообщения, которое они провоз
глашают, тем самым молодежь распространяет свою культуру 
и тип жизни;

• парадокс: авторитеты доминирующих кодов предстают через 
преувеличение или низвержение;

• репрезентация: коды отделяются от содержания, которое их 
скрывает, образуются такие формы репрезентации, как те
атр, видео, медиа.

Общественное движение выступает в качестве своеобразного 
канала коммуникации для остального общества. Задачей такого 
канала становится проявление того, что не решается сказать сис
тема. Это молчание, это насилие, это сила доминирующих кодов. 
Общественное движение разговаривает с помощью действий.

Молодежные движения принимают форму сетей, объединяю
щих то, что в обычной жизни разбросано и фрагментировано. Та
кие сети возникают спорадически в ответ на конкретные пробле
мы. В такой ситуации коллективные акторы задаются по-иному:

• они не могут быть стабильными, поскольку существуют в 
рамках символических ресурсов, их средства идентификации 
постоянно меняются;

• они не все время получают противоположные требования си
стемы, поэтому не могут находиться в одной общественной 
категории.

Мы вообще можем считать, что и сила подобных структур зало
жена в их нестабильности, непредсказуемости, в то время как си



да формальных структур состоит в обратном -  в стабильности. 
В этом смысле можно вспомнить отличия партизан от регулярной 
армии, активно изучаемое и используемое сегодня американски
ми военными понятие «роения», когда принятие решения опуше
но на самый нижний уровень. Децентрализация порождает другие 
типы эффективного поведения.

Украина с 1990 года находится в ситуации, когда молодежные 
движения проявляют себя в активной форме. 2004 год не стал ис
ключением. Единственное отличие от теории Альберто Мелуччи -  
в том, что молодежное движение не стало самостоятельным фак
тором со своими требованиями, а присоединилось к «битве гиган
тов», хотя его роль также была значительной, поскольку, напри
мер, «Пора» смогла «реализовать» 7-8 млн. долларов [3], а это яв
ляется немалой суммой.

Россия сегодня занялась активным выстраиванием молодежных 
структур под власть, поскольку получила обучающий толчок со 
стороны украинских позиций. Очень четко формулирует значи
мость молодежных движений Александр Дугин: «В критической 
ситуации проявляется третий фактор -  фактор улицы, неформаль
ных объединений, неправительственных организаций и фондов, в 
которых на самом деле и идет настоящая жизнь и которые при не
обходимости способны создать реальное революционное настро
ение, критическое мнение, спонтанный протест. Они не управля
емы и не контролируемы властью просто потому, что не интересу
ют ее в силу их малой покупательной способности и нулевого ад
министративного ресурса. Они нужны только в периоды револю
ций. Молодежь -  это мотор и энергия таких движений» [1 8]. Здесь 
снова молодежь представляет интерес не сама по себе, а как тот 
тип рычага, который может попасть не в те руки.

Не только нарушенные ожидания ведут к революции старшее 
поколение, но и замедление процессов развития, которые не дают 
молодежи выдвигаться вперед в естественном, а то и интенсивном 
режиме. Молодежь скорее живет завтрашним днем, а ее возвра
щают в день вчерашний.

Страны СНГ после скоростного скачка 90-х в определенной 
степени «зависли» в своем развитии. И если для старшего поко-



дения ожидание -  это вполне приемлемая форма существова
ния, то молодежь знает зависание только из работы с компьюте
ром. Они хотят жить более ускоренной жизнью, а те формы, ко
торые им предлагают, наоборот, строятся на специальном за
медлении всех процессов. Это создает принципиально кон
фликтную ситуацию, которую олин из исслелователей описал в 
следующих словах: «Так было на Тяньаньмыне в 1989-м, а ло 
этого рядом с Сорбонной в 1968-м. Все революции устраива
лись молодежью просто потому, что она менее всего отличается 
характерной чертой наших соотечественников -  терпением. 
Современная российская молодежь волею старшего поколения 
оказалась лишена места пол солнцем. Ротация калров в полити
ке и органах управления давно перезрела. Срели политиков фе
дерального уровня самые мололые пришли в эту сферу как ми
нимум 10-12 лет назал. А расставаться с властью по-хорошему, 
как известно, любят немногие» [19].

Поскольку массовая культура в отличие от культуры высокой 
строится на активной роли читателя /  потребителя (Умберто Эко) 
и поскольку оранжевая революция опиралась на олновременное 
провеление концертов на Майдане, то возникает потребность по
смотреть и на теории массовой культуры. Джон Фиск, как и ряд 
других исслелователей, выводит массовую культуру из понимания 
ее как культуры полчиненного класса.

Рассуждения Дж. Фиска по анализу массовой культуры мы мо
жем суммировать в ряде моментов [20]:

• Малонна как текст является неполной, пока она не поставле
на в условия социальной циркуляции;

• популярная культура реализуется интертекстуально как серия 
текстов (постер, плакат, пластинка, интервью и тому подобное);

• в популярной культуре объектом почитания являются не ав
тор музыки или текста, а исполнитель;

• акцент на циркуляции значений, а не на отдельном тексте гово
рит о том, что популярная культура реализуется в повторении 
и сериальности, что соответствует рутине обыденной жизни.

Если проанализировать этот набор характеристик массовой 
культуры, то мы можем полностью перенести их на особенности



оранжевой революции, что говорит о едином феномене массово
го поведения. Например:

• социальная циркуляция сформировала и феномен лидеров 
оранжевой революции;

• революция состояла в бесконечной череде действий, то есть 
сериальность явно присутствовала, к примеру, Владислав 
Каськив вспоминает, что ему 12 раз давалась команда быть 
готовым к активным действиям [3];

• революция строится на активизации масс, когда авторами 
становятся все, а не только власть;

• множество значений, противоречащих друг другу, все время 
создают ощущение незаконченности.

Революция, являясь коллективным действием, находится на дру
гом полюсе по отношению к действиям индивидуальным. Молодежь 
в этом плане также противостоит старшему поколению, поскольку 
способна к нелинейному мышлению, выросшему в рамках видео
игр, ощущая, а не анализируя взаимоотношения. Революция как раз 
была принципиально нелинейным событием, которое смогло быть 
прочитанным и активизированным именно молодым поколением.

Теория фоко Че Гевары и другие методы 
революционной борьбы

Требования социальных изменений сопровождают человечество 
все время. Христианство, возникшее как религия рабов, в этом 
плане также компенсировало страдания в мире реальном блажен
ством в мире после смерти. Но и здесь опора состоит в учете тре
бований несовершенства данного мира. То есть человечество ис- 
покон веков имело методологии по трансформации данного вида 
несовершенств:

• эволюционный проект;
• революционный проект;
• компенсаторный проект.
Джеймс Скотт предложил также вариант смешанной формы 

-  скрытого варианта протеста, реализуемый подчиненными 
классами, которые не хотят вступать в активную конфронта
цию. По нашей классификации, это будет сочетанием револю



ции и компенсации. Особенностью этой формы протеста явля
ется то, что за ней не следует возможность наказания [21 ]. Это 
ежедневные формы протеста, которые в результате не порож
дают заголовков газет. Открытые конфликты чаше приносят 
наказание, чем победу. Дж. Скотт считает открытую форму 
конфликта «роскошью», которая редко доступна подчиненным 
классам. В качестве примера подобных скрытых форм приво
дится отказ называть виновников, чтобы полиция могла их на
казать, и так далее.

Че Гевара и Р. Дебрей предложили теорию фоко, которая гла
сит, что не следует ждать созревания экономико-политических ус
ловий для революции, как этого требовал марксизм, активная 
группа повстанцев сама может дать толчок пробуждению активно
сти широких народных масс.

Че Гевара вынес из кубинской революции три фундаменталь
ных урока [22]:

• народные силы могут побеждать армию;
• не следует ожидать наступления всех необходимых условий 

для революции;
• в неразвитой Америке основой военного конфликта стано

вится сельская местность.
По сути эти уроки представляют собой мотивацию для вхожде

ния в революционную ситуацию при любых погодных условиях.
Народное партизанское движение не находится в пассивной са

мозащите, это зашита с прикреплением к врагу. Разница между на
сильственными и ненасильственными действиями не измеряется 
количеством выстрелов. Революция, которая постоянно не дви
жется вперед, это революция, которая отступает. Основной стра
тегической целью является захват власти.

Революционный фокус -  это группы малого объема, которые са
ми выбирают тактику: или контратаковать, или подождать лучших 
условий. В первые моменты слабость такой группы столь очевид
на, что все свои усилия она должна распространять на контакты с 
людьми, на те области, которые станут ее поддержкой.

Партизаны должны следовать трем ключевым условиям:
• постоянная мобильность;



• постоянная бдительность;
• постоянная подозрительность.
Без опоры на эти элементы партизанская борьба невозможна. 

Они вновь акцентируют элемент самодостаточности революцион
ной ячейки.

Рэджис Дебрей, называя эти три правила золотыми, раскрывает 
причину акцента именно на этих элементах. Гражланские лица в 
зоне операции наиболее уязвимы, противник может их засылать в 
партизанские отрялы [23]. Поэтому следует тщательно дезинфор
мировать таких людей в отношении того, кула илут партизаны, от
куда они пришли и так лалее.

Мобильность и гибкость составляют преимущества партизан
ской боевой единицы. Контратака партизан служит катализато
ром, способным трансформировать фоко (партизанскую силу) в 
силу лля подражания всей страны. Но не следует путать войну и 
пропаганду. Никакой прекрасный фасад не заменит реальных 
действий.

Следует двигаться от малого к большому. Наименьшей едини
цей как раз является фоко как ялро партизанской армии. Р. Деб
рей рассматривает его как «малый мотор», который включит 
«большой мотор» масс в лвижение. Чем слабее революционная 
ячейка, тем меньше она может верить союзам с другими. По этой 
причине как раз фоко как ячейка лолжна быть независима от гра
жданского населения.

Рэджис Дебрей был арестован в 1967 году боливийскими вла
стями и спустя три года отпущен на свободу из-за протестов фран
цузских интеллектуалов и политиков, среди которых были Жан- 
Поль Сартр, Анлре Мальро и президент Шарль ле Голль. В восьми
десятые годы он был специальным советником по отношениям с 
Латинской Америкой президента Франсуа Миттерана. Сегодня он 
является основателем такой науки, как медиология [24]. Уже в 
этом качестве он цитирует Томаса Эдисона, который сказал, что 
тот, кто контролирует киноиндустрию, имеет наибольшую силу 
влияния над людьми. [25]. По этой причине он подчеркивает роль 
США, которая управляет мечтами через киноиндустрию, чего не 
может сделать Франция, выпускающая 320 сортов вина или сыра.



Р. Дебрей во многом предвосхищает теорию мягкой силы Дж. 
Ная, когда говорит, что власть сегодня покоится не столько на ма
териальных факторах, как на факторах нематериальных, к числу 
которых он относит способность хранить, управлять, распреде
лять и создавать информацию, то есть, другими словами, на зна
ниях, культуре и информационных системах [26]. В этом плане Со
ветский Союз, по его мнению, был силой только в традиционном 
смысле, в танках и обычных вооружениях, поэтому и равенство с 
США было только в военном смысле.

Кампания 1963 года в Никарагуа продемонстрировала провалы 
теории фоко, когда 60 слабо обученных студентов с июня по ок
тябрь пытались развернуть патизанскую борьбу [27]. В результате 
они вернулись в Гондурас, откула и пришли. С другой стороны, по
добные теории имеют огромный мобилизируюший потенциал, по
скольку предоставляют потенциальные возможности лля социаль
ных единиц меньшего объема.

Дж. Гейтс говорит, что после неудачи применения илеи фоко в 
сельской местности ее попытались применить в городах [28]. На 
практике же и городские революционеры не доказали свою боль
шую эффективность.

Однако есть также и мнение, что как раз в Латинской Америке 
в ее «городах-государствах» относительно небольшие, но хорошо 
организованные и мотивированные группы вооруженных людей 
могут поддерживать внутреннюю войну в течение долгого времени 
[29]. Это не значит, что у них нет народной поддержки, которая мо
жет возникать время от времени. Речь илет о том, что всенародная 
поддержка не является в этих странах обязательным элементом.

Что из этого опыта (а Че Гевара говорил о партизанской борьбе 
именно как о методе) может помочь нам проанализировать оран
жевую революцию?

Первое -  скорость, поскольку революция лолжна постоянно 
двигаться вперед, тем самым максимальным образом используя 
это свое преимущество. И как раз запаздывание в скорости реаги
рования было характерно для властей в период событий в Киеве.

Второе -  это идея фоко, группы, энергетика которой лолжна 
включить в лействие энергетику больших масс. К этому типу еле-



дует отнести движение «Пора», которые выступили в роли опреде
ленного катализатора событий.

Третье -  роль мобильности, гибкости малых групп, которые од
новременно лолжны обладать, особенно в период своего станов
ления, подозрительностью и бдительностью.

Четвертое -  это идеи Дебрея об управлении мечтами. Именно 
дилеры оранжевой революции более адекватно работали в этой 
сфере, разбудив активность масс в борьбе за справедливость, че
стность, моральность. Виктор Юшенко как раз оказался в центре 
этого лвижения, поскольку это было поле, гле он оказался наибо
лее силен.

Есть разные представления о революции, революционности, 
адекватных моделях подобного интенсивного построения будуще
го. Но принципиальным всегда является противопоставленность 
методов повстанческой борьбы тому инструментарию, который 
имеется в руках у регулярной армии. Можно провести следующий 
набор противопоставлений, акцентирующий асимметричность 
этих подходов (см. табл. 14) [30].

Таблица 14
Противоположные измерения войны

Современная Иррегулярная
Организованная Неформальная

Передовые технологии Случайные технологии
Зависимые от логистики Независимые от логистики

Национально сориентированные Локально сориентированные
Последовательная доктрина Случайная доктрина

Решающая битва Рейды и стычки
Солдат Боевик

Союзники Соучастники
Разделение Интеграция

Приведем более подробно различия по параметру соллат -  бо
евик: боевик функционирует в более свободной форме организа
ции и дисциплинарной системе, он живет ближе к земле и ее лю



дям, в определенных условиях он будет таким же эффективным, 
как современный профессионал.

Айвон Гренье, опираясь на большой объем исследований рево
люций и путчей в латиноамериканских странах, подчеркивает не
которые их черты, интересные и для нас [9]. Мы попытаемся выде
лить некоторые важные параметры:

• сложно объединить оппозиции при отсутствии четкой фигу
ры во власти, например, Сальвадор не имел Сомосы, как в 
Никарагуа, что лелало задачу оппозиции сложнее;

• главными повстанцами в Латинской Америке стали предста
вители среднего класса, молодые люли, имеющие универси
тетское образование;

• экономические детерминированные теории революции не рабо
тают, скорее речь может идти о социоэкономических факторах;

• переход к революциям имел символическую или идеологиче
скую природу, а не материальную, чему способствовал и ус
пех кубинской революции;

• проведенные пол эгидой США выборы в Сальвадоре имели 
негативные последствия, поскольку нелали создать реальный 
пакт между враждующими сторонами, выработанный на ос
нове переговоров;

• радикальные идеологии прошли по латиноамериканским уни
верситетам в 60-е и 70-е голы и прекратились в 80-е вне за
висимости от каких-либо социоэкономических изменений, 
политическая арена везде является более меняющейся, чем 
социоэкономическая «структура».

Важным, с нашей точки зрения, здесь является ухол от чисто 
экономических причин революций к причинам нематериального 
свойства.

Дж. Бут, которого активно цитирует А. Гренье, проверял на ла
тиноамериканском материале ряд гипотез, которые в основном 
получили подтверждение [31]:

• высокий уровень активности гражданского общества способст
вует высоким уровням формирования социального капитала;

• высокий уровень активности гражданского общества способст
вует высоким уровням формирования политического капитала;



• высокий уровень активности гражданского общества будет 
связан с высоким уровнем демократичности режима;

• высокий уровень социального капитала будет связан с высо
ким уровнем демократичности режима;

• высокий уровень политического капитала будет связан с вы
соким уровнем демократичности режима.

Петр Кропоткин в своих «Записках революционера» приводит 
пример того, как русская молодежь, вместо того чтобы заняться 
агитацией, просто пошла в народ для того, чтобы жить его жизнью: 
«Молодые люди не строили теории социализма, а становились со
циалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу 
товарищей между «моим» и «твоим» и отказываясь лично пользо
ваться состояниями, полученными по наслелству» [32]. То есть это 
тот же вариант фоко и, кстати, другой вариант активности, также 
велуший к разрушению имеющегося на тот момент типа общества.

И Михаил Бакунин выступал только за стихийную революцию, 
считая все лругие виды искусственными и в принципе невозмож
ными [33]. Он считал так, поскольку рассматривал силу государст
ва как достаточно сильную, способную распознать наперел любой 
вариант заговора. То есть менее подготовленный вариант перево
рота имеет больше шансов на успех, чем вариант подготовленный. 
И это можно трактовать как другой вариант реализации идеи фо
ко, которая строится на энергетике, активности малой группы, 
способной преодолеть инерцию срелы.

Противоречат идее стихийности воззрения Рендол Коллинза, ко
торый в своем интервью говорит следующее: «Согласно результатам 
исслелований государственных переворотов и революций, подоб
ные драматические события происходят не потому, что низы недо
вольны своей жизнью, а из-за кризиса государственного управле
ния, в первую очерель из-за кризиса госфинансов. Как правило, в 
этот момент нарол, конечно же, тоже бывает неуловлетворен своей 
жизнью, но лаже озлобленный нарол никогда не может выиграть, 
если государство уже не рушится само по себе» [34]. То есть акцен
тируется та точка, которую ощущают многие участники уже бархат
ных революций, во время которых наблюдается реальное бездейст
вие власти. Частично оно создается определенными методами по



нейтрализации власти, например, усиленным давлением из-за рубе
жа, требующим исключительно ненасильственных методов наведе
ния порядка.

Саул Алински, которого определяют как отца американского ра
дикализма, создавал стратегию и тактику эффективной антигосудар
ственной, антиинстуциональной и антикорпоративной борьбы. Кста
ти, его тексты -  это тексты практика, а не теоретика, поскольку все
гда строятся на разборе конкретных примеров собственной борьбы.

С. Алински разграничивал либералов и радикалов. Либералы 
принимают резолюции и ничего не делают, радикалы являются 
людьми решения и действия. Либералы боятся применения силы, 
радикалы -  наоборот. В целом можно дословно повторить следую
щие его слова как наиболее характерные: «Либералы протестуют, 
радикалы восстают» [35 -  С. 22]. Или такая фраза [35 -  С. 23]: «Ли
бералы мечтают, радикалы строят мир по человеческой мечте».

Война становится основой деятельности радикальной органи
зации. При этом это не интеллектуальная забава, поскольку в та
кой войне нет правил. Главным правилом тактики конфликта 
становится, по его мнению, использование традиций данной ме
стности. Нарушение традиций может включить невиданные си
лы, в качестве примера чего приводится эпизод из французской 
революции.

С. Алински разрабатывал то, что в сегодняшних терминах назы
вается «асимметричными действиями». Например, он предлагал, 
что если власти должны отвечать на сообщения, их следует забра
сывать ими в таком количестве, чтобы заблокировать их действия. 
Или такой пример: в борьбе с администрацией Чикаго было пред
ложено заблокировать все туалеты аэропорта. Только узнав об 
этой угрозе, администрация города пошла на попятный [36].

Кстати, по этой причине привязки к местности разведке армии, 
воюющей против партизан, приходится учитывать культурные тра
диции, чего нет в таком объеме в случае конфликта «армия против 
армии». Одновременно разведка должна перейти к методам ана
лиза полицейского типа, применяемых при исследовании бандит
ских группировок: семейная генеалогия, матрицы ассоциаций, 
контактные сети [37].



В малых войнах в Латинской Америке морские пехотинцы США 
подчеркивают отсутствие очерченного или линейного театра опе
раций, а также особую роль налаживания отношений с населени
ем [38]. Во всех подобных видах войн, включая Вьетнам или Ирак, 
именно население становится одним из основных игроков. Кстати, 
и военная сила трансформируется (а в ряде случаев и рушится) 
при столкновении с мирным и не очень населением.

Революция как раз является революцией из-за необходимости 
преодолевать сопротивление другой силы. Именно поэтому перед 
нами возникает не чисто военная или чисто политическая конст
рукция, а военно-политическая ситуация. Нейтрализация контр
силы является главным компонентом революции.

Революция обладает большим числом недостатков, к ней всегда 
с подозрением относятся, но она одновременно обладает заража
ющей других энергией, в то время как властные институции как 
раз испытывают дефицит всего нового, включая энергетику. В ре
волюционной структуре всем нужно все, во властной -  никому и 
ничего. Столкновение этих двух разнонаправленных энергий и оп
ределяет революцию.

Современные теории социальных движений
В области исследования социальных движений на Западе смени
лось уже несколько поколений исследователей и, соответственно, 
произошла смена основных парадигм. Главные страны СНГ оказа
лись не готовы к своим революциям ни со стороны практики, ни 
со стороны теории. В этой области есть как свои классики-практи
ки (например, Дж. Шарп и Р. Хелви или С. Алински), так и класси
ки-теоретики, об идеях которых и пойдет речь ниже.

Сегодня в этой области выделяется два направления: структур
ное и культурное (символическое), например, именно так видят 
данное поле Дж. Гудвин и Дж. Джаспер [39]. Структурное опира
ется на экономические ресурсы, политические, формальные ор
ганизации. Культурное -  на символические ресурсы (значения, 
фреймы, эмоции). Если структурное направление было исходным, 
то символическое направление постепенно сменяет его, что гово
рит о переходе от факторов материального порядка к факторам



нематериальным. Это также можно понять как типичный путь 
развития науки, когда сначала подлежат изучению более явные 
факты, потом развивается работа с менее четко проявленными 
объектами.

Дуг Мак-Адам подчеркивает важность следующих трех факто
ров для возникновения социального движения [40]:

• расширение политических возможностей;
• наличие мобилизационных структур;
• фрейминг и другие процессы интерпретации.
Изменение политических возможностей меняет конфигурацию

силы, позволяя выйти на арену новым участникам. Мобилизация 
позволяет осуществлять коллективные действия. Мобилизацион
ными структурами признаются те «коллективные средства, фор
мальные и неформальные, с помощью которых люди мобилизуют
ся и включаются в коллективные действия» [41. -  С. 3].

Фреймы важны по той причине, что не структурные изменения 
заставляют людей выступать, но общее понимание происходящего 
и акцентуация общности («мы» против «них»).

Дуг Мак-Адам считает, что следует разграничивать политические 
возможности и другие варианты изменений, способствующих акти
вации социальных движений [42]. Он же в свое время предложил, 
например, четыре типа расширения культурных возможностей:

• драматизация бросающегося в глаза противоречия между ви
димым культурным значением и принятыми социальными 
практиками;

• внезапно нанесенная обида;
• драматизация уязвимости системы или нелегитимности;
• наличие инновационного фрейма, позволяющего всем ос

тальным располагать в нем свои обиды и требования.
Тут следует подчеркнуть важную, на наш взгляд, вешь. Это серь

езная продуманность предлагаемых построений, которые при 
этом могут быть легко проиллюстрированы теми же примерами 
как оранжевой революции, как и любой другой.

При этом критика структуралистского подхода строится и на том, 
что есть варианты революций, например, в Иране, которые разви
вались вне предоставленных политических возможностей [43].



Система таких возможностей не порождала, но люди все равно 
выхолили на коллективные акции протеста.

Социальное движение имеет перел собой ряд барьеров, преодо
ление которых является необходимым для достижения успеха. 
Срели них Дуг Мак-Адам выделяет следующие [44. -  С. 339-340]:

• привлечение новых членов;
• поддержание луха старых участников;
• обеспечение освещения мелиа;
• мобилизация поддержки публики;
• ограничения социального контроля у оппонентов;
• формирование публичной политики и действия государства.
Первые лве цели являются внутренними, остальные -  внешни

ми. В принципе важно видеть и ставить подобные цели, что уже 
является определенным залогом эффективности действий, по
скольку исчезает несистемное повеление, а все теперь подчинено 
конкретным целям.

Интересны также наблюдения Дуга Мак-Адама по поволу того, 
как в принципе удается привлекать внимание массмедиа. Он под
черкивает три фактора, способствующих этому [44. -  С. 346-348]:

• действия, нарушающие публичный порядок;
• идейный (содержательный) фрейминг, например, Мартин Аю- 

тер Кинг говорил, как никто из черных лидеров до этого, ак
центируя христианские темы в своих выступлениях;

• влаление стратегической драматургией, когда каждое высту
пление было продумано в целях создания большей эффект
ности.

Это опрелеленное ввеление сценического фактора в политику, 
что, кстати, было немаловажным для оранжевой революции в Ки
еве. И в принципе это елинственная оптимальная стратегия, по
скольку пройти сквозь фильтры официальных СМИ оппозиция мо
жет только с помощью порождения нетрадиционных событий.

Чарльз Тилли, еше олин классик этого направления, выделил два 
параметра, позволившие ему построить классификацию по приме
нению насилия [45]. С олной стороны, это степень контроля пра
вительством всех сфер -  правительственные возможности. С дру
гой -  параметр демократии как степень контроля со стороны гра



ждан над правительственными ресурсами, людьми и так далее. 
При этом следует помнить, что даже демократические режимы 
применяют насилие по отношению к внешним врагам.

В результате образуется следующий набор стран:
• высокий уровень контроля, недемократичность -  Китай, 

Иран;
• низкий уровень контроля, недемократичность -  Сомали, Конго;
• высокий уровень контроля, демократичность -  Германия, 

Япония;
• низкий уровень контроля, демократичность -  Бельгия, Ямайка.
Злесь, как видим, существуют и демократические страны, кото

рые все же накладывают высокий уровень контроля, в том числе и 
на своих граждан. Демократия увеличивает возможности по взаи
модействию между имеющимися политическими акторами.

Государства с низким уровнем контроля в сильной степени уяз
вимы от координируемых усилий в области внутренней политики, 
поскольку они разрешают диссидентам и повстанцам организо
вываться для борьбы. Примером этого является Колумбия или 
близкий нам пример распала СССР, явившийся по сути результа
том потери уровня контроля. Общесоюзный уровень контроля со
шел на нет при сохранении уровня контроля внутри бывших рес
публик.

Политические акторы, по Тилли, работают с политическими 
идентичностями, которые отвечают на вопросы: «кто ты?», «кто 
мы такие?», «кто они такие?» Для политических идентичностей 
важными являются следующие параметры:

• границы, отделяющие «нас» от «них»;
• общие истории об этих границах;
• социальные отношения между этими границами;
• социальные отношения внутри этих границ.
Политические силы делят такие политические идентичности

на правильные и неправильные, легитимные и нет. До американ
ской и французской революций не использовались националь
ные идентичности, люли выдвигали требования и предпринима
ли коллективные действия на основе религиозных и культурных 
традиций.



Чарльз Тилли вводит очень интересное понятие политического 
предпринимателя, функция которого состоит в создании новых 
связей между ранее разрозненными социальными единицами. 
Они активируют (иди дезактивируют), координируют, соединяют, 
репрезентируют. В последнем случае имеется в виду выступление 
представителем каких-то социальных групп.

Реально политические предприниматели заняты созданием гра
ниц, историй, отношений. Когда они направлены на насилие, они 
воссоздают те примеры, которые обладают такой историей насилия.

А. Обершалл предложил четыре измерения для анализа соци
альных движений [46]:

• неудовлетворенность и обида;
• идеи и представления о справедливости /  несправедливости, 

правильности /  неправильности;
• способность действовать коллективно;
• политическая возможность.
Как видим, тут по крайней мере два параметра расположены в 

области справедливости /  несправедливости, которую можно от
нести к сфере моральности политики, которая в последнее время 
стала одним из факторов и избирательной борьбы.

Чарльз Тилли подчеркивал, что правительство своими действи
ями может вызывать сопротивление в таких случаях [45. -  С. 214]:

• когда устанавливаются границы, которые по местным стан
дартам явно нечестны, сравнивая с теми, которые предлага
ются другими;

• когда берутся ресурсы (земля, труд, деньги и так далее), кото
рые уже относятся к местным предприятиям и общественным 
отношениям;

• когда настаивается на принадлежности, признании, поставке 
информации, вступающим в конфликт с принятыми в мест
ных условиях.

Подобные параметры в странах СНГ проявляются в конфликтах 
местного уровня, когда приходят, например, новые владельцы зе
мли, фабрик и так далее, и которых начинает защищать власть.

В коллективных протестных действиях большую роль играет 
стратегия. Это признают как сторонники теории и практики нена-



сидьственных действий [47], так и теоретики общественных дви
жений. М. Ганц задает стратегию в плане перевода ресурсов в си
лу. Достаточно афористично он говорит о стратегии следующее: 
«Стратегия это то, как мы преобразуем то, что имеем, в то, в чем 
нуждаемся, чтобы достичь того, что мы хотим» [48. -  С. 1 81 ]. При 
этом он акцентирует очень важное преимущество общественных 
движений в борьбе против государства: «Старые организации ско
рее всего будут иметь меньшие стратегические способности, чем 
организации новые» [48. -  С. 194]. Последнее связано с тем, что 
применение новых алгоритмов становится более выигрышным, 
чем применение старых.

Соотношение стратегии с ресурсами создает следующие вари
анты сочетаний:

• «+ -» -  хорошие стратегические возможности, минимум 
ресурсов;

• «+ +» -  хорошие стратегические возможности, максимум 
ресурсов;

• «— » -  малые стратегические возможности, минимум ресурсов;
• «- +» -  малые стратегические возможности, максимум ресурсов.
То есть возможен вариант компенсации малых экономических, по

литических или культурных ресурсов за счет креативной стратегии.
В качестве нового типа ресурса мы должны упомянуть и об эмо

циях, учитывая также и то, что стратегия также работает с новыми 
ресурсами. Эмоциональность сеголня изучается как новый тип 
объекта в разных вариантах, включая военных, которые создали, к 
примеру, Институт креативных технологий при олном из калифор
нийских университетов.

Дуг Мак-Адам говорит, что ни олно исслелование революции не 
может обойтись без понятия события, называя его не простым, 
трансформирующим событием. Это определенные поворотные пун
кты, после которых имеют место структурные изменения. «Событие 
имеет темпоральность, достаточно отличающуюся от долговремен
ных процессов изменений или протестных циклов» [49. -  С. 102]. 
Например, событие захвата Бастилии является значимым для фран
цузской революции. Но тогда само понятие революции было иным. 
Это была пассивная, а не активная категория. Оно использовалось



по отношению к любому внезапному изменению. Только после Бас
тилии оно стало восприниматься как народное восстание. Револю
цию придумали в 1 789 году, после чего она стала выполнять роль 
политического шаблона для всех последующих действий.

Сегодня мы имеем уже иной набор базовых понятий. С органи
зационной точки зрения предлагается разграничивать три элемен
тарных типа общественных движений [50. -  С. 1 88]:

• идущие снизу модели фгаззгооО, характеризующиеся относи
тельно свободной, неформальной и децентрализованной 
структурой, акцентирующей радикальную политику;

• модели группы интересов, направленные на влияние на поли
тику и строящиеся на формальных организациях;

• партийные модели, акцентирующие электоральные процессы, 
партийную политику и строящиеся на формальных организа
циях.

Д. Рухт подчеркивает, что ученые пытаются рассматривать воз
можности как объективные, а не социально конструируемые. Но 
они являются именно социально конструируемыми, поскольку, во- 
первых, их восприятие зависит от процессов фрейминга, во-вто
рых, возможности сами являются целью политических движений 
(С. 1 89). Все это требует принципиального расширения концепции 
политических возможностей.

Синтезировав ряд подходов, Дуг Мак-Адам предлагает следую
щие четыре измерения политических возможностей [42. -  С. 27]:

• относительная открытость /  закрытость институциализиро- 
ванной политической системы;

• стабильность /  нестабильность конфигурации элит, выраба
тывающих политику;

• наличие /  отсутствие союзников элиты;
• возможности государства для репрессий.
При этом ряд исследователей считает, что большинство проте

стных движений не связаны с процессами изменения политиче
ских возможностей [51].

Сидни Торроу, еще один классик этого направления, говорит о 
структуре политической возможности как о «последовательных, но 
необязательно формальных, постоянных или национальных сигна-



дах социальным или политическим акторам, которые либо убежда
ют, либо разубеждают их на использование их внутренних ресур
сов для формирования общественного движения» [52. -  С. 54]. 
При этом выделяется четыре основных типа таких сигналов:

• открытие политического доступа, например, перестройка и 
гласность;

• нестабильность меняющейся расстановки политических сил;
• влиятельные союзники;
• конфликт внутри элит.
Элитный конфликт был характерен как для Украины, так и для 

многих постсоветских стран.
Анализ взаимоотношений полиция -  протестующие на базе акций 

в Италии и Германии позволил выйти на две гипотезы, позволяющие 
строить ответные контрреволюционные стратегии [53. -  С. 90]:

• более толерантное, избирательное и мягкое поведение поли
ции благоприятствует развитию протестов;

• более репрессивные, широкие, жесткие техники отбивают охо
ту у масс, но одновременно радикализируют малые группы.

Эти гипотезы давно пройдены на территории стран СНГ, где бы
ли и процессы активизации и расхолаживания, радикализации и 
умеренных протестов. Но в принципе подобные формулировки 
происходящих закономерностей позволяют ориентироваться в 
имеющих место тенденциях. Следует также отметить, что ради
кальные слова и поступки имеют тенденцию к более широкому 
распространению в рамках информационного поля и, следова
тельно, дают более качественные результаты и в когнитивном по
ле. То есть протестный фон все равно будет удерживаться на ак
тивном уровне. Тем более что радикалы создают свои циклы обще
ственного внимания: событие -  арест -  суд -  «летие» события / 
ареста. Все эти точки начинают получать усиленное медийное ос
вещение. Радикалы активно борются за навязывание своей интер
претации происходящего, своего фрейма событий.

Фреймы задаются как «когнитивная упорядоченность, распола
гающая события по отношению к друг другу, это способ говорения 
и думания о вешах, позволяющий размешать элементы идей в па
кеты [54]. По сути это элементы картины мира. Фреймы в отличие



от идеологий не говорят о ценностном компоненте. «Фреймы оп
ределяют, как думать о вещах, но они не указывают на то, почему 
это важно» [54. -  С. 249]. Но при этом, как нам представляется, 
ценностный отбор здесь все равно присутствует, но он находится 
на более глубинном уровне, ведь выбор тех или иных ключевых 
элементов предполагает определенную ценностную ориентацию, 
поскольку отбор идет по принципу важности. Отбором тех, а не 
других элементов мы строим разную картинку действительности.

М. Залд говорит о фреймах в контексте «особых метафор, сим
волических представлений и когнитивных сигналов, используемых 
для того, чтобы упорядочивать или распределять повеление и со
бытия в оценочном молусе и предлагать альтернативные молели 
повеления» [55. -  С. 262] Как видим, злесь ценностный компонент 
уже проявляется. И появляется очень важный акцент на альтерна
тивности. Вель по сути фреймы важны как продвижение альтерна
тивного взгляда на мир. Чем активнее олна из сторон булет про
водить процесс фрейминга, тем больше шансов на успех булет 
иметь ее взгляд.

Фреймы по сути и способствуют созданию идентичности, их сле
дует удерживать для образования и порождения коллективного дей
ствия. Возникает также проблема резонанса фреймов, которая 
должна ответить на вопрос, какой из фреймов, например, индивиду
альные права, права человека, классовые права, булет работающим 
в данной культурной традиции [56]. Новые политические инициати
вы открывают новые каналы коммуникации и новые когнитивные 
фреймы, вокруг которых могут объединяться протестующие [52].

Общественное движение и порождаемые им акции протеста, 
как видим, поддаются изучению с помощью достаточно сложного 
инструментария, который выработала наука за достаточно долгий 
периол интенсивного изучения этого феномена. Весь этот опыт де
монстрирует постепенный переход к изучению все менее матери
альных объектов, которые, олнако, являются теми типами состав
ляющих, которые составляют суть общественного движения и кол
лективного действия протеста.
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ПЕРЕВОРОТ / РЕВОЛЮЦИЯ 
КАК ИНТЕНСИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩЕГО

Управляемый хаос

ЖЕ АНАРХИСТЫ говорили о том, что их пред
видение будущего основывается на данных на
блюдения. Петр Кропоткин может рассматри

ваться нами как инициатор создания общественных 
неправительственных структур -  достаточно люби
мой сегодняшней темы. Он писал: «В настоящее вре
мя замечается сильное стремление к созиданию, по
мимо государства и церкви, тысяч и тысяч неболь
ших союзов для удовлетворения всевозможных по
требностей: экономических (железнодорожные об
щества, рабочие синдикаты и синдикаты предприни
мателей, кооперативы, товарищества земледельче
ские, для вывоза продуктов и т. д.), политических, 
умственных, художественных, воспитательных, для 
пропаганды и т. далее. [...] Будущее и прогресс ле
жат в этом направлении, а анархия есть выражение 
того и другого» [1]. Но он видит этот процесс как 
процесс разрушения пут, идущих от церкви и госу
дарства, то есть как модель определенной смены 
имеющегося строя.

При этом анархисты принципиально отказывались 
от законодательной деятельности, считая, что только 
освободительные движения могут им помочь.



Революция представляет собой введение страны в управляе
мый хаос. Хаос по причине того, что переход к следующей ситу
ации идет по нелинейному сценарию, а управляемость подчер
кивает залействованность вполне определенных факторов, на
личие которых создает революционную ситуацию. Находясь в 
точке турбулентности, гле малые воздействия могут иметь боль
шие последствия, можно перевести систему в нужное состоя
ние. Именно это составляет суть путча или переворота, которые 
действуют точечно, в отличие от революции, которая подразу
мевает включенность более широких масс. Революция также от
личается политической окрашенностью, как правило левой, путч 
или переворот, например военный, отличает политическая ней
тральность.

При этом очень большая часть этих факторов проявляется 
именно в виртуальной среде. Создается виртуальная «буря», кото
рая с определенной неизбежностью требует выхода в среде реаль
ной. Последние события в Грузии проходили по тому же сцена
рию, что шли события в Югославии, например, когда оппозиция, 
не признавая результаты выборов, начинает реализовывать ситуа
цию общественного неповиновения.

Моделью движения при этом становится переход от виртуаль
ной к реальной лействительности, проводимый циклично несколь
ко раз (см. рис. 8).

Е*И*ШИДАТНПЫИК_ь ЛЕПНОГО

Рис. 8. Переход от виртуальной действительности к реальной



Эта модель не только проста и понятна, но и в лостаточной ме
ре отработана. В нее только надо вставить новые фамилии: «До
лой Милошевича!» -  «Долой Шеварднадзе!»

При всем имеющемся неприятии фигуры Шеварднадзе явно 
ощущается интенсификация ланного процесса, поскольку выборы 
становятся одновременно предлогом лля замены президента, что 
никак не заложено в модели парламентских выборов.

Переворот /  революция -  интенсивная модель введения новой 
макроситуации. Причем это результирующее действие является 
следствием микроситуации. При этом макроситуация как раз и 
отличается тем, что происходит внесение изменений как в про
странство реальности, так и в виртуальное пространство. Рево
люция 191 7 года выбросила на свалку истории весь сонм богов 
прошлого, полностью переформатировав модель мира. Та же 
ситуация имела место и в «революции» 1991 года, которую ни
кто не называет революцией по причине того, что смена идеоло
гии в ланном случае не отразилась на смене действующих лиц. 
Второй эшелон руководителей стал на место первого, первые 
секретари ПК компартий стали называться президентами, ком
сомольцы -  бизнесменами. Идеология действительно была вы
брошена на свалку, но на временно освободившиеся места сели 
те же люди.

В этой теоретической парадигме перед нами возникает конкрет
ный набор объективных и субъективных параметров. Власть оказы
вается не в состоянии управлять, элита «капсулируется», население 
готово к тому, чтобы его позвали на баррикады. Недовольная эли
та должна иметь ресурсы лля своей оппозиционной позиции, обра
зуя мультиэлитные сочетания (бюрократическая + военная, интел
лигенция + партийная и так лалее). Кстати, мультиэлитное сочета
ние также является определенным инликатаром создавшегося на
пряжения. Подобная «виртуальная сцепка» лолжна получить даль
нейшее развитие в мире реальности: недовольство в виртуальном 
пространстве -  недовольство в реальном пространстве.

При этом разные ресурсные возможности требуются лля удер
жания недовольства в том и лругом случае. В первом случае дос
таточно ресурса, который есть у интеллигенции, во втором уже



нет. То есть в идеальной модели должно происходить нарастание 
ресурсного подключения. В случае советского варианта:

• интеллигенция художественная (плюс журналисты);
• интеллигенция научно-техническая;
• директорат;
• советская элита;
• военная элита;
• партийная элита.
При этом построенная система разрушения прошлого позволяла 

каждому типу элиты выжить в предлагаемой новой системе. В ре
зультате лаже партийная элита в основном сохранила свои ряды.

Если принять гипотезу, что Михаил Ходорковский шел по своей 
молели, то его «нарастающий потенциал» булет выглядеть следую
щим образом:

• потенциал бизнеса;
• потенциал интеллигенции;
• потенциал партийный;
• потенциал парламентский;
• потенциал президентский.
Учет этого полключения разных ресурсов на разных этапах раз

вития, вероятно, и вызвал «неголование» со стороны Владимира 
Путина, поскольку финансовая поддержка разноплановых оппо
зиционных партий со стороны Ходорковского может трактоваться 
только подобным способом.

Владимир Путин прореагировал на виртуальные полки тем, что 
применил полки реальные. При этом показательна относительно 
молчаливая реакция общества. Олновременно массовое сознание 
получило подтверждение своему негласному тезису, что все оли
гархи воры. Советская схема всегда признавала арестованного ви
новным. Сам арест уже является манифестацией вины.

Управление булушим в принципе может быть революционным 
и эволюционным. В результате оно может быть заметным для со
временников и нет. Кстати, Рэндал Коллинс считал, что и рево
люция 1 91 7 гола не была заметной [2]. Это была микроситуация, 
которая не ощущалась как угроза лля макроситуации. Более то
го, он замечает, что более стабильные варианты макроситуаций



должны быть устроены так, что микроситуации не должны быть 
связаны одна с другой и что связь должна быть рутинной. Реаль
но тем самым он «защищает» макроситуации от каскадного эф
фекта, когда падение одной костяшки домино повлечет за собой 
все остальные.

Революция, как показал Дж. Девис, возникает отнюдь не тогда, 
когда все плохо, а когда оказываются нарушенными ожидания лю
дей [3-4]. Когда же негативная ситуация длится несколько лет, то 
вероятность революционных изменений вновь затихает. Вот гра
фик Дж. Девиса из работы А. Назаретяна (см. рис. 9) [5].

Рис. 9. Динамика удовлетворения потребностей 
и революционная ситуация по Davis J., 1969

Сплошная линия -  динамика удовлетворения потребностей (эко
номический уровень, политические свободы и т. л.). Пунктирная 
линия -  динамика ожиданий. Точка х на горизонтальной оси -  мо
мент обострения напряженности, чреватый социальным взрывом. 
(Взрыв происходит или не происходит в зависимости от ряда 
«субъективных» факторов.)

Революцию вполне можно трактовать и как коммуникативный 
процесс. Именно по этой причине ненасильственная методология



уделяет столь много места пропаганде, подчеркивая, что в целях 
эффективности целевую аудиторию следует разделить на сегмен
ты, каждый из которых должен получать собственные типы сооб
щений [6].

В процессе подготовительного периода революции негативный 
стимул распространяется по официальным и неофициальным ка
налам коммуникации, захватывая разные сегменты общества. Лю
бое такое сообщение несет лве составляющих:

• единую интерпретацию происходящего;
• мотивацию на будущую смену.
Это очень важный феномен единой оценки. Психологически се

годня такую роль выполняет телевиление, и мы к ней привыкли. 
Но, допустим, в 191 7 году какая-нибудь листовка «Смерть буржу
ям» лолжна была обладать огромной движущей силой именно из- 
за того, что ей улавалось кристаллизовать общественное мнение, 
бывшее до этого нечетким и расплывчатым. Здесь реализуется 
очень важное ощущение перехода от инливилуального мнения к 
общему -  человек начинает мыслить, как все, он не ощущает того, 
что является исключением. Это как результирующий крик «А ко
роль-то голый!»

Системно революционная ситуация выполняет следующие 
функции:

• приводит к автономизации действий ло этого синхронных 
различных частей системы;

• отказу от работы разных частей, что увеличивает хаотическое 
функционирование системы;

• переносит недовольство одного сегмента общества всему об
ществу;

• вводит единые интерпретации происходящих событий, в ре
зультате побеждающие официальные.

В результате легитимность власти начинает расшатываться как 
внутри страны, так и за ее пределами. И тут особую роль начина
ет играть внешнее давление, вынуждающее власть илти на уступки, 
как это было в период бывшего СССР. Строится следующая схема 
внесения асистемных импульсов, что реализовывалось в период 
холодной войны (см. рис. 10).
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Рис. 10. Схема внесения асистемных импульсов

Достаточно долго система может удерживаться в сбалансиро
ванном состоянии, но затем хаотические явления начинают пре
обладать.

Советский Союз удерживал свою упорядоченность и за счет то
го, что не давал распространения негативным сообщениям. Систе
ма цензурировала именно их. То есть этот чисто коммуникатив
ный способ удержания порялка в результате прятал подобные со
общения исключительно в сферу неофициальных коммуникаций 
(так называемые кухонные разговоры). Да и в целом холодная вой
на большую часть ресурсов забирала именно на работу в инфор
мационном пространстве. И именно глобализация лелает ее бес
смысленной, поскольку снимает ограничения на распространение 
сообщений.

Холодная война вводила в информационном пространстве два 
вила сообщений:

• повествующие о правилах;
• повествующие о случаях, конкретных историях.
Разница межлу ними состоит в том, что если первые повество

вали об абстрактном человеке и человечестве, то вторые -  о кон
кретных Иванах Ивановичах Ивановых. Информационное столк
новение шло как на уровне правил, так и на уровне историй.

Предреволюционная ситуация лаже интереснее революцион
ной, поскольку из нее существует несколько возможных вариантов 
перехода к лругим будущим ситуациям. Такое множество вариан
тов говорит о максимальной нестабильности ланной ситуации.



Такая промежуточная зона перехода характеризуется следую
щим набором:

• снятие параметров, удерживающих упорядоченность (армия, 
полиция центральная власть начинают функционировать в 
холостом режиме);

• появление новых игроков, захватывающих виртуальное про
странство;

• возникновение новых ситуаций, которые были бы невозмож
ны при прошлой системе удержания упорялоченности.

И лишь затем следует захват почты, телеграфа и банков. В этой 
промежуточной зоне внезапно начинают работать мини-ситуации, 
которые ведут к макси-последствиям.

Куррцио Малапарте, считая Владимира Ленина стратегом боль
шевистской революции, а Льва Троцкого тактиком государствен
ного переворота, приходит к выводу, что данная стратегия связа
на с условиями страны в тот период, зато применение этой такти
ки не обусловлено никакими обстоятельствами [7]. Сама по себе 
стратегия не может обеспечить захват власти.

К. Малапарте подчеркивал: «Люди, знающие все трулы Лени
на, в особенности его заметки о технике декабрьского восстания 
в Москве в 1905 году, будут поражены наивностью его предста
влений о тактике и технике восстания в канун октября 1917 го
да» [7. -  С. 108]. Интересно, что сам Троцкий плохо отнесся к 
книге Малапарте.

Но следует признать и то, что в книге Льва Троцкого действи
тельно много конкретных замечаний, выдающих именно практика 
[8]. Сопоставляя февральский и октябрьский перевороты, он под
черкивает стихийность первого и организованность второго. За 
время, прошедшее после февраля, страна была подготовлена к 
новому шагу. Было реальным серьезное влияние партии на Сове
ты, но была и диспропорция межлу слабой партийной организа
цией и имеющимся уровнем влияния. Вопрос о призыве к восста
нию был связан также с тем, кто лолжен был призывать: Советы 
или партия.

Лев Троцкий описывает ситуацию того времени как такую: «Ко
мандные высоты государства продолжали оставаться в руках пра-



витедьства. Но материальная база была из-пол них вырвана. Ми
нистерства и штабы возвышались нал пустотой» [7. -С . 383]. Кста
ти, еше как цель оставались банки, телефон, телеграф.

Особую роль Троцкий перелает моменту опрелеления начала 
действий: «В революции это все быстротечные процессы. Все так
тическое искусство состоит в том, чтобы уловить момент наибо
лее благоприятного для нас сочетания условий» [7. -  С. 274]. Если 
этот момент пропустить, то сила масс сменится разочарованием.

Сегодня исследователи уже строят графики, позволяющие ви
деть, когда идет нарастание общественного недовольства, а когда 
оно спадает. Троцкий считал, что возможно провести нужное раз
витие событий почти из любой позиции: «Теоретически рассуждая, 
наиболее выгодный момент для восстания сводится к какой-то точ
ке во времени. О практическом уловлении этой идеальной точки не 
приходится, разумеется, и думать. Восстание может с успехом раз
вернуться на повышающейся кривой, приближающейся к идеаль
ной кульминации; но также и на снижающейся кривой, если соот
ношение сил не успело еще радикально измениться» [7. -  С. 377].

Интересно, что 191 7 год, который трактовался Троцким как ис
ключительный по причине отсутствия того, что связано с предста
влением о восстании, не был таким, если посмотреть на передачу 
власти, состоявшуюся в 1991 году.

Троцкий нашел свое объяснение 1917 года: «Демонстраций, 
уличных боев, баррикад -  всего того, что входит в привычное по
нятие восстания, почти не было: революции незачем было разре
шать уже разрешенную задачу. Захват правительственного аппа
рата можно было выполнить по плану, при помощи сравнительно 
немногочисленных вооруженных отрядов, направляемых из еди
ного центра» [7. -  С. 384]. Но вероятным ответом на этот вопрос 
в году 1991-м стало то, что власть переходила из рук первых сек
ретарей в руки президентов, однако фамилии эти совпадали. И Бо
рис Ельцин, и Эдуард Шеварднадзе, и Гейдар Алиев, и Бразаускас, 
и Леонид Кравчук, как бы не выходя из своих кабинетов, меняли 
на них название своих должностей. Это равноценно тому, что Ни
колай Второй написал бы на своем кабинете свою новую долж
ность «председатель Совнаркома».



Александр Неклесса характеризует поствестфальскую систему 
мира как обладающую принципиальной нестанционарностью, ко
торая предполагает активный, турбулентный характер ряда про
цессов и постоянное употребление хаотизированной среды [9].

В последней истории мы прошли 1917-й и 1991-й, существова
ли также варианты событий в Тбилиси и Вильнюсе, а еше был Но
вочеркасск и так далее. Все это были квазиреволюционные собы
тия, поскольку они не имели последствия для макси-ситуации, так 
как власть все еше обладала силой, позволявшей вернуть ситуа
цию на круги своя. Ведь по сути «революционные» изменения по
сле 1991 года имели место только потому, что сама власть решила 
так: быть революции. Реально произошла не революционная, а 
элитная смена: элита второго эшелона власти заняла первые пози
ции, объявив элиту первого эшелона во главе с Михаилом Горба
чевым мешающей правильному развитию.

Советский Союз до этого делал существенные смены лидеров, 
например, Леонид Брежнев вместо Никиты Хрущева, но они не не
сли с собой существенной трансформации системы. Смена Борис 
Ельцин -  Михаил Горбачев уже была иной.

Эдвард Луттвак в своей книге о перевороте формулирует три не
обходимых условия для осуществления подобного действия [10]:

• социальные и экономические условия страны должны быть 
такими, чтобы удерживать политическое участие в рамках 
небольшого сегмента населения;

• страна должна быть существенно независимой, а влияние 
иностранных государств на внутреннюю политическую жизнь 
относительно ограниченным;

• страна должна иметь политический центр. Если есть несколь
ко центров, то они должны идентифицироваться и не быть эт
ническими. Если страна контролируется неполитическим 
центром, переворот возможен при его согласии или нейт
ральной позиции.

Эдвард Луттвак был специальным советником по националь
ной безопасности у президента Рональда Рейгана, в научном же 
мире ему приписывается формулирование основ геоэкономики. 
Переворот он трактует как определенную смену внутри бюро-



кратического центра, когда одна часть бюрократии использует
ся для того, чтобы заменить правительство в его контроле над 
другой частью. 1991 год подходит под это определение, по
скольку Ельцин сменяет Горбачева в рамках России. Остальные 
республики стали следствием уже этой смены, поскольку удер
жать их не могли. В рамках же каждой из республик вновь по
вторяется бюрократическая смена по Луттваку, поскольку в 
большинстве из них именно партийные лидеры возглавили но
вые независимые государства, тут же забыв о нерушимой друж
бе народов.

Правильная стратегия переворота, по его мнению, требует вы
держивания двух принципов:

• максимальная скорость переходного этапа;
• нейтрализация сил, способных к оппозиции до и непосредст

венно после переворота.
Если посмотреть с точки зрения этих принципов на путч 1991 гола, 

то, несомненно, эти принципы не работали. Произошло явное тор
можение, которое было уже в исходной диспозиции сил и их наме
рений. Сопротивление путчу если и не поощрялось, то и не остана
вливалось. Растерянность высшего уровня была продиктована вниз, 
в результате чего все поспешили занять нейтральные позиции, поз
волявшие вовремя присоединиться к победителям. Тексты поддер
живающих не отличались от текстов возражавших (например, высту
пление Леонида Кравчука), такая амбивалентность закладывалась в 
них писавшими.

Что касается повеления нижестоящих веток иерархии, то, по Лут
тваку, они сохраняют свою преданность бюрократии до тех пор, по
ка им платят жалованье и поддерживают связь из столицы. Элиты в 
свою очерель должны выбирать между опасностью оппозиции и 
безопасностью бездействия, что, как правило, и происходит.

По провелению самого переворота Луттвак считает, что можно 
обойтись без руковоляшего центра при наличии детального плани
рования. Наоборот, наличие такого центра лелает из него мишень 
для оппозиции. Лучше, если команды булут занимать заранее 
предназначенные цели как независимые единицы, а лидеры пере
ворота булут разбросаны по этим командам.



Перед нами возникает повтор того, что сегодня именуется ис
пользованием системы роя, по которой, кстати, действует и «Аль
Каида». Понятно, что во многих случаях она может возникать са
ма по себе из-за явной неподготовленности подобных мероприя
тий. Неумение в этом случае становится приметой высокого уме
ния. Нечто сходное было и в 191 7 голу.

В ситуации после переворота задачей становится создание ощу
щения безопасности для наибольшего числа военной и бюрокра
тической элиты. Теперь от их поведения будет зависеть успешное 
развитие ситуации. Кстати, это четко было сделано в 1991 году, 
когла сознательно подчеркивалось, что специально не пошли на 
люстрацию, чтобы не делать из бывших членов КПСС активной оп
позиции.

Особое внимание при этом улеляется средствам массовых 
коммуникаций. Во время путча СМИ получают самую внима
тельную аудиторию. И вновь ошибка августа 1991 года: ни «Ле
бединое озеро», ни пресс-конференция, которую сразу же об
ратили в «трясущиеся руки», не являются тем информационным 
продуктом, который требуется в такое время. Кстати, Леонид 
Кравченко, возглавлявший Центральное телевиление в тот пери
од, в своей книжке «Как я был телевизионным камикадзе» вспо
минает, что «Лебединое озеро» не специально было поставлено, 
а просто раньше стояло в программе [11]. Он считает, что при 
серьезной постановке вопроса его следовало предупредить за 
сутки, а не вытаскивать в последний момент с дачи. А с извест
ной пресс-конференции Янаева и лругих он вынес печать неуве
ренности. Кстати, Джорджу Бушу, наоборот, специально созда
вали уверенность перед его первым телевыступлением после 11 
сентября [1 2].

Задачей информационной кампании становится следующее:
• расхолаживать сопротивление путем подчеркивания силы 

пришедшей новой власти;
• снимать страхи, которые могут лать толчок появлению оппо

зиции.
Любые новости о сопротивлении будут стимулом, поскольку оп

позиция не будет ощущать себя в изоляции. Поэтому в случае со



противления, наоборот, надо доказывать, что это группки, кото
рые не связаны ни с какой политической силой. Для всего же на
селения преследуется цель показать всем, что переворот не пред
ставляет для них угрозы.

При этом акцентируется следующее [12. -  С. 119]: «Нашей це
лью является не просто контроль, а монополизация информацион
ного потока, поэтому следует иметь дело с каждым вариантом из 
имеющихся средств». Все это достаточно четко и недвусмысленно 
выводит информационную составляющую в качестве одной из 
центральных для переворота.

Анализируя первые выступления революционеров /  путчистов, 
Эдвард Луттвак видит в них четыре стиля [10. -  С. 1 69]:

• романтический, лирический;
• мессианский;
• неподготовленный;
• рационально-административный.
Наверное, август 1991-го продемонстрировал нам неподготов

ленный вариант выступления, поскольку в результате него у слушав
ших появилось ощущение провала еше не начавшегося действия. 
В результате август 1991 -го выступил в качестве спускового крючка 
для совершенно иного действия -  окончательного развала СССР.

Американский устав РМ 100-20 «Военные операции в конфлик
тах малой интенсивности» в анализе целей повстанческих движе
ний предлагает уделить внимание следующим аспектам.

• К какой цели стремятся повстанцы? Как четко сформулирова
ны эти цели? Как открыто они высказываются?

• Все ли повстанцы разделяют общие взгляды?
• Отлично ли желаемое состояние от того, которое публично 

провозглашается?
• Чем отличается желаемое повстанцами общественное уст

ройство от правительственного?
Аналитик должен сопоставить две системы ценностей (прави

тельства и повстанцев) и определить, какие из этих ценностей 
можно включить в возможную стратегию, он должен предложить 
программы, уводящие группы от противника к нейтральному со
стоянию или к поддержке.



В революционных схемах большая роль отводится лидерам, по
этому аналитику следует уделить им особое внимание. Проблемы 
лидерства выстраиваются в следующем порядке.

• Кто является лидерами повстанцев? Есть ли среди них доми
нирующий харизматический лидер?

• Насколько лидеры преданы своей идеологии?
• Привязаны ли лидеры к определенным организационным или 

операционным моделям?
• Следует определить разницу среди лидеров по целям и мето

дам.
• Какая связь между лидерами и сражающимися? Участвуют ли 

лидеры непосредственно в акциях?
• Каков процесс принятия решений? Решения принимаются ди

ктаторски, консенсусом или по демократическим процеду
рам?

Аналитик должен определить политические и физические силь
ные и слабые стороны лидерства и то, как можно использовать 
слабости, чтобы разрушить или дискредитировать их. Соответст
венно, следует подвергнуть анализу слабости со стороны прави
тельства, чтобы усилить их защиту.

Революционная ситуация имеет место более часто, чем сама 
революция, поскольку не всякая революционная ситуация за
вершается революцией. Но в любом случае перед нами конст
рукция перехода к будущему, которая носит достаточно интен
сивный характер. Как правило, она строится на активной опоре 
на население, то есть на имеющийся ресурс в настоящем. Даже 
недовольство населения -  это тоже ресурс, и достаточно силь
ный. Революция всегда окрашивается в цвета будущего. Вспом
ним риторику 191 7 года и всю советскую риторику, которая бы
ла очень оптимистичной. Но по сути революционная риторика 
совпадает с риторикой избирательной. Она строится на том, что 
появляется группа людей, которая заявляет, что пришла решать 
проблемы всех. Как правило, вся вина при этом перекладывает
ся на власть. Революционная ситуация способствует созданию 
хаоса, из которого возникает возможность перехода на иной си
стемный уровень.



В ряде случаев смена ситуации достигается вне массовых про
тестных движений, просто путем смены дилера. То есть возникает 
два варианта, только в них меняются местами ключевые элементы 
(см. рис. 11).
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Рис. 11. Смена ситуации путем смены лидера

В современной достаточно прагматической политике и такие 
виды воздействия не только являются предметом реалий, но и тео
ретического обоснования.

Можно привести в подтверждение следующее высказывание: 
«Соединенные Штаты пытаются достаточно давно использовать 
атаки на дилеров для изменения политики и поведения враждеб
ных государств и других недружественных деятелей» [13]. В рам
ках этого исследования приводятся три варианта операций, напра
вленных против дилера:

• проведение прямой атаки на дилера;
• поддержка путча или восстания против его правления;
• использование внешних военных сил для смены его режима.
Приводится список из 24 примеров, завершающийся именами

Джохара Дудаева (1996-й, Чечня), Усамы бен Ладена (1998-й, Аф
ганистан) и Слободана Милошевича (1999-й, Сербия).

Эти действия, по мнению автора, позволяют выполнять следую
щие функции:

• заставить враждебное государство запретить политику или 
поведение, вступающее в конфликт с американскими интере
сами;

• не дать противнику осуществлять будущие нападения на эти 
интересы;

• свергать потенциально опасные режимы;



• уменьшить возможности врага по ведению войны и включен
ности в терроризм.

Конечно, в таком случае возникает ощущение разыгрывания 
шахматной партии по отношению к живым людям и реальным 
странам. Но такова реальность, лаже если она плоха, ее следует 
знать и изучать.

Катрин Лотрионт лополняет ланный список попытками убрать 
Кастро [14]. Она также ссылается на одно из исследований, кото
рое называет лве причины ослабления международных норм в 
этом вопросе:

• возрастающая роль нетрадиционных вилов насилия, включая 
партизанскую войну и терроризм;

• разрушительная суть современной войны, включающая сред
ства массового уничтожения людей.

Странным образом рассуждая о моральности такого подхода, 
Катрин Лотрионт пытается найти причины, которые бы позволили 
его применение. Среди них она перечисляет следующие:

• предотвращение еще больших жертв;
• минимизация военных и гражданских потерь;
• прекращение кровавой деятельности этого режима;
• избегание сложностей с принятием ВИП-заключенного;
• предотвращение применения оружия массового поражения.
В любом случае предлагаемая модель лает возможность выра

ботки определенного рода критериев, позволяющих принимать ре
шения на какой-то рациональной основе.

Паскаль Бонифейс предлагает свой набор критериев [15]:
• ликтаторство;
• распространение оружия массового поражения;
• геноцид;
• государственный терроризм.
Это все, несомненно, важные параметры. Но более важным 

все же прелставляется призыв автора лелать операции по сме
не режима в рамках междунаролного олобрения подобных 
действий. Кстати, давно фиксируется потеря статуса фунда
ментального понятия суверенности госуларств. Приводимые 
рассуждения в очередной раз иллюстрируют именно эту тен



денцию. Граница национального государства оказывается не 
на замке.

Путч характеризуется тем, что имеет место предварительное 
вхождение во власть отдельной группы заговорщиков, которые за
тем забирают ее в свои руки. Эдвард Луттвак считает, что сила и 
размеры современных армий и спецслужб обладают как позити
вом, так и негативом, с точки зрения подобных целей [10. -  С. 63]. 
С одной стороны, современная армия может отразить любое вы
ступление толпы, чего не было, например, во Франции 1 789 гола. 
С лругой, размеры армии и спецслужб позволяют вхолить в нее 
будущим путчистам.

Джин Шарп с коллегой различают общее сопротивление путчу 
и организованное [16]. Послелнее возникает, когла сопротивле
ние разворачивается в соответствии с инструкциями, получаемы
ми из группы, которая может состоять из членов легитимного 
правительства. Кстати, своей разработкой по антипутчу Шарп де
монстрирует поллинное понимание стратегии, являясь сам ско
рее специалистом по провелению путчей. В этой антистратегии 
преллагается большое число метолов, лишь часть из которых мы 
перечислим ниже:

• отвергайте путч, объявляя его дилеров нелегитимными;
• рассматривайте все декреты и указы путчистов как противо

речащие закону и отказывайтесь их выполнять;
• удерживайте сопротивление в ненасильственной сфере, что

бы слелать его наиболее эффективным;
• не подчиняйтесь всем попыткам путчистов устанавливать 

контроль нал аппаратом правительства и обществом;
• не сотрудничайте с путчистами нив  каких областях;
• поддерживайте нормальную жизнедеятельность общества в 

соответствии со старыми законами и конституцией;
• сохраняйте функционирование легитимных политических и 

общественных организаций;
• отказывайтесь предоставлять путчистам жизненно важную 

информацию;
• не прелоставляйте путчистам припасы и оборудование;
• вступайте в дружескую «креативную коммуникацию» с функ-



ционерами и войсками, поддерживающими путчистов, де
монстрируя отсутствие насилия по отношению к ним;

• отказывайтесь распространять пропагандистские материалы 
путчистов;

• документируйте действия путчистов.
Важным, на наш взгляд, является прослеживаемый в этих прави

лах призыв к сохранению старых институций, именно институты 
общества (формальные и неформальные) в состоянии улержать на 
себе нужный уровень противолействия. Это связано также и с тем, 
что против олних институций могут выступать лругие институции, 
инливилы, как правило, не столь эффективны.

Ускоренные смены ситуации, предлагаемые данными подхода
ми, все равно булут иметь место вне зависимости от рассужде
ний об их моральности или нет. Все равно происходит опреде
ленное «выравнивание» систематики национальной пол система
тику межлунаролную. Напряжение во взаимоотношениях всегла 
булет решаться в сторону более глобального понимания справед
ливости.

Агитация в систематике протеста
Протестные действия обладают своей аксиоматикой, позволяю
щей лаже человеку с улицы различать правильную и неверную 
нормировки протеста. Протестные действия могут реализовывать
ся в виле мелийной составляющей, а могут и в террористической, 
к чему в серьезной степени мир приучили как Палестина, так и 
Чечня. Олнако обязательным элементом в любых протестных дей
ствиях является агитационная составляющая.

Агитация в систематике протеста направлена на лве главные цели:
• активация своих собственных сторонников;
• нейтрализация противников.
Протест только тогла получает успех, когда он начинает носить 

системный характер. Он олновременно распространяется по фи
зическому, информационному и когнитивному пространствам. 
При этом можно проследить определенный повторяющийся инст
рументарий. Он часто лублируется вне зависимости от страны или 
типа протеста, который имеет место.



Одним из инструментов инженерии протеста является прива
тизация протеста одной из политических сторон. Тем самым эта 
сторона получает дополнительный выигрыш в виле зашиты себя 
от нападок, поскольку именно она является главным обвинителем 
власти, зашишая народ. Здесь важно оторвать народ от власти, 
задавая себя как неформального дилера при чисто формальном 
дилерстве власти. При этом власть в илеале пытается совместить 
функции формального и неформального дилера, как это было, 
например, в случае достаточно высокого рейтинга Владимира 
Путина.

Юрий Левада так рисует распространение протестных отноше
ний в ланном случае [1 7]: «С одной стороны, действует сила при
мера, когла кажлый лень по телевизору показывают, как люди про
тестуют в лругих городах. С другой -  крепнет представление о том, 
что и таким образом можно лействовать и что власть не решится 
пресекать выступления. Люди почувствовали, что можно чего-то 
лобиться плакатами, призывами, сжиганием чучел. Ведь власть от
дает по кусочку, а это стимул лля развития протестных отноше
ний». Здесь, по нашему мнению, следует также подчеркнуть самое 
важное ошушение, которое было ломинируюшим и во время оран
жевой революции: человек влруг ошушает, что он не один, что та
ких, как он, недовольных, много, а то, что говорится по телевиде
нию, неправла. Телевизионная правла вступает в столкновение с 
правдой общественной, что в случае Советского Союза закончи
лось полным провалом правлы телевизионной.

Происходит не только ритуализация новостей, но и признание 
населением части информационных потоков в качестве ритуаль
ных, лля которых параметр соответствия действительности уже не 
является существенным. Достоверность уходит к лругим. Оранже
вая революция в сильной степени строилась на удержании досто
верности на одном канале («Пятый канал -  канал честных ново
стей»). Причем параллельно «Пора» вела активную борьбу с недо
стоверностью других каналов. Кстати, это типичная ситуация, ко
торую всегла используют религиозные секты, а не только полити
ки, когла они признают правильным только один информацион
ный поток -  от своего собственного дилера.



Власть начинает защищаться, например, во время первых проте
стов в связи с монетизацией льгот российская власть заговорила о 
подстрекателях. Тем самым власть стремилась продемонстрировать 
хорошие отношения власти и населения, которые, однако, и пыта
ются нарушить нехорошие люди -  подстрекатели. Что еще может 
выступать в роли подобных защитных оболочек? Это предваритель
ная иммунизация от отрицательной информации, когда отрица
тельная информация вводится одновременно с вариантом опровер
жения ее. Тогда в дальнейшем отрицательная информация переста
ет быть страшной.

Сюда же можно отнести и создание союзников (например, со
ветское «все прогрессивное человечество»), тогда чужая зашита 
распространится и на тебя. Союзники в принципе очень важны, 
поскольку разная аудитория требует для себя разных героев, кото
рых может ей дать только широкая коалиция участников.

Это расширение вовне, но не менее значимо и расширение вну
три страны, когда создается ощущение общего недовольства вла
стью. Известным способом здесь является то, что можно обозна
чить как политическая индукция, когда один выступающий мили
ционер становится символом всей милиции, переходящей на сто
рону оппозиции.

Это также не только работа со своими собственными активами, 
но и с активами противника. Например, разрушение доверия к 
альтернативному источнику информации или ограничение досту
па к нему, что было вариантом советской схемы зашиты, когда ис
пользовалось глушение западных радиоголосов.

Из противника делается виртуальный образ, с которым затем 
смело и красиво расправляются. Он не может опровергнуть при
писываемые ему характеристики, поскольку опровержение такого 
рода только укрепит аудиторию в обратном. В этой области мож
но увидеть еше следующие варианты:

• имитация силы оппозиции № 2, которая призвана заменить 
основную;

• имитация раздоров в стане оппозиции, поскольку население 
не любит раздоры и любит единство;

• имитация паники и появления перебежчиков.



Во всех подобных вариантах особую роль играет качественно 
разработанная стратегия, что связано во многом и с тем, что в 
кризисных ситуациях достаточно велика цена ошибки, поскольку 
бурное и линамичное развитие ситуации никогда не позволяет 
вернуться вспять.

Дилеры власти, по мнению аналитиков, могут выступать про
тив протестующих по ряду направлений [1 8. -  С. 9-10]:

• дилеры могут трансформировать конкретную проблему в об
щий вопрос доверия и лействовать с этого уровня;

• протестующие могут быть поданы как представляющие не
большую группу, в то время как администрация действует от 
имени большинства;

• лидеры власти могут вписывать протестующих в неадекват
ные политические категории, например, «пришлые агитато
ры», «не-стуленты», «разрушающие нашу демократию»;

• дилеры представляют себя как защитников гражданских сво
бод и порядка, в то время как протестующие полаются как 
действующие вне закона и иррационально;

• лидеры предсказывают ужасные последствия, если протесту
ющие выиграют.

Стратегия агитаторов строится по следующим направлениям:
• стратегия петиции, использующая все нормальные дискур

сивные средства;
• стратегия обнародования: ни одно движение не становится 

успешным без привлечения достаточного числа членов;
• стратегия усиления используется внутри самой группы, чему 

способствуют слоганы, символы, песни, внутренние публика
ции, революционный театр;

• стратегия поляризации, состоящая в том, что кажлый, кто не 
примкнул к сопротивлению, поддерживает власть;

• стратегия ненасильственного сопротивления;
• стратегия эскалации /  конфронтации.
Исследователи разделили содержание музыки протеста на сле

дующие пять групп [цит. по 1 7. -  С. 25-26]:
• невинная жертва против свирепого врага;
• сильный и храбрый против слабого и трусливого;



• объединенные и вместе против отдельных и разделенных;
• важные и ценные против неважных и несущественных;
• правые и моральные против грешных и аморальных.
Используемые слоганы организуют группу, а также отражают

ее ценности и нормы. Выделяются следующие 11 целей, выполняе
мых слоганами [цит. по 1 8. -  С. 27-28]:

• упрощение групповой илеологии, чтобы ее легко можно бы
ло понимать;

• подчеркивание конкретных проблем или сообщений;
• создание внимания, интереса к проблеме или группе;
• превращение людей в агитирующую группу;
• активация людей на присоединение к группе;
• создание сильной идентификации с группой;
• помощь в рационализации действий, отношений, представле

ний;
• призыв к конкретным действиям;
• дискредитация оппонента;
• поляризация позиций;
• борьба с оппонентом.
Сюда также хорошо относятся слоганы и речевки времени 

оранжевой революции, например, «свободу не спинити» («свобо
ду не остановить»).

Большой банк слоганов представлен в работе Константина Ки
селева [19]. Например, в России победа и Родина одинаково вели- 
ки, трагичны, героичны и судьбоносны.

Инженерия протеста обязана использовать все богатство воз
можностей как вербальных, так и ассоциативных. Всегда выгоднее 
опереться на имеющиеся в мозгу ассоциации, чем изобретать но
вые. Поляризация позволяет записать в свои рялы как можно 
больше людей, отталкивая чужих. В оранжевой револлюции мы 
были вместе, а бандитская власть -  отдельно.

Протест обладает своей собственной протестной эстетикой. Он 
может моделировать ощущение сильного и солидного противника, 
а может строиться как бурное молодежное движение, эстетика ко
торого полностью противоречит имеющемуся истеблишменту. 
Кстати, в случае оранжевой революции ее противники использо-



вади неудачную эстетику общественных собраний советской эпо
хи, которая уже не смотрится в наши дни. Визуальная и режиссер
ская эстетика оранжевой революции в этом плане оказалась на по
рядок выше, поскольку была современнее.

Протест очень четко учитывает свою прошлую историю. Сов
ременная Украина начиналась со студенческих протестов и голо
довок 1990 года, когда в результате этих палаточных действий 
пало правительство В. Масола. Потом были целые серии протес
тов, вылившихся в кампанию «Украина без Кучмы». Казахстан в 
этом плане помнит студенческие демонстрации 1985 года. Про
тестная ячейка автоматически переносится из одного времени в 
другое, поскольку психологически является незавершенным дей
ствием. Выступающие участники прошлых протестов стимулиру
ют аудиторию, поскольку демонстрируют безопасность этого ти
па действия.

Армения также имеет жесткие виртуальные отсылки к прошло
му, где эта страна как носительница христианских и прогрессив
ных ценностей противостоит объединению варварских сил -  тур
ков и русских [20]. Этот сюжет (нарратив) просматривается и со 
стороны Грузии: «Грузинская и армянская «картины» сформиро
вались еще в средние века и лишь подверглись модернизации в но
вое время, сохранив основной сюжет. В основе сюжета лежит по
вествование о некоем пограничном рубеже «цивилизованного ми
ра», окруженного и противостоящего варварским силам. Персона
жи, декорации, друзья, враги, конкретное наименование «варва
ров» и другие характеристики могут меняться, но сюжет остается 
неизменным. Скажем, на сегодня Грузия -  это пограничный рубеж 
«цивилизованного Запада» против «варварской» («недемократи
ческой») России и ее агентов: абхазов, осетин, армян и так далее. 
Армения при том же сюжете -  «пограничный рубеж» некоего не 
дифференцированного на Запад и Россию цивилизованного мира 
против «варваров» турок».

Интересно, что Украина также в достаточно определенном 
смысле рубежная страна между Западом и Россией, поэтому ос
новная политическая линия пролегает как раз в борьбе за присое
динение к той или другой стороне.



Джеф Гудвин анализировал протесты в Нью-Йорке для понима
ния их «драматургии», что привело его к формулировке ряда про
стых правил [21 ]:

• размер имеет значение -  наиболее запоминающиеся протес
ты и те, которые стремятся освещать массмедиа, являются 
большими по количеству участников;

• будьте организованными -  просто большая толпа не является 
эффективным видом воздействия;

• место -  многие хорошо организованные протесты проходили 
вне главных институций или иностранных консульств;

• выделяйте себя -  следует выделиться на фоне просто прохо
жих на переполненной улице;

• включайте толпу -  удачный протест активирует участие ауди
тории;

• положите на бумагу -  следует раздавать объяснение того, кто 
протестует, почему, как важно быть включенным;

• управляйте медиа -  следует заранее информировать предста
вителей прессы;

• будьте зрелищны -  костюмы, привлекающие внимание, свечи 
на темной площади -  все это создает удачную картинку;

• погода важна -  мокрый и замерзший протестующий демора
лизует;

• используйте протест для порождения протеста -  любой марш 
или демонстрация должны быть звеном в большой цепи.

Все это четкие и конкретные правила, где агитационная состав
ляющая выходит за пределы чисто вербальных текстов. Это рито
рика невербального сообщения, которое нужно донести, исполь
зуя толпу как способ передачи информации.

Роберт Хелви предлагает набор разработанных правил для вза
имоотношений с прессой, среди которых есть следующие [22]:

• не игнорируя остальных, следует выстроить личные отноше
ния с двумя-тремя наиболее интересными журналистами;

• следует подкармливать их информацией, чтобы установить 
отношения доверия;

• сделайте себя доступным для прессы;
• не создавайте специальные события для медиа;



• информируйте прессу заранее о событиях, которые, вы счи
таете, будут важными для вас и будут обладать новостной 
значимостью;

• помните, что на вас будет работать не только отношение 
прессы к вашим действиям, но и к действиям вашего против
ника;

• объясняйте контексты, связи, последствия описываемых дей
ствий;

• помните, что разные медиа разговаривают с разными ауди
ториями.

Агитация является важной частью протестной работы, посколь
ку позволяет достичь следующих целей:

• сделать более слабого игрока более сильным;
• сделать более сильного игрока более слабым.
Информационный ресурс, даже управляемый противополож

ной стороной, часто является общим ресурсом, поэтому более 
слабый игрок всегда ищет возможности по его использованию, тем 
более что он позволяет выполнять все нужные задачи, начиная с 
рекрутирования новых членов. Массмедиа в этом плане интерес
ны как чужой инструментарий, который одновременно может 
быть активно использован лругой стороной. Сравним, например, 
использование массмедиа Мартином Лютером Кингом [23]. Сход
но ни одно качественное действие оппозиции не оставалось вне 
освещения официальными СМИ в период до и во время оранже
вой революции.

Предлагается разграничивать риторику реакции и риторику 
изменений [24]. Риторика реакции строится на акцентуации 
опасности, бессмысленности, отрицательности последствий. 
Кстати, это типичные и известные всем нам аргументы. Высту
пать против опасно, и есть риск потерять лаже то, что уже име
ется сегодня. Нет возможности выигрыша, это просто трата вре
мени и ресурсов. Все это приводит к еше большему ухудшению 
положения.

Риторика изменений строится на контраргументах. Если рито
рика реакции базируется на пессимизме, то риторика изменений 
-  на оптимизме. Кажлый из аргументов реакции имеет свое про



тиводействие: опасность -  безотлагательность, бессмысленность 
-  действенность, отрицательные последствия -  возможность. В 
первом случае подчеркивается риск бездействия, задается ощу
щение срочности. Бездействие в данный момент просто приведет 
к исчезновению возможности для изменений вообще. Во втором 
варианте акцент делается на открытых «окнах возможностей». 
Действие также откроет эти возможности и оставит их открыты
ми надолго. В третьем случае против негативных последствий ра
ботает обещание новых возможностей. Для мобилизации масс 
нужно постоянно удерживать оптимистический фон, поскольку 
другая сторона однотипно работает на удержание пессимистиче
ского фона.

Протест развивается в информационной и физической сферах, 
чтобы привести к результату в когнитивной сфере, что необходимо 
как в случае революции, так и в случае выборов. Протест является 
элементом стратегии более слабого игрока, выражающего свои пре
тензии к более сильному игроку -  государству. Кажлая из сторон 
обладает как своими ресурсами, так и своим собственным инстру
ментарием, без знания которого невозможно ведение политики.

Новостное конструирование действительности
Социальное конструирование лействительности может илти с опо
рой на кажлое из трех имеющихся пространств: физическое, ин
формационное, когнитивное. В случае политической борьбы фи
зическое пространство может быть насыщено символизациями в 
виле плакатов, листовок, стикеров, знамен. Когнитивное про
странство сознательным образом форматируется под процессы 
избирательного восприятия, когла «не те» сообщения отталкива
ются сознанием как недостоверные. Не воспринимаются также 
«не те» СМИ и «не те» дилеры. И самым универсальным способом 
социального конструирования становится новостное конструиро
вание, когла отбор новостей не только форматирует физическое и 
когнитивное пространства, но и создает последующие события. 
Политическая борьба, кстати, создает и прошлые события, оты
скивая в истории тот фактаж и тех героев, которые соответствуют 
сегодняшнему политическому моменту.



Новость, как показало исследование Интернета, живет 36 ча
сов [25]. С одной стороны, этот срок говорит об определенной ди
намике мира, которая осуществляется с такого рола «пульсацией». 
Естественно, что революционные ситуации начинают поставлять но
вости в более ускоренном режиме, а это начинает представлять 
сложность лля их интерпретации, что требует существенной помощи 
со стороны тех, кто эти новости лелает. С другой -  революция хара
ктеризуется жестким противопоставлением новостей: обе стороны 
пытаются улержать собственную интерпретацию происходящего.

Последующая новость лолжна либо удержать эту же интерпре
тацию (усилить ее), либо опровергнуть. Однако очень часто опро
вержение, наоборот, усиливает введенную интерпретацию, что яв
ляется элементом противостояния власти и оппозиции.

Новость переводит неоформленную ситуацию в более завер
шенную, поскольку происходит наложение фрейма, который зада
ет одновременно с фактами, кто прав, кто виноват в этой ситуа
ции, кто герой, а кто враг. Все вилы последствий из новостного 
конструирования можно представить в следующем виле:

• форматирование ланной ситуации путем перевода ее в более 
завершенную форму;

• стимуляция появления в последующем однотипных событий, 
новостей;

• создание реакции на событие (информационной, событийной);
• активация сторонников ланной модели мира, блокировка 

противников;
• увеличение известности действующих лиц, что облегчает их 

дальнейшее событийное и информационное функционирова
ние.

Мы можем увилеть во всем этом определенную реализацию тео
рию культивации Дж. Гербнера, когла зритель в результате про
смотра телепрограмм получает искаженное представление о при
оритетах тех или иных событий в реальности. Например, после 
просмотра «оппозиционного» телеканала у зрителя будет склады
ваться ощущение, что:

• все против власти;
• число актов протеста достаточно велико;



• власть постоянно подпадает под уголовное преследование, 
нарушая закон;

• во всем мире власть свергается путем революций;
• везде в мире акции протеста очень распространены.
Новость является элементом событийной ситуации, формируя и

трансформируя ее. По этой причине становятся столь значимыми 
как сама профессия журналиста, так и владение массмедийным 
ресурсом, позволяющим трансформировать реальность. Между
народные СМИ удерживают картинку действительности более гло
бальных процессов, местные -  локальных.

Основной постулат этой трансформации заключается в постоян
ном удержании нужного варианта картинки мира. Тогда реальная 
картинка как альтернативная и динамичная начинает трансформи
роваться в сторону удерживаемой массмедиа. Борьба альтернатив
ного представления и постоянного завершается победой постоян
ства, которое более частотно и более легко идет на повтор.

Одна из статей по анализу общественных движений начина
ется программными словами: «Общественные движения вклю
чены в борьбу за значения, поскольку они пытаются влиять на 
публичную политику» [26]. Сходно звучит лекция Даниила 
Дондурея -  «Террор: война за смысл» [27]. Отсюда следует, 
что инструментарий победы спрятан именно в этой области, 
которая часто проходит незамеченной. Информационное про
странство лишь инструмент для завоевания пространства ког
нитивного. Терроризм, как и революция, работают также в 
физическом пространстве, создавая там события, которые по 
своей значимости и по своей сути являются одновременно со
общениями.

Терроризм создает событие-новость для «выстрела» в общест
венное мнение. Однотипно революция создает событие-новость 
для активации одних и блокировки действий других. События 
здесь являются настолько сильными, что по сути они являются 
объектами иного типа, где свойства новости и собственно события 
оказываются объединенными.

Целями процессов фрейминга общественных движений стано
вятся не только массмедиа, но и правительственная, избиратель-



ная и общественная повестка дня [26]. И те иди иные действия в 
этой области являются одним из главных инструментариев обще
ственных движений. Фреймы также связывают с организационны
ми формами общественных движений [28]. В целом мы можем 
представить процесс передачи (формирования) влияния с помо
щью разнородных объектов в следующем виде (см. рис. 12).

Рис. 12. Процесс передачи влияния

При этом происходит трансформация одного объекта в другой, 
но при конструировании подобных цепочек все происходит пол 
влиянием и требованиями конечного пункта этих трансформаций.

В свою очередь повестка дня также является многослойным фено
меном, где влияние переходит от одной точки к другой (см. рис. 13).
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Рис. 13. Трансформация повестки дня

Вероятно, в каждой из этих точек разрешена разная степень 
конкурентности альтернативных позиций. Демократия отличает
ся разрешенным типом конкуренции. Чем менее демократична 
ситуация, тем меньшее число альтернатив будет попадать в эти 
точки. При этом новостная повестка дня как раз наиболее раз
решает конкурентность, там получают отражение и действия оп
позиции.

Возникают разного рола соотношения, когда акцент делается 
либо на новостях, либо на событиях. Украинский вариант строил
ся на социальном конструировании протеста, то есть на новостях.



Киргизский -  на событийном конструировании, когда массовые 
захваты зданий на юге автоматически привели к погромам в Биш
кеке, то есть картинка конструировалась в реальности. Но и тот и 
другой варианты обязательно опираются на послелуюшее распро
странение в СМИ.

При новостном конструировании также есть варианты разно
го типа каналов перелачи информации. Если в Украине был олин 
оппозиционный телеканал, то в Венесуэле, наоборот, олин госу
дарственный против остальных частных каналов, порождавших 
картинку отставки президента, которой в действительности не 
было [29]. Украина лолгое время удерживала «оппозиционные 
новости» исключительно в системе Интернета, не позволяя им 
попадать на телеэкраны.

При этом каждый тип аулитории булет иметь свои чувстви
тельные зоны. По мнению Глеба Павловского, на Украине про
изошло восстание коммерческого пролетариата против олигар
хии, то есть мелкого и срелнего бизнеса против бизнеса большо
го [30].

Тут слелует также добавить, что большой бизнес всегда идет в 
сцепке с властью, а малый и средний имеет привилегию выби
рать свой собственный путь, пока не переходит на более высо
кую ступень.

Большие массы люлей контролируются путем управления 
единством их повеления. Такого рола контроль характерен для 
культов, которые управляют всем повелением своих членов: что 
он ест, что носит, когда спит [31]. Именно в результате такого 
единства повеления возникает и единство мышления, характер
ное лля культов. То есть имеет место не только контроль внеш
него говорения, но и внутреннего думания. Кстати, и фреймы 
также являются элементом такого конструирования единого ти
па мышления.

То есть контроль осуществляется за счет ввеления елиных об
разцов во всех трех видах пространств: физическом, информаци
онном и когнитивном. Результирующая схема контроля принима
ет следующий вид (см. рис. 14).



Рис. 14. Результирующая схема контроля

Эти образцы (поведения, коммуникаций, мышления) идут как 
извне, так и порождаются внутри страны. Глобализация резко за
высила статус образцов, функционирующих вовне. Частичная по
теря суверенитета современными странами также говорит о том, 
что статус легитимности смешается от легитимности внутреннего 
порялка к внешней. Такие фигуры, как Михаил Горбачев, оказа
лись на распутье этого перехода, пытаясь внешней легитимностью 
заменять внутреннюю. С другой стороны, глава Северной Кореи 
полностью теряет внешнюю легитимность, что создает свой спи
сок проблем.

Глеб Павловский рассматривает создаваемую США конструк
цию мира как «некую систему глобального лисциплинирования пу
тем комбинации мягких, а в некоторых случаях не мягких средств 
при участии институтов массмедиа» [32]. То есть вновь подчерки
вается важность именно массмедийного пространства, гле и раз
ворачивается существенная часть борьбы.

Мир проходит сегодня определенную смену илентичностей, 
что возможно лишь при интенсивной «арт»-информационной 
подготовке. Новые общественные лвижения также заняты соз
данием новых илентичностей. Активистами являются те, «чьи 
илентичности и ежедневная жизнь в сильной степени структури
рованы их обязательствами» [33. -  С. 148]. То есть в их жизни 
эти новые илентичности реализуются в максимальной степени, 
проникая на уровень быта. Такая политизация быта является 
очень характерной как лля революционных, так и лля пострево



люционных условий, которые очень чувствительны к символиче
ским приметам старой власти, с которыми ведется системная 
борьба.

При этом интересно, что пресса концентрируется на своих соб
ственных параметрах при рассказе о конфликте [34]. Акцент дела
ется на действующих лицах, а не на проблемах, рассказ ведется о 
том, кто противостоит кому, а не на сути разногласий. При этом 
такая подача не мешает введению фрейма активного противосто
яния. К примеру, фрейм «Украина без Кучмы» вводился даже про
правительственными каналами, когда они повествовали о действи
ях оппозиции задолго до начала выборов.

Отсюда следует, что враг /  злодей и жертва должны моделиро
ваться не менее четко и красочно, чем сам герой. При этом при
вязка к реалиям остается в достаточной степени условной, по
скольку как обвинения, так и хвала в этом случае являются чисто 
вербальными с доказательствами именно этого уровня.

Это удается сделать за счет монополизации информационных 
потоков, направленных на свою аудиторию. Например, как в пе
риод оранжевой революции, так и до нее происходило жесткое 
привязывание каждого типа аудитории к своим СМИ. Противопо
ложные по взглядам СМИ признавались недостоверными. То есть 
новость начинает нейтрализоваться, если она исходит от оппонен
та. И новость начинает менять свою значимость в сторону увели
чения, если она исходит от правильного источника.

Дополнительным доводом правильности оппозиционных ново
стей в случае оранжевой и других цветных революций была их 
поддержка международными СМИ. Сергей Кургинян жестко 
привязывает цветные революции к внешнему фактору, а также 
видит определенные системные отличия между обычным и цвет
ным типом революции: «Банановый» балаган отличается от наци
ональной (национально-освободительной) революции типом 
энергетики, структурой субъекта, иерархией целей, содержани
ем фазовых переходов... Словом, всей системной архитектурой. 
Очень важный элемент -  поведение после взятия власти. Харак
терная черта -  тип мутных политических убийств (Пуго в 1991 
году, Кравченко в 2005-м... даже посты одинаковые!)» [35].



Эти же представления разделяют другие аналитики, видя в ре
волюции эндогенные (порожденные внутренним порядком вешей) 
и экзогенные (порожденные внешним воздействием) факторы. 
При этом обшей моделью становится следующая [36]: «В холе бар
хатных революций одна часть постсоветской элиты (более молодая 
и прозападная), используя протестную энергию широких масс на
селения (прежде всего учащейся молодежи), сбрасывает с полити
ческого Олимпа другую часть элиты (более старую и менее лояль
ную по отношению к Западу)».

С точки зрения новых информационных потоков, их содержа
ние может быть в этом случае представлено парадоксальным об
разом. Можно сказать следующее: разрешено то, что было запре
щено, и запрещено то, что было разрешено. Как и в период пере
стройки, возникает период всеобщей критики того, что до этого 
было в той или иной степени «сакральным». В принципе для вла
сти образуется принципиально негативный контекст (см. рис. 15). 
Любые позитивные контексты в такой ситуации оказываются за
прещенными.
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Рис. 15. Принципиально негативный контекст для власти

Монополизация информационных потоков позволяет пользо
ваться теми же методами, что и наработанный на сегодня инстру
ментарий религиозных сект. Одна из используемых моделей при 
этом, восходящая к Курту Левину, состоит из трех этапов:

• «размораживание» старых представлений;
• введение новых представлений;
• «замораживание» новых представлений.
Наиболее эффективно подобные процессы происходят в ситуа

ции стресса. Интересно, что революционная ситуация вполне со
поставима со стрессовой, поскольку происходит разрушение ста-



рои картины мира и замена ее новой. При этом разрушение идет 
во всех трех видах пространств: физическом, информационном, 
когнитивном. Для человека наиболее стрессовой является транс
формация физического пространства.

Стресс может создаваться искусственно, и в этом особенность 
новостного конструирования ситуации. Таким типом конструиро
вания становится раскручивание скандалов и утечка нужного вида 
информации. Это как раз варианты интенсивного конструирова
ния ситуации (см. рис. 16).
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Рис. 16. Новостное конструирование ситуации

Работающим механизмом при этом становится инструмента
рий резонанса, когда вводимое событие вступает в резонанс с 
представлениями населения, которые до этого хотя и существова
ли, но не имели достаточного документального подтверждения. 
Резонанс -  это переход от когнитивного поля к полю информаци
онному и физическому.

Аналитики вписывают скандал в один из важных элементов 
цветных революций [36]: «Ситуация существенно обостряется, ес
ли возникает скандал, связанный с государственным лидером и /  
или его близким окружением. При этом скандал может быть как 
слелствием реальных действий прелставителей высшей элиты, так 
и результатом внешней инсценировки с целью «разогрева» ситуа
ции. В любом случае главное -  довести скандал до масс и дать ему 
«правильную интерпретацию».



Один из глав администрации Белого дома очень четко отделяет 
скандал от другого типа кризисов [37. -  С. 70]. Если в случае про
сто политического кризиса создается команда думающих и дейст
вующих людей, которая в числе прочего будет разговаривать с 
прессой, то в случае скандала ставится задача изолировать ситуа
цию в Белом доме, подключив к ее разрешению как можно мень
ше людей.

Назовем подобный метол изоляцией, поскольку другая сторона 
всегда будет пытаться раздуть данный конфликт до вселенских мас
штабов, раздавая всевозможные типы обвинений задолго до каких- 
либо судебных решений. Как правило, и до судебных решений 
скандальные ситуации доходят редко. Это скорее новостное моде
лирование ситуации, где недостающие факты и обвинения просто 
вписываются в целях повышения эффективности воздействия.

Изоляции подвержены как люди, причастные к разрешению си
туации, так и возможные варианты информационных потоков. 
Так, один из советников Билла Клинтона Джордж Стефанопулос 
вспоминал, как в случае появления первой ласточки в обвинениях 
Клинтона он пытался сделать из этого новость только одного дня, 
добивался непоявления информации о пресс-конференции обви
няющей женщины на телеканалах [38].

Изоляция имеет целью постепенную нейтрализацию ситуации 
(см. рис. 1 7).

Оппоненты, наоборот, стараются сделать сканлал элементом по
литического процесса, выгодного для них. Скандальная ситуация 
сразу приобретает существенные символические черты, она отры
вается уже от существа ситуации, становясь предметом риторики 
обвинения власти. Интересно, что все ключевые моменты украин



ской истории последнего времени остаются в системе символиче
ской реальности: убийство Гонгадзе, пленки Мельниченко, отравле
ние Юшенко. Остаются скрытыми основные игроки, мотивы и так 
далее, одновременно сохраняется острый символизм обвинений.

Привлечение новых сторонников является важной задачей 
любого общественного движения. Коллективный протест дол
жен все время опираться на организационное ядро участников 
и сменяемый набор участников. Ядро может быть профессио
нальным, сменяемый набор начинает удерживаться с помощью 
иных ресурсов. Это могут быть люди из одного региона, как 
это было в Грузии и на Украине. Это может быть повтор адми
нистративной ячейки, как это было в случае Украины, когда на 
Майдан выходили те или иные подразделения, отпущенные ту
да начальством.

Другая модель коммуникации используется религиозной сектой 
при привлечении своих членов. Здесь выделяются следующие три 
этапа [31]:

• случайное знакомство;
• первая встреча;
• бомба любви.
Эти этапы отражают постоянное увеличение степени связи че

ловека с его окружением в рамках специально конструируемых и 
удерживаемых коммуникаций. Все эти этапы строятся на подчер
кивании значимости «облучаемого» человека, проявлении к нему 
максимального интереса, уважения и любви.

Как ни странно, но Майдан характеризовался всеми как раз как 
атмосфера любви. Отсюда можно сделать вывод, что это общая 
модель вербовки новых сторонников, характерная и для политиче
ских движений. Ведь они должны продемонстрировать значимость 
этого отдельного человека, свое объединение с ним, общую проти
вопоставленность власти.

Политическое противостояние характеризуется резким упроще
нием ситуации, сведением всего к противоположности «мы» и 
«они». В случае оранжевой революции «народ» противопостав
лялся «бандитской власти». При этом разные кандидаты приписы
вались к разным полюсам.



Роберт Левин выделяет также ряд ситуаций, когда мы опираем
ся на резкое упрощение ситуации [3 1 .-С .  141-144]:

• ситуация первая: когда последствия действия не являются су
щественными;

• ситуация вторая: когда давление ситуации заставляет вас бы
стро действовать;

• ситуация третья: когда приходится обрабатывать слишком 
много информации;

• ситуация четвертая: когда вы верите человеку, обращающе
муся с просьбой;

• ситуация пятая: когда вас окружает социальное доказательст
во, одним из примеров чего является повтор поведения окру
жающих -  если все делают это, то и я должен;

• ситуация шестая: когда возрастает уровень неопределенности.
Все эти ситуации одновременно описывают и революционное

событие, трансформирующее реальность в ускоренном режиме.
Революция может характеризоваться следующим набором хара

ктеристик, отличающим ее от реформ:
• интенсив изменений;
• скорость изменений;
• сопротивление изменениям.
Революция всегда разрешает и порождает новые информационные 

потоки, которые призваны трансформировать виртуальную реаль
ность под новые потребности. Если индийское кино разрешает свои 
сюжеты в рамках кинодействитедьности, то революция строит свою 
виртуальность так, чтобы разрешение ситуации происходило в реаль
ности (см. рис. 18).

Рис. 18. Виртуальность революции



Статус новостного конструирования реальности резко возрас
тает в периоды социальных изменений, когда уже сами новости 
начинают функционировать как события. В период брежневского 
застоя, наоборот, ритуал начинает заменять динамику развития, 
поскольку происходит только то, что должно происходить. По сте
пени интенсива изменений можно выстроить следующее соотно
шение: революция -  реформа -  застой.

Иосиф Сталин выстраивает правильную виртуальную действи
тельность, под которую затем прямо и непрямо подгоняется реаль
ность. Сталин при этом использует внутренний инструментарий 
террора. Стандартный террор приходит извне системы, сталин
ский террор -  внутреннего порядка.

Управление стратегическим уровнем (уровнем метаправил) по
зволяет легко обрабатывать любые новые факты, признавая их ли
бо правильными (то есть соответствующими метаправилу), либо 
неправильными.

Переход от физического к информационному и далее когнитив
ному пространству связан каждый раз со своим вариантом ин
формационного механизма. Можно выделить следующие их типы:

• физическое пространство: информационное «прилипание», 
когда в поле внимания целевой аудитории оказывается нуж
ный тип продукта;

• информационное пространство: информационное удержа
ние;

• когнитивное пространство: информационное встраивание, 
когда создается нужный вариант идентичности с четким рас
пределением политических акторов на «героев» и «врагов».

В результате мы имеем определенную гиперболизацию полити
ческой реальности, при которой политически чувствительные эле
менты становятся более значимыми, другие -  уходят на перифе
рию. Само по себе телевидение как особый канал способствует 
этой трансформации, которая идет по следующим направлениям:

• конкретная яркая картинка, а не сухой текст прессы;
• возрастающая эмоциональность, поскольку происходит пере

дача большого объема невербальной информации;
• усиление противостояния друг /  враг;



• усиленное прикрепление зрителя к точке «мы» в отличие от 
«они».

Такая трансформация соответствует представлениям Рэджис 
Дебрея, считавшего, что материальная передача значений транс
формирует их [39]. Транспортировка является трансформацией.

Единственным примечанием к формулировке приоритетности 
является разграничение обсуждаемых проблем на абстрактные и 
конкретные. Анализ показал, что зрители отнесли, например, де
фицит бюджета и ядерную гонку к абстрактным, тяжело поддаю
щимся визуализации проблемам, в то время как проблемы энерге
тики и наркотиков относятся к конкретным [40]. Массмедиа име
ют хороший потенциал по «раскрутке» конкретных проблем и зна
чительно более слабый по работе с абстрактными проблемами.

Как бы ни изменялось содержание, оно не может терять свои 
основные целевые функции. При этом можно взять любой из под
ходов, используемых социальным маркетингом, чтобы увидеть ва
рианты когнитивных трансформаций, происходящих в целевой 
аудитории. Это в сильной степени связано с совпадающей конеч
ной целью социального маркетинга и избирательных технологий -  
направленностью на смену поведения [41]. К примеру, выделяет
ся набор рациональных, эмоциональных, моральных и невербаль
ных элементов, которые были очень четкими и во всех цветных 
революциях.

Модель воздействия строится на следующих основаниях [41. -  
С. 176]:

• увеличить преимущества вводимого поведения;
• уменьшить барьеры к вводимому поведению;
• уменьшить преимущества конкурирующего поведения;
• увеличить барьеры к конкурирующему поведению.
В случае оранжевой революции главным преимуществом стало 

«прикрепление» к Европе, точнее, к возможному европейскому 
уровню жизни, а главным отрицательным барьером -  судимости 
конкурента. Эти характеристики акцентировались более всего. 
Все это определенного рода виртуальные характеристики. Для то
го чтобы дойти до целевой аудитории, они максимально насыща
лись эмоциональностью.



Помимо социального маркетинга для анализа протестных дви
жений особый интерес представляет инструментарий массовой 
культуры, которая задается как противостоящая культуре высо
кой, поддерживаемой доминирующим классом. Подчиненные 
классы могут пользоваться только тем инструментарием, который 
ему достается от доминирующих классов. Джон Фиске констати
рует: «Не может быть доминантной поп-культуры, поскольку поп- 
культура всегда формируется как реакция на, никогда как часть 
сил доминирования» [42. -  С. 43]. Мы также можем констатиро
вать, что однотипно протестное движение формируется как реак
ция на властные силы: как на то, что сделано ими, так и на то, что 
ими не сделано.

Дж. Фиске анализирует четыре характеристики народной куль
туры Г. Сила, которые вполне переносимы и на рассматриваемые 
политические процессы, поскольку и те и другие строятся на про
тивоположности доминирующему классу [42. -  С. 1 72-1 77]:

• народная культура задает членство в группе для ее членов, 
часто в оппозиции к другим группам, в политике имеем одно
типную ситуацию;

• народная культура передается неформально, часто устно и с 
помощью примеров, четко не различая получателей и переда
ющих, в политике протеста мы также имеем попытку резкого 
расширения круга акторов, в толпе все ощущают себя главны
ми;

• народная культура функционирует вне установленных в об
ществе социальных институтов (церковь, образование, ме
диа), хотя и может взаимодействовать с ними, протест также 
вырабатывает свои пути функционирования (для оранжевой 
революции работающими были в первую очередь Интернет и 
улица, лишь затем телевидение и газеты);

• нет стандартной версии текста народной культуры, которая 
существует только как часть процесса, политическая культу
ра протеста также из-за своей устности не имеет значимых и 
фиксированных вариантов текста.

Это такие маргинальные информационные потоки, которые по
степенно начинают носить массовый характер. При этом можно



вспомнить феномен кухонных разговоров советского периода, ко
торые, с одной стороны, резонировали с происходящим, с другой -  
поддерживались зарубежными голосами, создавая тем самым не
обходимый уровень достоверности и респектабельности. То есть 
советская действительность описывалась достаточно альтернатив
но (см. рис. 19.).
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Рис. 19. Описание советской действительности

Каждый из типов фиксации (официальный и неофициальный) 
удерживал свой тип реальности.

Оранжевая и другие типы цветных революций строятся на вы
страивании нового типа идентичности, противоположного доми
нирующему. При этом кандидат от оппозиции должен добиться 
своей идентификации с населением, власть же при этом должна 
быть идентифицирована с несправедливостью (см. рис. 20).
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Рис. 20. Идентификация кандидата с населением



В результате оказывается задействованным весь спектр возмож
ных вариантов противопоставлений: моральный -  аморальный, 
справедливый -  несправедливый и так далее. Идентифицировав 
себя с населением, можно строить дальнейшие действия уже от 
его имени.

Новостное конструирование реальности всегда строится на си
стеме выстраивания доверия. При этом аудитория часто верит не 
потому, что это правда, а потому, что хочется верить, на чем и 
строятся резонирующие события. Лозунг «Мир -  хижинам, война -  
дворцам» всегда найдет больше сторонников, чем лозунг противо
положной направленности, поскольку людей, живущих в хижинах, 
всегда и при любой власти будет больше. Виртуальная действи
тельность редко входит в соприкосновение с реальностью. Одна
ко как революция, так и политическая борьба всегда будут стро
иться на виртуальной реальности, поскольку никакой другой в 
распоряжении политиков нет.

В том числе в рамках оранжевой революции в Киеве виртуаль
ная реальность нужна была для преодоления ряда ограничений, 
без разрешения связанных с ними проблем движение вперед было 
бы невозможным. Перечислим эти проблемы:

• доминирование власти в телевизионном и газетном про
странствах;

• необходимость активировать массовую аудиторию для выво
да ее на коллективные акты протеста;

• необходимость блокировать властные силы против примене
ния решительных контрдействий;

• избавить оппозицию от символической сцепки с властью из- 
за большого числа в ней бывших чиновников самого высоко
го уровня (премьер, вице-премьеры, министры и так далее);

• потребность привязать украинскую ситуацию к международ
ной телеаудитории и западным властям.

Все эти проблемы в определенной степени оказались связан
ными друг с другом, так что решение одной из них начинало 
«вытягивать» другую. Плюс к этому есть серьезная медийная со
ставляющая, которая по сути может выступать в роли замените
ля некоторых задач в других областях. Например, телевизион-



ная картинка может передать массовый протест лучше, чем сам 
этот массовый протест, но без телевизионной картинки. Набор 
основных и связанных проблем предстает в следующем виле 
(см. табл. 1 5).

Таблица 15
Набор основных и связанных проблем
Проблема ! Вариант решения Связанная проблема

1 Переход на Интернет 
и уличную визуальную символику

2

2 Игра на разрыве между виртуальными 
ожиданиями и реальным состоянием

3

3 С помощью договоренностей 
как с Западом,так и оппозицией

5

4 Ребрендинг политических акторов в аспекте 
невозможности находиться в старой власти

2

5 Вписывание своей ситуации в рамки 
западного демократического фрейма

3

Массовая аудитория опиралась на невыполненные ожидания, 
которые базировались на чисто виртуальной реальности знания 
западного уровня жизни, подобно тому как это имело место в пе
риод перестройки, когла однотипное политическое голосование 
основывалось на экономических ожиданиях.

При этом важной характеристикой всех цветных революций яв
ляется полное бездействие власти, поскольку силовые действия 
оказываются блокированными, а несиловых в арсенале власти 
практически нет. По поводу Киргизии Международная кризисная 
группа пишет: «Быстрота, с которой пало правительство, уливило 
почти всех, включая дилеров оппозиции, которые заявили, что они 
готовились к нескольким лням митингов на плошали. Если и суще
ствовал заранее разработанный план, то они, похоже, не были о 
нем осведомлены» [43]. Или такое наблюдение из этого же докла
да: «Реакция сил правопорядка позволяет предположить, что они 
знали о том, что подавлять выступления не имело смысла. Некото
рые считают, что было достигнуто какое-то неофициальное согла



шение, но этому нет никаких твердых доказательств». Украинская 
оппозиция также расчитывала даже на более быстрое изменение 
ситуации, чем это произошло в лействительности.

Общественное движение пытается использовать весь имеющий
ся в его распоряжении инструментарий. Это связано с принципи
альной слабостью любого движения по отношению к государству. 
Однако основная сила общественного движения лежит в его асим
метричных возможностях, поскольку государственные структуры 
действуют только предсказуемо и симметрично. Они повторяют те 
действия, которыми пользовались ло этого. Асимметричность уве
личивает потенциал общественного движения, лелая из него на
стоящего актора на политической сцене.



НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТЕСТА: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

СТРАТЕГИЯ 
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ

БОРЬБЫ Н

Методы Джина Шарпа

ТРАТЕГИЯ ПОСТОЯННС строится на рас
ширении своего пространства действия, что в 
ответ создает возможности для соответствую

щего расширения пространства противодействия. 
Расширение пространства действия характерно не 
только для военных действий, но и для бизнеса, ко
торый постоянно направлен на поиск новых ниш, не 
занятых ло этого никем.

,
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Рис. 21. Стратегия политической борьбы

Но эти же процессы протекают и в области полити
ческой борьбы (см. рис. 21), которая также вынужде
на находиться постоянно в новом формате, посколь
ку использование старых методов уже не работает.



Стратегия выступает в роди определенного «системного лиф
та», поскольку моделирует скоростной переход к новому состоя
нию, что особенно характерно для таких явлений, как путч или ре
волюция. Ситуация в Грузии повторила ситуацию в Югославии, 
действуя теми же методами, исходно полученными от Джина Шар
па, представители которого обучали югославских добровольцев в 
Болгарии и Венгрии, а они уже обучили грузинских. Грузинское 
телевидение дважды показало фильм о югославских событиях 
с 1 по 10 ноября, как сообщила газета Washington Post [1]. При 
этом Джин Шарп, являющийся подлинным автором этих подходов, 
даже не упомянут в этой статье.

Сам Шарп придает очень большое значение стратегии и страте
гическому планированию. «Стратегическое планирование повыша
ет вероятность того, что будут мобилизованы и эффективно ис
пользованы все ресурсы. [...] «Планировать стратегию» -  означает 
рассчитать последовательность действий, которые с большой веро
ятностью приведут от существующего положения к желаемому по
ложению в будущем» [2]. Это в достаточной степени общие слова, 
но они опираются на вполне конкретные и детальные построения, 
например, этот исследователь подчеркивает, что стратегия должна 
дать ответы на большое число фундаментальных вопросов.

• Какие основные препятствия стоят на пути свободы?
• Какие факторы будут способствовать достижению свободы?
• На какие основные силы опирается диктатура?
• Какие слабости имеет диктатура?
• Насколько уязвимы источники силы диктатуры?
• Какие силы на стороне демократии и основного населения?
• Какие слабости имеются у демократических сил и основного 

населения и как они могут быть преодолены?
• Каков статус сторон, непосредственно не вовлеченных в кон

фликт, кто оказывает помощь или может ее оказать как дик
татуре, так и демократическому движению, а также какими 
способами?

Уже этот набор вопросов максимальным образом «заземляет» 
выработку необходимой для достижения заданных целей страте
гии. Это один из самых последних, причем не теоретических, а



вполне прикладных подходов, особенно интересных тем, что в од
ном из интервью Джин Шарп говорил, что его методология исполь
зовалась польской «Солидарностью», а также в период выхода 
стран Прибалтики из СССР. Теперь к этим примерам можно доба
влять Югославию и Грузию. Нам также встретилось упоминание в 
этой связи о Венесуэле, но этот пример является одним из тех ред
ких вариантов, где методология Шарпа не прошла.

При этом интересно замечание Брайана Мартина, который го
ворит об определенном непризнании идей Шарпа среди научной 
общественности [3]. То есть у него есть максимум прикладных ре
зультатов, в то же время наука от него отворачивается. Кстати, 
внимание к идеям Шарпа стало возникать в контексте выстраива
ния гражданской обороны против военной силы, что стало акту
альным после 1968 года, когда советские войска вошли в Чехосло
вакию и всем стало ясно, что чисто военными методами их не ос
тановить. Как результат стали искать методы гражданские, выйдя 
на данный вариант ненасильственных действий.

В своей последней книге, изданной в 2003 году, Джин Шарп го
ворит о политическом джиу-джитсу, когда против оппонента, ра
ботающего исключительно в сфере насильственных санкций, при
меняются ненасильственные действия, чем создается особая, 
асимметричная, конфликтная ситуация [4. -  С. 10]. Термин «боль
шая стратегия» (grand strategy) он употребляет по отношению к 
концепции, которая координирует все возможные ресурсы (эконо
мические, моральные, политические, организационные и так да
лее) нации или группы для достижения своих целей в конфликте 
[4. -  С. 20]. Этот тип стратегии задает рамки для выбора более ог
раниченных стратегий по ведению борьбы. В стратегию также по
падает развитие такой стратегической ситуации, которая может 
привести к успеху без открытого столкновения. «Тактикой являет
ся ограниченный план действий, основанный на концепции того, 
как наилучшим образом использовать имеющиеся средства борь
бы для достижения конкретных целей в рамках большей страте
гии» [4. -  С. 21 ].

В целом стратегия Шарпа во многом напоминает стратегии по
литической борьбы, когда оппонента пытаются вытолкнуть в ту



сферу, где он менее всего подготовлен, где он реально слабее. Бо
лее того, сознательно созлаются ситуации, призванные продемон
стрировать его слабость для широкой аудитории. Можем постро
ить следующую схему (см. рис. 22).
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Рис. 22. Стратегии политической борьбы по Джину Шарпу

Тогда каждый из игроков пытается вытащить конфликт (дебаты 
и так далее) в тот квадрат, где его противник не является сильным.

Однотипную ситуацию мы имеем с ненасильственными мето
дологиями Шарпа, в рамках которых игрок-государство, являю
щийся сильным в области насильственных действий, выталкивает
ся в поле, где он не является сильным -  поле ненасильственных 
действий. Армия может хорошо действовать против симметрич
ного ей противника, но уже слабо действует против партизан, 
что, срели прочего, демонстрирует и война в Чечне. Милиция / 
полиция может активно противолействовать вооруженному про
тивнику, но уже менее адекватна против мирной толпы. По сути 
метол Шарпа движется в поле психологического воздействия, ак
тивно разрабатываемого сеголня военными, особенно после 
11 сентября.

Сеголня попытки возлействовать на население Германии и Япо
нии путем бомбардировок, чтобы заставить их отказаться от под
держки своих режимов, получили неолнозначную оценку. Так, 
Д. Чизхольм считает, что незапалный противник не ставит во гла
ву угла индивидуальную личность, как это лелает Запал [5]. Отсю
да слелует то, что Запал понимает как иррациональность то, что на 
самом деле коренится в систематике коллективной психологии 
азиатских стран. Все это требует порождения новых полхолов и 
новых исслелований именно в сфере азиатского менталитета.



Метод Шарпа строится на четком учете сильных и слабых сто
рон как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Его опре
деление стратегии звучит следующим образом: «Стратегия пред
ставляет собой концепцию того, как наилучшим образом достичь 
своих целей в конфликте (насильственном и ненасильственном). 
Стратегия касается того, стоит ли, когда и как бороться, как дос
тичь максимальной эффективности в лостижении определенных 
целей. Стратегия является планом практического распределения, 
адаптации и применения имеющихся средств лля достижения же
лаемых целей» [4. -  С. 21]. Сам этот подход, как вилим, насквозь 
практичен и не требует лишней теоретизации, которая часто при
сутствует лаже в военных разработках.

Джин Шарп требует, чтобы планирование было таким, чтобы 
все действия основывались только на собственных силах. Это он 
считает основным принципом. И это понятно, поскольку приход 
союзников может принципиально усилить ситуацию, однако их 
уход может полностью ее разрушить.

Сама схема действий в этом направлении строится на следую
щих пяти фазах:

• фаза первая -  исходная оценка и анализ;
• фаза вторая -  разработка стратегии;
• фаза третья -  выстраивание возможностей;
• фаза четвертая -  открытая борьба;
• фаза пятая -  завершение конфликта.
Исходный анализ лолжен определить силы и слабости обеих 

сторон конфликта, что дает возможность определить, какие 
именно источники власти оппонента лолжны быть ослаблены и 
удалены. При этом часто возникает термин «столбы поддержки». 
Особое внимание также уделяется третьим участникам конфлик
та и их ролям при их политике невмешательства. Все это дает воз
можность определить благоприятные и неблагоприятные факто
ры, понять, какие из них являются постоянными, а какие пере
менными.

При разработке стратегии цели борьбы лолжны формулиро
ваться ясно и понятно. Можно ли достичь результата в рамках од
ной кампании или их лолжно быть несколько со своими подцеля-



ми? Стратегический план должен соответствовать целям, типам 
воздействия, избранной тактике и методам.

На третьем этапе следует определить, соответствует ли избран
ная стратегия возможностям населения. В противном случае сле
дует либо менять стратегию, либо усилить возможности населе
ния. Следует планировать помощь третьей стороны, но никогда 
нельзя полагаться на эту помощь.

В фазе открытого противостояния следует удерживать противника 
в неустойчивом состоянии. Следует действовать самим, а не реагиро
вать на действия властей. Тут, кстати, на первое место выходит всегда 
более гибкое управление и динамичность действий со стороны проте
стующих, чем со стороны власти, которая из-за своей приверженно
сти иерархической структуре управления всегда будет запаздывать.

На завершающем этапе происходит оценка происшедшего, дос
тигнута ли победа или нанесено поражение, или результат носит 
смешанный характер.

Можно также привести в качестве примера последние вариан
ты ненасильственных действий из списка Шарпа [4]:

Политическая интервенция
193. Перегрузка административной системы.
194. Раскрытие личностей тайных агентов.
195. Добиваться заключения под стражу.
196. Гражданское неповиновение «нейтральным» законам.
197. Работа без сотрудничества.
198. Двойной суверенитет и параллельное управление.
Кстати, сначала у Шарпа было только 25 вариантов ненасильст

венных действий, потом после работы в Норвегии, где ему расска
зали о вариантах противодействия нацистам, он имел уже 65 ва
риантов. Сегодня их уже 198.

Источники политической силы, против которых направлены эти 
методы, состоят, по мнению Шарпа, в следующем:

• авторитет (легитимность);
• человеческие ресурсы, люди, которые подчиняются, сотруд

ничают с властью;
• умения и знания, в которых нуждается режим и которые пре

доставляются ему отдельными лицами и группами;



• невидимые факторы, психологические и идеологические, ко
торые заставляют людей подчиняться;

• материальные ресурсы, включающие контроль и допуск к 
собственности, естественным и финансовым ресурсам, эко
номической системе, средствам коммуникации;

• санкции как угрожаемые или применяемые наказания для до
стижения сотрудничества.

Все это направлено на то, чтобы создать массовое непослуша
ние, которое в свою очередь потребует огромных ресурсов для на
ведения порядка. Кстати, Эдуард Шеварднадзе в своих многочис
ленных интервью постоянно подчеркивает, что он не смог пойти 
на применение силы.

Ненасильственные действия в случае достижения успеха ведут 
к четырем видам последствий:

• трансформация;
• компромисс;
• ненасильственное принуждение (капитуляция);
• дезинтеграция (распад режима).
Отдельной проблемой при этом становится преодоление стра

ха, поскольку власть обладает силой, способной изменить ситуа
цию. Исходной сентенцией, которая задает как эту сферу, так и 
весь этот подход, является следующее: ненасильственные действия 
не имеют ничего общего с пассивностью. То есть это такая же ак
тивная деятельность, только в иной области.

Стратегия полковника Хелви
Полковник Роберт Хелви, который лично обучал методам Шарпа во 
многих странах, включая Югославию и Венесуэлу (о его работе в Ве
несуэле говорит сам автор методики в своем интервью [6]). И мнение 
Роберта Хелви еше более практично, чем теория Шарпа, поскольку 
он непосредственно работал во многих странах, обучая данной мето
дологии борьбы. Например, в Будапеште он обучал представителей 
«Отпора» [7]. Роберт Хелви -  военный, поэтому в его голове совме
щены два варианта борьбы -  насильственная и ненасильственная.

Хелви был поражен первой фразой Шарпа, которой тот начал 
свой семинар в Бирме, где Хелви был военным атташе: «Стратегиче-



ская ненасильственная борьба построена на политической силе. Как 
захватить политическую силу и как не допустить к ней других» [8]. 
Шарп, кстати, также упоминает о том, что его лучше понимают воен
ные, чем ученые. И сама книга «От диктаторства к демократии» бы
ла написана специально для Бирмы. Кстати, там как раз не было ус
пеха, как говорит сам исследователь [9].

Полковник Хелви работал в Бирме с международным республикан
ским институтом, затем его «призвали» провести семинары с лидера
ми «Отпора», работавшими против Слободана Милошевича. Хелви 
обсуждал в своих семинарах плюралистические основы власти, ис
точники власти, объясняющие, почему люди подчиняются власти, хо
тя она им не нравится. Даже просто привычка входит в этот список.

Именно представителям «Отпора» Хелви в первую очередь объ
яснял понятие «столбов поддержки», на которых зиждется власть. 
Определив их уязвимость, можно строить сообщения для воздей
ствия на целевую аудиторию, чтобы изменить их отношение к вла
сти и оппозиции (Хелви при этом предпочитает старый испытан
ный термин «пропаганда», которому уделяет достаточно внимания 
и в своей последней книге [10]).

Особое внимание при этом уделяется студенчеству. Как можно 
понять, первый такой опыт был в Бирме в 1988 году, где именно 
студенты стали первым таким институтом общества, который был 
мобилизован раньше других. Практически вся история XX века де
монстрирует особую роль студенчества. Украинские студенты так
же с помощью голодовки в центре Киева добивались и в результа
те добились отставки правительства.

Хелви подчеркивает однотипность принципов войны как в воен
ных действиях, так и в ненасильственной борьбе. Разницей явля
ется символический характер протестов, которые шлют сообщение 
о неудовлетворенности нынешним состоянием дел. Самым же 
главным оружием становится несотрудничество с властью.

Отдельной проблемой становится борьба со страхом. Акцент на 
этой проблеме выдает серьезные практические основы Хелви. 
Страх приходит инстинктивно, поэтому его тяжело контролиро
вать. Методы Хелви направлены на то, чтобы человек никогда не 
оказывался один [10].



Нам представляется, что все эти методики направлены на то, 
чтобы создать вариант деятельности, замешаюшей страх. Можно 
построить целую таблицу таких действий, выводя ее из рассужде
ний Хелви (см. табл. 16).

Таблица 16
Деятельность, замещающая страх

Плохо Хорошо
Человек один Человек в толпе, касается других

Человек слышит звуки врага Человек слышит звуки демонстрации
Флаг впереди не виден в задних рядах Человек видит флаги повсюду

Человек думает о себе Человек думает о других 
(один следит за правильностью 

ряда, другой отвечает за медпомощь, 
третий -  за воду)

Человек не тренирован Человек прошел тренировки

Символический характер демонстрации становится подлинной 
угрозой, когда в демонстрации принимают участие десятки тысяч 
людей. Это не только демонстрация недовольства или силы, что 
само по себе весьма важно. Это реализация права на альтернатив
ное поведение, которого власть старается не предоставлять. Дис
сиденты всегда трактуются властью как маргиналы, что, вероятно, 
является лля нее единственным способом занижения реальных 
оценок. Власть всегла усиливает себя и занижает своих оппонен
тов. Но, собственно говоря, однотипно поступает и оппозиция. 
И это связано не столько с рациональным выбором поведения, 
сколько приверженностью разным парадигмам, кажлая из кото
рых имеет свои собственные приоритеты. Герои и враги всегла бу
дут находиться по разную сторону баррикад. Только герои с одной 
стороны становятся врагами на другой, и наоборот.

Джин Шарп подчеркивает, что харизматические лидеры во гла
ве ненасильственных движений достаточно редки [7]. Например, 
это были Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Более того, Шарп 
считает, что харизматики даже опасны на позициях лидеров, по
скольку они недостаточно разумны в плане действий и их призы-



вы к тому или иному типу повеления могут быть ошибочными. Их 
арест может вовсе остановить развитие ситуации.

Попытаемся суммировать характерные черты ненасильствен
ной методологии Шарпа. Она постоянно модифицируется и полу
чает серьезную подпитку в виде новых применений, что говорит о 
ее существенной жизнестойкости. Ее также можно объединить на 
определенном уровне обобщения с терроризмом, поскольку и тот 
и другой подходы выступают как действия малой силы против 
большой, только методы используются разные -  насильственные в 
одном случае и ненасильственные в другом (см. рис. 23).

: " ^ г Г  it  
4 IIY U  C H lv

" ж

Рис. 23. Стратегии малой силы

Кстати, и в том и другом случае идет речь об определенной 
«приватизации» общественного ресурса. Террористов можно тра
ктовать наравне со СМИ -  они направлены на приватизацию об
щественного внимания, хотя применяют для этого метол насилия, 
чем обеспечивают себе автоматическое освещение.

Ненасильственный метол Шарпа разворачивается также в обла
сти «приватизации» общественных ресурсов. Если проанализиро
вать направление его главного улара, то он также направлен на не
материальные ресурсы, поскольку материальные ресурсы находят
ся у государства и к ним сложнее подобраться. В этом разрезе ме
тол движется по следующей схеме:

• поиск нематериальных ресурсов (pillars of support в его тер
минологии);



• делание их материальными (для того чтобы ими можно было 
манипулировать);

• «приватизация» нематериальных ресурсов (если это невоз
можно, то ресурсы создаются самостоятельно лля последую
щей их приватизации, например, создание параллельных ор
ганов власти).

Привелем некоторые примеры. Призыв к созданию параллель
ных органов власти был реализован розовой революцией в Грузии. 
Многотысячные демонстрации -  это также материализация ресур
са неуловлетворенности, который до этого существует исключи
тельно в латентной форме. Особенно интересны варианты исполь
зования этого инструментария в Югославии, где вообще был за
действован как бы несуществующий до этого ресурс. Для того что
бы доказать Слободану Милошевичу неправильность полсчета го
лосов, после выборов были задействованы: забастовка мусорщи
ков, забастовка транспортников, забастовка владельцев магази
нов и аптек. Этот ресурс давления на власть в принципе не суще
ствовал, был созлан и успешно использован. То есть речь идет во
обще о создании собственного ресурса. Вспоминая забастовку во
дителей в Киеве в 90-е голы, когда перелвижение по горолу зани
мало часы, а люли все равно шли на работу, можно представить 
себе все это достаточно наглядно. В результате за руль потом са
дились армейские водители, не знавшие горола, что также сохра
няло тревожный характер ситуации.

Но у ситуации с забастовкой водителей были принципиальные 
отличия. Она была опасной для власти, но олновременно в ней бы
ли блокированы возможные последствия по следующим направле
ниям -  во-первых, она не несла политических требований, во-вто
рых, была локальной, не поддерживалась другими отраслями, в- 
третьих, не имела международной поддержки. В Югославии был 
классический вариант давления, отработанный еще подавлению на 
гитлеровскую Германию путем бомбардировок гражданского насе
ления, чтобы создать ситуацию неповиновения. Это ввеление в 
стрессовую ситуацию лля получения прогнозируемых последствий.

Вернувшись к международному аспекту, в нем можно выделить сле
дующие составляющие, общие лля многих ситуаций полобного рола:



• обязательность межлунаролного давления (один из примеров -  
Грузия, когда с Шеварднадзе говорили все из-за рубежа, отри
цая за ним право на силовое разрешение конфликта);

• обязательная виртуализация конфликта по модели «народ 
против диктатора» в международных СМИ;

• обучение и поддержка протестующих извне.
В целом методология движется по одной схеме: поскольку ма

териальные ресурсы охраняются государством, делается попытка 
забрать нематериальные. Кстати, по этой причине эксплуатирует
ся поле морального свойства, отсюда типичные лозунги о неспра
ведливости, нечестности и так далее. Выгодность этих лозунгов со
стоит еше и в том, что они срабатывают всегда, являясь не столь
ко доказательствами, сколько типичными обвинениями против 
власти, которые невозможно проверить толпе. Ориентация на 
массы является очень характерной особенностью этого подхода, в 
отличие от, например, путча, который, по Эдварду Луттваку, име
ет следующие черты: нет массового участия и нет политической 
ориентации [11 ].

Эта материализация виртуального с последующей ее приватиза
цией говорит о возрастании роли виртуального в современной 
жизни. Причем данные виды техники будут иметь продолжение и 
в других областях. Собственно говоря, практически таким же об
разом работают избирательные технологии, которые благодаря уп
равлению информационной повестки дня могут менять реальные 
приоритеты на те, которые выгодны для коммуникатора.



ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ

Применение 
ненасильственных методов

ЕНАСИДЬСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ наи
более ярко иллюстрируют возможности рас
ширения поля возможного действия. Часто 

они сами создают это поле, которого до этого не 
было вообще, и втягивают в него власть. Это удает
ся делать, поскольку активность, скорость приня
тия решений, гибкость всегда оказываются не у вла
сти. Происходит постоянное порождение новых за
дач, которые в скором времени оказываются невы
полнимыми для власти. Она все время пытается пе
рейти к насильственному разрешению конфликта, 
что является нарушением принятых правил игры. 
По сути это стратегия хаоса [1]. Однако таковой 
она является только для одной стороны -  власти. 
Другая сторона находится в ситуации планового 
развития событий, кстати, именно по этой причине 
Джин Шарп придает особое значение стратегии и 
стратегическому планированию. Методология 
удерживает порядок в этом беспорядке, но только 
для одной стороны.



Следует также отметить, что были как положительные результа
ты от применения данной методологии, так и отрицательные, о ко
торых ее авторы говорят не столь активно (см. табл. 1 7).

Таблица 17
Применение ненасильственных методов

Положительные примеры | Отрицательные примеры
Югославия Бирма

Грузия Венесуэла

Кстати, и те и другие примеры касаются страны, небольшой по 
размерам, где любая информация может распространяться 
очень быстро, даже вне работы СМИ. И второй объединяющей 
их особенностью является «южный» тип ментальности, где реа
гирование на ситуации происходит скорее, более импульсивно. 
Рассмотрим подробнее примеры неудавшегося применения 
стратегии.

Бирма
Бирма вошла в массовые протесты в 1988 году, прошла через не
сколько сменяющих друг друга военных режимов и до сегодняш
него дня продолжает оставаться под властью военных. При этом в 
этой стране войска применили огонь против демонстрантов, что 
говорит о более серьезной роли военных, что затем проявилось в 
череде военных режимов.

По Бирме можно проследить следующую хронологию событий:
• массовые демонстрации, длившиеся около пяти месяцев, и 

уход военного диктатора Не Вина (23 июля 1988 года);
• приход к власти нового генерала, введение военного положе

ния, арест критиков режима, начало студенческих протестов 
(первый митинг состоял из 200 человек), затем к нему присо
единились другие (Guardian. -  1988. -  August 4);

• 30 тысяч человек митинговали в Рангуне, требуя возврата к 
демократии, в регионах демонстрации закончились выстре
лами, сумма погибших за пять месяцев достигла 200 человек 
(Guardian. -  1988. -  August 9);



• на второй день демонстрации прошли в 26 городах, в них уча
ствовали 10 тыс. манифестантов, среди которых были семьи 
с детьми, протестующие были встречены огнем в Рангуне, а 
также в других городах (Guardian. -  1988. -  August 10);

• сообщается о том, что вчера армия 1 5 раз открывала огонь по 
демонстрантам, 33 человека убито и 59 ранено в одном Ран
гуне, США закрыли свое посольство (Guardian. -  1988. -  
August 11 );

• после 18 дней правления генерал ухолит в отставку 
(Guardian. -  1988. -  August 1 3);

• вводится новое военное правление (Guardian. -  1988. -  
September 19).

Военные, по их мнению, спасают страну от дезинтеграции. При 
этом самым главным элементом, выступающим против них, были 
студенты. Такой исхол событий, вероятно, связан с более серьез
ной ролью военных в этой стране, которых нельзя считать просто 
реакционной силой. Они по-своему спасают свою же страну, хотя 
при этом испытывают серьезное лавление, в том числе и от стран 
АСЕАН. В целом навязанная стране стратегия студенческих проте
стов не только не привела к переходу к демократии, а наоборот, 
затормозила этот переход, что связано с недостаточным учетом 
роли военных.

Венесуэла
Хуго Чавес «раздражал» США тем, что поддерживал отношения с 
Кубой и Аивией, был первым главой госуларства, посетившим Сад
дама Хусейна после войны в Персидском заливе. Чавес с помощью 
референдума изменил конституцию и проллил свое правление ло 
2006 гола. У Чавеса была не только левая риторика, но и контроль 
нал нефтью, что лля США, которые очень чувствительны к своей 
энергетической безопасности, является достаточно болезненным.

11 апреля 2001 гола его смещает военный путч, организован
ный военными, бизнес-элитой и топ-менелжерами государствен
ной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (Pdvsa), которую 
он до этого полверг реформированию, что вызвало в ответ забас
товку. За время своего правления президент принял ряд законов,



включая земельный, которые в течение 24 часов после путча были 
аннулированы.

Моделью перехода к смешению стали массовые забастовки, 
возглавляемые в том числе и профсоюзами, которые затем завер
шились путчем.

Али Родригес, генеральный секретарь ОПЕК, сам родом из Венесу
элы, позвонил Чавесу и предупредил его о готовящемся путче 
(Guardian. -  2002. -  May 13). То есть, как это ни парадоксально, даже 
знание не спасло Чавеса, но дало возможность подготовиться по-ино
му, что вскрылось значительно позднее. Хуго попал в свой «Форос», 
с ним был также и лидер его партии в национальной ассамблее. Од
нако затем Педро Кармоне, провозгласивший себя президентом, че
рез два дня без единого выстрела отдал власть обратно Чавесу.

Загадка объяснилась тем, что парашютно-десантная дивизия 
была размещена в секретных коридорах президентского дворца. 
Лидер партии позвонил Кармоне, лидеру ассоциации бизнесменов 
Fedecameras, сообщив ему, что тот является таким же заложником, 
что и сам Чавес. Педро Кармоне дали 24 часа для того, чтобы тот 
вернул живым и невредимым президента, причем дворец в этот 
момент был окружен демонстрантами, выступающими за Чавеса. 
Бывший американский офицер разведки сообщил «Гардиан», что 
разработка планов путча заняла год. Путч стал насущной необхо
димостью, когда 8 и 9 апреля Ирак и Ливия вместе с Венесуэлой 
заявили о своих намерениях ввести нефтяное эмбарго.

В данном случае спасительным для Чавеса стало предупрежде
ние генерального секретаря ОПЕК о готовящемся со стороны США 
перевороте, что позволило ему укрепить оборону дворца, что да
ло возможность захватить его нового правителя.

Базой недовольства стало то, что улучшения жизни населения, 
обещанного Чавесом при его возвращении, не произошло, уро
вень его популярности в результате упал с 80 до 30%. При этом он 
также вступил в конфликт с бизнес-элитой, особенно нефтяной. 
Его действия, несомненно, противоречили интересам США не 
только в рамках ОПЕК, но и в своей стране, поскольку он хотел уд
воить поступления от американских нефтяных компаний, работав
ших в Венесуэле.



Хронология события была такова [2]):
• 11 апреля 2002 гола протестующие пошли к зданию нефтяной 

компании;
• в ходе движения их развернули к президентскому дворцу, где 

обычно собирались сторонники Чавеса, произошло столкно
вение, несколько человек были убиты;

• после выступления президента с обращением на телеэкранах 
появились оппозиционные политики, призвавшие вооружен
ные силы отстранить Чавеса;

• было объявлено об отставке Чавеса и новом президенте пе
реходного правительства Пелро Кармоне;

• были закрыты национальная ассамблея, верховный суд и дру
гие институции;

• 12 апреля генеральный прокурор заявил, что это нарушение 
конституции, и президент не ухолил в отставку;

• силы безопасности начали аресты мэров и губернаторов, свя
занных с Чавесом;

• 12 апреля Чавес был задержан и в течение последующих 38 
часов перевозился в разные места;

• США признали свершившееся законным, чего не сделали не
которые страны (например, Мексика и Аргентина);

• начались массовые митинги в поддержку Чавеса во многих 
городах Венесуэлы;

• отсутствие поддержки привело к тому, что военные отказа
лись от своих намерений.

Интересно, что официальная версия звучала так: снайперы Ча
веса убили 13 человек и ранили более ста. Президент запросил 
убежище на Кубе, но ему не лали уйти (Guardian. -  2002. -  April 
13). Командующий Веласко произнес по телевидению красивые 
слова, которые наверняка могли бы попасть в учебники истории, 
если бы события шли по запланированному сценарию: «Мы про
сим у народа Венесуэлы прощения за сегодняшние события. Мис
тер президент, я был предан вам до конца, но сегодняшние смер
ти нельзя простить» (Guardian. -  2002. -  April 12).

До апреля шла шестимесячная кампания протестов, связанная 
со сменой менеджмента государственной нефтяной компании



(Guardian. -  2002. -  April 10). Чавес в апреле уволил ряд руково
дителей со словами: «Не будет ни переговоров, ни разговоров, мы 
уже достаточно наговорились» (Guardian. -  2002. -  April 8). Эти 
движения важны, поскольку Венесуэла стоит на четвертом месте в 
мире по экспорту нефти.

Следует также не забыть об особой роли телевидения в этой си
туации, поскольку оно сообщило о якобы добровольной отставке, 
что было частью плана по смещению. Телевидение находилось в 
руках противников Чавеса.

В январе уже 2003 года в Венесуэлу прилетал бывший президент 
США Джимми Картер с предложением провести референдум, ко
торый при неблагоприятном голосовании привел бы к отставке 
Чавеса (Guardian. -  2003. -  January 22).

О неудавшемся перевороте был создан фильм, который был по
казан не только в Венесуэле, но и в Великобритании, Ирландии и 
других европейских странах (Guardian. -  2003. -  November 22). Со
ответственно, предлагаемая в фильме версия событий отличается 
от той, которая демонстрировалась телевидением в апреле 2002-го. 
В самом Каракасе было показано шестиминутное видео, снятое в 
июне и демонстрировавшее вмешательство ЦРУ во внутренние де
ла, что было опровергнуто посольством США (Guardian. -  2003. -  
October 23).

Есть определенные объективные причины, стимулирующие та
кие активные действия. Эдвард Луттвак видит следующие возмож
ные факторы ослабления системы современных государств, облег
чающих проведение путча [11. -  С. 63]:

• серьезный и продолжительный экономический кризис с боль
шим объемом безработицы и высокой инфляцией;

• долгая и неуспешная война или серьезное поражение, воен
ное или дипломатическое;

• хроническая нестабильность при многопартийной системе.
Аренд Лейпхарт оценивает два параметра с точки зрения их

возможного влияния на продвижение к демократии [3]:
• уровень экономического развития;
• степень интенсивности противоречий между разными сег

ментами общества.



Во втором случае речь идет о возможности создания большой 
коалиции сегментов общества.

Югославия и Грузия
Югославия и Грузия строились на обратном -  на невозможности 
сотрудничества. Временем для акцентуации этого был избран по
ствыборный период, результаты которого признавались недейст
вительными. Решением была «приватизация» определенных нема
териальных ресурсов одной политической силой, которая была 
представлена как самая активная оппозиция.

«Седой лис» Шеварднадзе был исходно плох, но для негрузин
ского общества об этом говорил скорее Игорь Гиоргадзе, которо
го как раз не допускают к выборам. Шеварднадзе обладал своим 
ресурсом внутреннего свойства. Ресурс оппозиции «подпитывал
ся» извне, что также понятно, поскольку внутренние ресурсы бы
ли «приватизированы» исключительно президентом. Столкнове
ние этих двух ресурсов привело к исчерпанности ресурса Шевард
надзе, поскольку активная часть населения оказалась не на его 
стороне. Михаил Саакашвили в интервью киевскому «Пятому ка
налу» (14 декабря 2003 года) подчеркнул, что Шеварднадзе не мог 
отдать приказ на применение силы, поскольку его уже никто не 
слушал. Он перечислил ряд моментов, отражающих невозмож
ность управления с его стороны:

• охрана отказалась охранять;
• контрразведка отключила все телефоны и слушала мобиль

ную связь;
• команда персонального вертолета не подчинялась;
• аэропорт был заблокирован;
• вокруг дворца стояла многотысячная толпа противников Ше

варднадзе.
В интервью «Итогам» (9 декабря 2003 года) Михаил Саакашвили 

говорит о том, что первые выступления против начались осенью 2001 
года, когда Шеварднадзе пытался закрыть телеканал «Рустави-2». 
Саакашвили также утверждает, что Шеварднадзе не только отдал 
приказ о выведении на улицы армейской техники и об аресте оппо
зиционных лидеров, но и о его физическом устранении.



Эдуард Шеварднадзе в своем интервью говорит о демократич
ности информационного пространства Грузии: «Теперь просто не
возможно закрыть какой-то телеканал или газету: вы посмотрите, 
как меня все последние голы ругали в газетах, разве это не демо
кратия?» («Итоги», 9 декабря 2003 гола).

Саакашвили и сегодня ошушает определенную опасность от 
свергнутого президента, поскольку подчеркивает в интервью 
«Итогам», что хотел бы, чтобы Шеварднадзе уехал куда-нибудь чи
тать лекции.

Несколько иную интерпретацию свержения демонстрирует Ад
жария. Аджарские женщины стояли перед парламентом, сторон
ники Саакашвили -  перед канцелярией. Майя Бурчуладзе из Аджа
рии рассказывает: «Если бы мы туда не пришли, вряд ли все закон
чилось бы так мирно. Саакашвили набрал молодых парней из сел, 
понимаете? Он сказал, что это его сторонники. А это были его го
ловорезы. Кто знает, что они сделали бы с Шеварднадзе, если бы 
не аджарцы. Нас было несколько тысяч, и мы сказали им, что не 
допустим кровопролития» («Власть», 8-14 декабря 2003 года).

Ресурс оппозиции, реально финансируемой извне, поскольку 
по-другому он бы лействительно не мог быть ресурсом, состоял из 
следующего:

• телекомпания «Рустави-2»;
• молодежное движение «Кмара» (слово в переводе означает 

«Хватит»);
• обученные организаторы протестов.
Плюс на Шеварднадзе осуществлялось активное международ

ное давление, что также очень важно, поскольку в этом случае 
включается в действие еше один очень важный фактор -  жизнь 
свергаемого дилера после его ухода. Такие переговоры обычно 
предоставляют или гарантии его существования в новой среде, 
или новое место пребывания, если дилер стремится к этому.

«Независимая газета» (8 декабря 2003 года) включила в число 
факторов армянское лобби в США, а Шеварднадзе постоянно упо
минает Джорджа Сороса, что позволило «Итогам» назвать свою 
статью о нем «Распутин эпохи глобализации» [12]. Автор статьи 
перечисляет попытки уладить Фонл Сороса в Югославии и Хорва



тии, а также реализованное такое решение в Белоруссии. Канад
ская газета «Globe and Mail» говорит о 500 тыс. долларов для дви
жения «Кмара», которая с апреля начала визуальную кампанию 
против Шеварднадзе в виде постеров и граффити [4]. «Рустави-2» 
получала деньги от Сороса с 1995 года.

Во всех этих случаях действие и противодействие разворачива
ются в ряде плоскостей:

• контролируемое /  неконтролируемое внутреннее информа
ционное пространство;

• контролируемое /  неконтролируемое международное инфор
мационное пространство;

• контролируемое /  неконтролируемое внутреннее политиче
ское пространство, то есть в данном случае пространство 
улицы;

• контролируемое /  неконтролируемое внешнеполитическое 
пространство.

Подведение итогов
Грузия, Югославия, Венесуэла демонстрируют, что информацион
ное пространство (как внешнее, так и внутреннее) является важ
ным элементом воздействия. Оно направлено на разрушение 
единства (реального или виртуального). Сегодня исследователи от
мечают, что однопартийная система в нестабильном обществе яв
ляется важной цементирующей силой. Так и информационное 
пространство может быть стабилизирующей или дестабилизирую
щей силой. По поводу Венесуэлы исследователи пишут: «Массме- 
диа, в частности телевидение, стали главным инструментом воен
ного переворота [...] Массмедиа запустили систематическую кам
панию, направленную на то, чтобы разрушать правительство Чаве
са, предоставляя предубежденную информацию» [2]. Здесь мы 
снова видим пример того, что глобализация сделала информаци
онное пространство участником политических и других действий.

Прозвучал также анализ освещения событий в Венесуэле раз
ными массмедиа [5]. Корреспондент Би-би-си действительно сни
мал в июне демонстрацию из 100 тыс. человек против Чавеса, од
нако он также снял демонстрацию в 200 тыс. поддерживающих его



людей. Об этом последнем событии американские газеты не рас
сказали. Снимая протестующих и поддерживающих, Грег Падает 
подчеркивает, что против были богатые белые, за -  80% жителей 
другого цвета кожи, для которых Чавес является их Нельсоном 
Манделой. Отречение от власти Чавеса было фиктивным, под ду
лами пистолетов его увезли на вертолете. И только благодаря од
ному из охранников, который дал ему мобильный телефон, ему 
удалось связаться с друзьями и семьей.

Если посмотреть на разрешенность /  неразрешенность появле
ния сообщений с антинаправленностью в истории СССР в разных 
сферах, то видна понятная динамика (см. табл. 18).

Таблица 18
Разрешенность / неразрешенность появления сообщений 
с антинаправленностью в СССР
Правление / Инфосфера Личная Официальная Публичная
Иосиф Сталин - - -

Никита Хрущев + - -
Михаил Горбачев + + +

Постсоветское пространство разрешает критичность, вплоть до 
обвинений в любых преступлениях (X -  коррупционер, У -  казно
крад, Ъ -  убийца), но эта критичность сегодня практически не име
ет силы, поскольку задано негативное пространство, которое рас
сматривается как норма.

Эдуард Шеварднадзе назвал Украину второй страной после Юго
славии, где было создано движение, аналогичное «Отпору» и «Кма- 
ре» (ИТАР-ТАСС, 1 декабря 2003 года). Николай Ковалев, экс-дире- 
ктор ФСБ России, говорит о лагерях в Сербии в 70 километрах от 
Белграда, где шла подготовка, в том числе полгода находился там и 
Михаил Саакашвили. В числе других работе с улицей учились пред
ставители Украины, Молдавии, Армении, Азербайджана [6]. Затем 
уже сербские активисты провели трехдневный семинар в Грузии, 
где обучили тысячу человек (www.day.az). Кстати, по стандартам 
американских военных, 30 человек, выполняющих разные функ
ции, могут управлять толпой в 10 тыс. человек. Если ухудшить эти

http://www.day.az


условия ло ста человек на 10 тысяч, то подготовленных людей хва
тило бы на стотысячную демонстрацию.

О направленности обучения говорит реплика самого Шевард
надзе: «Вы знаете, что они говорили народу накануне моей от
ставки? Не подчиняться, остановить железную дорогу, предпри
ятия, не ходить в школы, в институты» («Известия», 4 декабря 
2003 года). Кстати, это сходно с демонстрациями в Бирме, где ру
ководители отпускали своих работников на демонстрации. 
И с Югославией, где шли последовательно включавшиеся забас
товки: мусорщиков, владельцев магазинов и аптек, транспортни
ков. В принципе это интересный срез действительности. Ее как бы 
нет, мы ее не замечаем, когда она работает, но стоит ей забуксо
вать, как она сразу становится мощным воздействующим факто
ром, она сразу материализуется из небытия.

Другим важным аспектом воздействия является разрушение 
связки «власть -  силовые структуры» [7]. Именно на это были на
правлены визуальные коммуникации как в Югославии, так и в Гру
зии (о начале этой кампании в Грузии см. [8]). Эта плакатная вой
на началась с апреля и была приурочена к парламентским выбо
рам, параллельно с этим изменилась риторика выступлений лиде
ров оппозиции. То есть развитие протестной ситуации идет следу
ющими волнами (см. рис. 24).

Рис. 24. Развитие протестной ситуации

Газета «Версия» привела возможные расценки для Грузии на улич
ную войну («Версия», 4 декабря 2003 года): демонстранты на про
спекте Руставели -  до 50 тыс. человек получали по 12-20 лари на че
ловека, что составляет 6-10 долларов. Невмешательство ОМОНа



обошлось в 1 млн. долларов. Лидер Аджарии Аслан Абашидзе также 
называет выплачиваемые суммы: «Людям раздавали деньги от 5 до 
30 лари (это где-то от 2 до 12 долларов), разогревали толпу спиртным 
и наркотиками. Выплачивая людям ежедневно деньги на массовые 
беспорядки, оппозиция в конце концов добилась своего» [9].

Но это форма организации протеста, для достижения измене
ния в мозгах модель перехода должна была быть иной: на первое 
место должна была выйти когнитивная война, которая среди про
чего должна была отвести от Шеварднадзе как его близких сорат
ников, так и элиту (см. рис. 25).

Рис. 25. Вариант развития протестной ситуации

Закрепление когнитивных изменений (по теории Курта Левина) 
удачно производить на фоне стрессовых ситуаций. В грузинском слу
чае это были экономическое истощение страны (и тут вина самого Ше
варднадзе огромна) и протестная эйфория, создававшая чисто психо
логическое ощущение гибели режима до его реальной отставки. То 
есть были объективные и субъективные основы отставки (см. рис. 26).

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы  

С У Б Ъ Е К Т И В Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы

ЯМИМ

Рис. 26. Объективные и субъективные факторы отставки 
Эдуарда Шеварднадзе



В целом данный инструментарий интенсивного изменения ситу
ации оказался эффективным как из-за своей новизны, так и из-за 
эксплуатации совершенно новой сферы ненасильственных дейст
вий, которая составляет уязвимое место любой власти.

С другой стороны, существует версия, подобная развитию собы
тий в Украине и Киргизии: передача власти была сознательной для 
недопущения продвижения вперед Аслана Абашидзе: «Президент 
Шеварднадзе выбрал меньшее из двух зол, передал власть группе 
молодых воспитанников и рядом маневров нейтрализовал дейст
вия Аслана Абашидзе, посылавшего в столицу тысячи своих сто
ронников. Передачу власти Эдуард Шеварднадзе осуществил весь
ма изящно, полностью расчистив путь своим воспитанникам» [10]. 
То есть перед нами каждый раз оказывается более сложная конст
рукция, чем та, которая предстает на первый взгляд.





ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ 

МЕТОДЫ СВЕРЖЕНИЯ ВЛАСТИ

Применение протестных методов 

РЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ-2004 в
Украине вытекала из сложившегося на тот мо
мент сочетания экономических, политических, 

психологических и информационных ситуаций. 
С экономической точки зрения, был рост на макро
уровне, который не переходил на микроуровень. 
С политической точки зрения, сформировалась дос
таточно сильная оппозиция, с психологической -  по
степенно сложилась ситуация, когда власть отдали
лась от населения, что было в чем-то подобно разры
ву, существовавшему в советское время. Все это 
происходило на фоне существенного контроля вла
сти над информационным пространством, в первую 
очередь телевидением, который нарушался только 
одним оппозиционным телеканалом.

Революцию можно трактовать как смену объекта 
организованной любви, поскольку государство не 
только является организатором насилия, но и орга
низатором любви. Революция меняет направлен
ность этой любви с X на У, при этом промежуточный, 
собственно революционный этап акцентирует в ка
честве объекта любви сам народ. Так что революция 
в этом плане проходит три этапа:



• этап первый -  народ любит X;
• этап второй -  народ любит народ;
• этап третий -  народ любит У.
Происходит принципиальная смена сценариев: от сценария 

власти к сценарию оппозиции. С этой точки зрения, сценарий оп
позиции становится более сложным, поскольку ей надо пройти и 
удержать лва этапа, а власти только один. Оппозиция может это 
сделать только при определенной ее слабости или подковерной 
смене власти.

Олесь Доний, один из организаторов первой стуленческой ре
волюции 1990 года, называет три фактора, которые сработали на 
победу в 2004-м [1 ]:

• наличие оппозиционного телевидения;
• объединение трех ветвей оппозиции (Виктор Юшенко, Юлия 

Тимошенко, Александр Мороз);
• психологическое единство, созданное активным использова

нием оранжевого цвета.
Однако сюда следует добавить еше два момента, представляю

щих, по нашему мнению, особую важность:
• наличие единого дилера;
• предоставление в качестве единого канлилата от власти 

принципиально неизбираемого по причине двух судимостей 
канлилата.

В целом созрела ситуация, требовавшая перемен, которую ощу
щали все слои населения. Однако эта кампания имела важный ком
понент, направленный на работу после выборов, направленный на 
то, чтобы результаты их были признаны сманипулированными вла
стью. И во второй части этой кампании власть моделировалась как 
еше больший враг общества, чем это было в первой части.

В протестное пространство втягивалось все большее количест
во людей, что было обусловлено следующим набором факторов:

• активные действия оппозиции;
• бездействие власти;
• лавление Майлана;
• межлународное давление.
Это затем отразилось и на последующем голосовании, как то



минимальное, что может сделать человек, не примкнувший к акци
ям протеста. Максимум -  выйди на Майдан, минимум -  прояви се
бя на избирательном участке (см. рис. 27).

Рис. 27. Поведение человека, не примкнувшего к акциям протеста

Поле общественного мнения было проиграно властью парал
лельно с информационным пространством, достоверность ее слов 
и действий оказалась ниже достоверности слов и действий оппо
зиции, именно поэтому, например, даже один телевизионный ка
нал, принадлежащий оппозиции, мог играть на равных с набором 
провластных.

Против истеблишмента всегда работают молодежь, маргиналы и 
политическая оппозиция. Революции, вероятно, всегда молодежны 
по своей сути, поскольку молодежи нечего терять. С другой сторо
ны, именно она наиболее чувствительна к фальши настоящего, по
скольку старшие поколения или привыкли к ним, или смирились.

Несомненным фоном всех действий было недовольство режи
мом, которое существует везде и всегда, но в данном случае был 
определенный синергический эффект отсутствия консенсуса, свя
занный с тем, что Украина разделяется на украино- и русскоязыч
ную. Кризисная ситуация начала усугубляться сепаратистскими 
решениями ряда регионов, когда стала разворачиваться ситуация 
непризнания результатов выборов.

Исходный контекст жизни был таков, что возможный карьерный 
рост оказался связан только с исполнительной властью. 
И бизнес, особенно крупный, также возможен только в сцепке с этой 
властью. По этой причине общество получило только один канал ро
ста, что затрудняет возможности вертикальной мобильности элиты.



Самым важным в протесте является мобилизация своих сторонни
ков. Но одновременно это и типичная задача, решаемая в избира
тельных технологиях, когда необходимо создать у избирателя ощуще
ние важности его голоса, чтобы заставить его выйти на выборы.

Президентская кампания в Украине в 2004 году вылилась в ре
зультате в целую серию протестных действий, опирающихся на не
признание результатов выборов, что схоже с процессами в Юго
славии и Грузии, которые привели к последующей смене власти. 
Это позволило целому ряду внешних наблюдателей подчеркнуть 
зависимость данных действий от иностранных государств.

Газета СиагсПап, добавляя в список стран и Белоруссию, где 
данный инструментарий не принес победы, подчеркивает следую
щее: «Молодые демократы-активисты мобилизовали обычно поли
тически пассивную Украину, и она уже не будет прежней. Однако, 
хотя Украина получит все достижения оранжевой «революции каш
танов», эта кампания -  творение американцев, утонченное и бле
стяще спланированное учение по массовому маркетингу и продви
жению западного бренда, которое было использовано в четырех 
странах за четыре года для спасения фальсифицированных выбо
ров и свержения непривлекательных режимов. Кампания, спонси
руемая и организованная американским правительством с привле
чением американских консультантов, социологов, дипломатов, 
двух ведущих американских партий и неправительственных орга
низаций, впервые была использована в Белграде в 2000 году для 
обеспечения поражения на выборах Слободана Милошевича» [2].

Об этом же западном влиянии говорил Глеб Павловский в про
грамме «Апельсиновый сок» (НТВ-Мир, 28 ноября 2004 года), под
черкивая, что обучение России теперь произойдет на примере Ук
раины, как Россию обучали единству действия Басаева. При этом 
в числе ошибок России он называет следующие:

• невключенность в выборы на уровне отбора кандидата;
• смена правил игры в ходе кампании (образ Глеба Павловско

го был таков: мы выиграли в шахматы, а к нам пришли с оран
жевыми бейсбольными битами).

Павловский подчеркивает, что вместо политтехнологий начали 
использоваться революционные технологии, а контрреволюция



является достаточно серьезным делом, к которому надо готовить
ся долго и тщательно.

Вячеслав Никонов в программе российского телевидения «Вес- 
ти+» (РТР-Планета, 24 ноября 2004 года) также заявил, что бли
зость методов (Сербия, Грузия, Украина) объясняется тем, что пла
нировщики во всех случаях были одни. Однако, как нам представ
ляется, важной составляющей Украины-2004 была визуальная сто
рона, которая выполняла, помимо эстетической, вполне конкрет
ные функциональные задачи, чем формально кампания принципи
ально отличалась от других.

Разработчики кампании избрали ее символом просто оранже
вый цвет, который в бесконечном количестве шарфиков, ленточек 
и тому подобных предметов появился буквально везде, особенно 
перед вторым туром 21 ноября 2004 года. Что дает опора просто 
на цвет? Цвет не является конкретным слоганом, поэтому он мо
жет быть использован в любой ситуации: например, ленточка на 
человеке, на дереве, на машине.

Функционально множество цвета создавало элемент раскрепо
щения, поскольку демонстрировало множественность присутствия 
сторонников данной политической силы. Цвет выступил в роли 
объединителя, с одной стороны, и определенного «раскрепостите- 
ля» от страха -  с другой. Кстати, оппозиционные телеканалы актив
но демонстрировали фильм «Убить дракона» по Евгению Шварцу, 
вероятно, также вписав его в арсенал действия. Яркий оранжевый 
цвет захватывает гораздо больше пространства, чем он реально за
нимает, привлекая всеобщее внимание. Цвет в этом плане обрел 
информацию, перестав быть чисто физической сущностью.

Другим важным элементом было создание в обществе постоян
ного источника «напряжения», в роли которого выступали, взаи- 
мосменяясь, три элемента: телевидение, Майдан и лидеры оппо
зиции. Майдан как центр массового протеста выступал в роли ме
ста по порождению событий и новостей, поскольку нехватка ин
формации, точнее, однообразный характер подачи ее по телеви
дению в виде телемарафона с бесконечным числом выступлений в 
результате сделал из информационного потока «масляную кашу». 
Дополнительно к этому в ходе этой ситуации основные каналы,



транслировавшие сторону власти, перешли к более сбалансиро
ванной системе полами информации, то есть они стали однообраз
ными, лишив возможности потребителя в более облегченной ма
нере искать «свой» тип информации.

Интересна в этом плане функция Майдана, которая имела не
сколько основных направлений:

• удержание напряжения во взаимоотношениях «власть -  на
селение»;

• создание определенного варианта легитимизации своих дей
ствий;

• функционирование в плане полами сигналов ЧП;
• создание социальной сети своих сторонников;
• мобилизационная.
Каждую из этих функций могла выполнять другая отдельная еди

ница, например, движение на улицах машин с выставленными 
флагами и постоянной подачей звуковых сигналов, однако сум
марной функцией (прототипом) любой другой подобной единицы 
был Майдан.

Собственно говоря, в этой же роли выступило и телевидение 
(«Пятый канал»), которое задолго ло самих этих событий воспита
ло своего собственного пользователя путем тиражирования одних 
и нетиражирования других сообщений, что является своим вари
антом цензурирования, когда попадание одной точки зрения на 
экран имеет большую вероятность, чем попадание другой.

Майдан удерживался все время, хотя оппозиция несколько раз 
подписывала соглашения, которые требовали того, чтобы люди уш
ли с плошади, а административные здания были разблокированы. 
Но каждый раз находились новые доводы, почему этого делать не 
следует. Например, мы ничего не будем подписывать, пока прави
тельство не уйдет в отставку, мы не управляем людьми.

Оптимальные протестные технологии базируются на жертве, 
что позволяет сделать более едиными по своим реакциям всех 
действующих лиц, как политиков, так и протестующие массы. 
Лев Вершинин в программе «Именно тот» (УТ-1, 22 ноября 2004 
гола) говорил о гибели в августовском путче 1991 гола трех очень 
четких символических фигур: военного, молодого бизнесмена, ин-



теддигентного еврейского мальчика. Это явно «лети перестройки». 
Однако самым интересным был его акцент на документальном 
подтверждении того, что именно такие фигуры и должны были по
гибнуть по планам, хотя фамилии их могли быть другими.

Жертвой в оранжевой революции мог быть сам Виктор Ющен
ко, отравление которого стало частью президентской кампании, а 
также, вероятно, и сам украинский народ, волеизъявление которо
го было сфальсифицировано. Получается, что есть два варианта 
действий в таких случаях:

• жертва может быть вынесена из толпы (например, как при 
массовых протестах в Чехословакии или Румынии);

• жертва может быть приравнена самой протестующей толпе 
(например, Украина).

Жертва призвана усилить остроту ситуации, которая получает в 
результате сверхкризисный характер. Жертва, приравненная к про
тестующей толпе, делает все реакции жестче, поскольку происхо
дит превращение из наблюдателей в действующих лиц. Это, вероят
но, характерная черта революций, когда не остается наблюдателей 
вообще или их число резко уменьшается. Революция представляет 
собой резкое возрастание числа именно активных участников.

Бурно развивается символизация, противоположные стороны 
обрастают четкими символическими ярлыками: «бандюки», «бан
диты» для одной стороны и «нашисты», «бандеровцы» -  для дру
гой. При этом те или иные выгодные для кампании «обмолвки» на
чинают широко внедряться в новых контекстах, например, «мы не 
козлы, козлы -  не мы».

Что касается других характеристик, то следует отметить следу
ющий набор ситуаций, наложение и самоналожение которых соз
дают тот индивидуальный набор, формирующий восприятие дей
ствительности сквозь набор этих рамок, роль которых состоит в 
«подведении» ситуации под известные широким массам модели. 
Демонстрации всегда ведутся за свободу или демократию.

Важным компонентом кампании является ее четкая организа
ция, поскольку следовало не только привести людей, но и дать им 
кров и еду, что очень сложно для таких количеств людей. Следова
ло также обеспечить безопасность, что делали активисты органи-



займи «Пора». Газета Wall Street Journal указывает, что этим зани
малась группа из ста человек, связанных радиосвязью, в числе 
прочего следящих за периметром и дорожным движением [3].

Стихийное массовое действие во многом не было таковым, что 
можно увидеть из следующих его характерных особенностей.

Психологически протестант ощущает себя прикоснувшимся к 
подлинно историческому событию, когда история творится на его 
глазах. Так было в 1991 году, вероятно, в 191 7-м также. Это пере
ход из состояния свидетеля события к его участнику. Это ощуще
ние создавалось сознательно и настойчиво, поскольку выступаю
щие на митинге все время обращались к слушателям, требуя от них 
одобрения или осуждения, поэтому главными словами стали «сла
ва» и «ганьба».

Интересной и важной особенностью ситуации является то, что 
официальные тексты начинают опаздывать. Тексты (в виде офици
альной реакции власти) опаздывают все время, поскольку включе
на система более динамичных изменений реальности. Приходя
щая от власти интерпретация событий уже заранее натыкается на 
созданную ранее со стороны оппозиции либо с помощью прове
денного действия (типа приведения к присяге), либо введенной ли
дерами оппозиции или оппозиционными телеканалами. В принци
пе происходит ускоренная динамика, против которой бюрократи
ческая машина часто оказывается бессильной, поскольку не имеет 
столь же оперативной системы информирования населения.

В целом ситуация характеризуется порождением нарастающего 
потока интерпретаций с помощью одного («Пятый канал»), затем 
трех («Пятый канал», Киев и телекомпания «Эра»). Тут следует 
подчеркнуть, что «Пятый канал» единственный в стране ввел зара
нее ежечасовую подачу новостей, а после второго тура перешел 
на трансляцию митинга просто в прямом эфире.

Опережающие действия оппозиции являются весьма сущест
венным компонентом, наличие такого плана всегда ставит власть в 
ситуацию цейтнота, когда непринятие вовремя решения затрудня
ет его принятие на последующих этапах. В информационном пла
не следствием становится чисто комментирующая роль власти, что 
приводит в действие картинку, движимую другими.



Борьба за легитимизацию. Здесь находится признание Виктора 
Юшенко президентом городскими советами ряда областных горо
дов, как и собственно само принятие присяги в стенах верховно
го совета. В этой же области лежит и исходно употребляемое в 
кампании обозначение Юшенко как народного кандидата в отли
чие от кандидата от власти, что впоследствии позволило употреб
лять обозначение «народный президент».

Молодежный характер кампании. Акцент на молодежи опреде
лил не только, например, акцент на цвете, но и на проведении ми
тингов, которые на Майдане Незалежности проходили в манере 
эстрадных концертов. Студенты не просто являются наиболее мо
бильной частью населения, которая не имеет опыта общения не 
только с советской репрессивной системой, но и с той, с которой 
связано все население, что затрудняет применение к ним силы со 
стороны правоохранительных органов. И это свойственно всем 
революциям. Например, касаясь Сальвадора, А. Гренье отмечает: 
«Университеты предоставили большую часть людских ресурсов, 
как и городской анклав, откула могут прийти политическая моби
лизация и лаже восстание» [4. -  С. 319].

Затруднение нормального функционирования. Этот аспект од
нотипен, например, с Белградом. В Киеве это перекрытие улиц, 
попытка блокады правительственных учреждений, создающие оп
ределенное политическое давление, а также дающие конкретное 
физическое функционирование для масс протестующих, посколь
ку от них все время исходит требование действовать. Социально 
протестанты стремились к налаживанию отношений, особенно с 
милицией, стоящей в оцеплении. Затрулнение нормального функ
ционирования было важным элементом лавления в Белграде, гле 
череда разного рода забастовок как раз и привела к смене режи
ма. То есть толпа выполняет и такую функцию, а не только легити
мизирует чьи-либо действия.

Официальная и неофициальная международная поддержка вы
сокого уровня проявилась сразу после второго этапа выборов, что 
также однотипно с Грузией и Сербией. В современном мире это 
достаточно важно, подобного типа лавление способствовало вы
работке тех или иных шагов Михаила Горбачева, поскольку изоля-



ция по типу Александра Лукашенко не является сегодня предпоч
тительным действием.

Роль России в этих процессах шла по нарастающей: чисто мо
ральная в случае Югославии, нечеткая в случае Грузии и вполне оп
ределенная в случае Украины. Возникли беспрецедентные по своей 
масштабности предложения с стороны кандидата Виктора Януко
вича: изменение статуса русского языка и введение института 
двойного гражданства, под которым имелось в виду российское.

Основными действующими элементами всей этой системы по
литического давления стали:

• лидеры оппозиции;
• телеканалы;
• выведенные на улицы протестанты, в первую очередь моло

дежь;
• организации-радикалы (типа «Поры»), которые могли удер

живать определенную «электризацию» больших городов, где 
всегда есть большой объем студенческого населения, которые 
всегда направлены против «истеблишмента».

Политическое давление оказалось действенным инструментом, 
поскольку оно вышло за пределы собственно политического поля, 
а сформировало уличные действия, причем не разовые, а на по
стоянной основе, хотя и со спадом активности к концу срока.

Подлинное давление выразилось в ряде конкретных действий с 
их последующим и даже оповещающим наперед освещением. Сре
ди них были такие:

• перекрытие уличного движения;
• блокирование административных зданий;
• приезд тысяч людей в столицу.
Информационное давление выразилось в череде присоединяю

щихся к протестующим известных и неизвестных лиц, к числу по
следних относились люди в погонах, которые выражали свою соли
дарность с экрана и на Майдане. Данная акция создавала ощуще
ние эффекта расширения, когда принадлежащими к протесту, ка
залось, становились все.

Обшей моделью стала активная работа с внутренним и между
народным информационным пространством по неофициальным



каналам, например, через множественность неправительственных 
организаций, что является приметой социальных сетей современ
ного типа [5].

Экзит-полы стали важной составляющей осуществления инфор
мационного давления и мобилизации. Как писала СиагсПап 26 но
ября 2004 года: «Они без сомнения производят сильный мобили
зационный эффект, облегчая задачу по убеждению людей в том, 
что они должны бороться с гражданским неповиновением или за
хватывать государственные учреждения на основании несоответ
ствия официальной статистики с результатами опросов, что сви
детельствует о том, что выборы были попросту «украдены» [6].

Митинг, объединяющий массы людей, начинает строиться по за
конам массовой культуры. Любое явление массовой культуры все
гда определенного рода эклектика, собрание разных методов и 
стилей, поскольку массовая культура отбирает все, что кажется ей 
эффективным на данный момент. Она имеет право как на всеох- 
ватность аудитории, так и на всеобщность инструментария воз
действия. Назовем несколько таких отклонений от стандарта мас
сового протеста в сторону именно массовой культуры.

Депутат одного из прошлых созывов Верховной рады Юрий Бол
дырев, глядя на оранжевый шарфик своего оппонента в телемара
фоне канала «Интер» (27 ноября 2004 года), заговорил о карнавале. 
Карнавал предполагает иные роли, противоположные обычным, с 
одновременным пониманием игрового характера этого действа. Но 
карнавал имеет разрешенные роли обличительные, но они не могут 
переходить в реальность. Здесь же, вероятно по совету умелых пси
хологов, все время поднимается тема доброты участников митинга, 
чтобы удерживать возбуждаемую агрессию в рамках допустимого.

В этот же день (27 ноября 2004 года), выступая поздно вечером 
на митинге на Майдане, Юлия Тимошенко выступила с чисто ре
лигиозным текстом, где подчеркивала, как она любит всех, и впер
вые на Украине будут лидеры, которые любят свой народ, а народ 
любит своих лидеров, что сейчас сбывается предсказание о вели
кой роли Украины, где закладывается будущее развитие человече
ства. Все это можно было бы списать на то, что в этот день у Юлии 
Тимошенко был день рождения, но если вслушаться в слова и



всмотреться в поведение демонстрантов, то в ней также явно при
сутствуют типичные элементы повеления представителей религи
озных сект по отношению к тем, кого они хотят завлечь в свои ря- 
лы. Имеется в вилу отношение к лвум потенциально агрессивно к 
ним настроенным типажам: милиции и представителям Виктора 
Януковича, приезжающим из восточных регионов. Милицию 
встречают речевками «народ и милиция едины» и цветами, кото
рые всовывают в их шиты, донецких -  хлебом-солью. И с теми и с 
другими лелятся едой, поскольку им ее стало не хватать после не
скольких лней противостояния. Кстати, и сами речевки, провоз
глашаемые толпой, так же напоминают функционирование опре
деленных религиозных мантр. Уже давно и Юшенко, и Тимошенко 
воспринимались на Западе Украины как единственно возможные 
избавители, откула сам термин «мессия» по отношению к дилеру.

Сам по себе митинг невозможно отличить от рок-концерта для 
большой молодежной аудитории. Даже 24 ноября 2004 года, когла 
ЦИК объявил о победе Януковича, концерт после эмоциональных 
выступлений дилеров оппозиции спокойно продолжился. Тональ
ность рок-концерта удерживается и выступлениями, и речевками, и 
самой продолжительностью действа. Отсюда сложности и лля орга
низаторов, которые состоят в том, чтобы одновременно и поднимать 
накал борьбы, и удерживать протестующих от активных действий.

Сюда же следует отнести и всегда получающее распространение 
в массовой культуре снятие определенных запретов: в ланном слу
чае действующий президент показывался на эстраде то в виле жи
вой куклы политического театра, то карикатурного графического 
изображения, то в оскорбительном словесном лозунге. Нарушен
ный запрет также расширял территорию разрешенности протест
ных форм.

Проявилась и многосерийность -  важное качество массовой 
культуры, поскольку митинг принимал бесконечный характер, что 
заставляло и телевиление отражать его в многочасовых трансляци
ях. Многосерийность -  это и герои, и события, к которым привы
каешь и от которых жлешь новых поступков. Она создает хорошую 
основу лля телетрансляции событий, поскольку телевиление также 
строится на этом факторе.



К этой же форме собственно массовой культуры можно отнести 
и разного рола речевки, которые электризовали толпу при частом 
их повторении, создавая ее единство. Это скандирование имени 
кандидата, акцентирование близости милиции и народа (кстати, 
работа с милицией была одной из важных тем всей кампании). Од
новременно выкрик «народ и милиция едины», вероятно, призван 
снимать страх у протестующих, поскольку работа в этом аспекте 
всегда является важной частью организации массовых протестов.

Массовая культура создает определенные поведенческие аттра
кторы, которые способны охватить большое число людей. В дан
ном случае это тип одежды с наличием оранжевого цвета и запад
ный знак победы в виде двух пальцев -  V. Кстати, исходно они по
явились у Черчилля, а ло этого -  после столетней войны, когда 
французы рубили эти два пальца, чтобы солдат не мог стрелять из 
лука. Английские стрелки демонстрировали эти свои два пальца 
французам, демонстрируя свою силу и мошь.

Отметим также два важных организационных момента, кото
рые в то же время определяли и задавали наполнение информаци
онных потоков, идущее от протестующих и их депутатов. Кстати, 
телевидение (провластное) в ходе начавшихся протестов тоже сра
зу изменило свое наполнение, к тому же уволило с постов главных 
редакторов информации В. Пиховшека и Д. Киселева, но сохрани
ла за ними их еженедельные программы. Организация информа
ции со стороны протестующих выразилась в следующем:

• собственный страх и страх окружающих по отношению к 
протестующим снимался речевками и рассказами о позитив
ной ауре Майдана;

• любые отклонения от заявленного поведения объявлялись не
существующими, чем создавался достаточно частотный пере
ход как бы с неканонической в каноническую форму расска
за о данном событии.

Самоорганизовалась также психотерапевтическая служба, направ
ленная на поддержку протестующих, позволявшая «изымать» людей с 
отклонениями, а также бороться с депрессивными настроениями в 
большой массе людей, которая не может все время находиться в со
стоянии героического поступка. Напряжение, в котором находятся



люди, никогда не оставляет их. Особенно трудно одиночкам, которые 
приехали вне группы, поскольку им некому выговориться вообще.

Владимир Погорелый, глава этой службы, в интервью «Пятому 
каналу» (6 декабря 2004 года) говорит о типичных проблемах лю
дей: тревожность, отсутствие информации, неизвестно, что де
лать, ощущение того, что дилеры бросили. В службе работали 
40 психотерапевтов и 120 психологов, но не все время, а дежур
ствами по четыре часа. Для людей, возвращающихся в регионы, он 
также просит создать подобные службы, чтобы выводить их из ре
активного состояния, лать им выговориться.

Проблему, с которой столкнулись психологи, хорошо передают 
слова профессора Татьяна Титаренко: «Если вначале все радова
лись общему дружелюбию, покладистости, взаимопринятию, то в 
последние дни в массы проникало и быстро распространялось ра
зочарование, нетерпимость к компромиссам, раздражение» [7]. И 
это понятно, поскольку были активные слова, но не было активных 
действий, кула бы могла уйти энергия.

Сходны ли революции последнего времени с бархатными рево
люциями 90-х, когла страны бывшего социалистического лагеря 
избавлялись от своего прошлого, сбрасывая просоветские режи
мы? Следует признать, что илет ускоренная смена элиты, которая 
и тогла, и сейчас начала нарушать законы политического долгожи
тельства. И если в советское стабильное время лолгожительство 
можно было понять, то динамическое постсоветское время никак 
не выдерживает столь лолгие сроки одних и тех же элитных про
слоек. Развитие мира ускорилось, а смена элит замедлилась, что 
является явным противоречием.

Александр Ципко в программе «Времена» (ОРТ-межлународ- 
ное, 28 ноября 1991 года), работавший во времена польских собы
тий в ПК ПОРП, выступил против сближения этих вариантов ре
волюций, назвав в связи с этим следующие три отличия бархатных 
революций в Восточной Европе:

• это был стихийный массовый протест, а не планируемое дей
ствие;

• это была подлинная революция в плане существования риска 
лля людей, сегодня никто ничем не рискует, выходя на улицу;



• это было население, то есть взрослые люди, а не молодежь и 
студенты.

Отсюда вновь следует (подразумевается) вывод, что чужие ре
волюции были правильными, а революции современные -  непра
вильными. В них народ выступает лишь фоном, а не активным уча
стником действий. Андрей Федоров в этой же программе даже 
употребил термин «сценарные революции».

Можно ли согласиться с этим взглядом? Планируемый характер, 
вложенные в закупку палаток деньги все же нельзя признавать та
ким резко отрицательным действием. И те и другие революции раз
виваются на основе явного недовольства населения, только оформ
ление этого неудовлетворения, его упаковка происходят по-разно
му: в одном случае более стихийно, в другом -  более профессио
нально. Кстати, и бархатные революции также не происходили са
ми по себе. Вспомним, что в Чехословакии была псевдожертва в ви
де погибшего при разгоне демонстрации студента, который потом 
оказался не только в живых, но и даже сотрудником спецслужб. 
В Румынии при сбрасывании Николае Чаушеску были задействова
ны уже две спецслужбы -  советская и американская, которые пред
варительно готовили людей на территории Венгрии. Методология 
ненасильственных действий Джина Шарпа работала и в случае поль
ской «Солидарности», и в случае прибалтийских государств.

Основным организационным компонентом событий в Украине 
стала так называемая гражданская компания «Пора», которая уси
ленно позиционировала то, что она в принципе не является орга
низацией, то есть членство в ней не подлежит никакой юридиче
ской фиксации.

Оранжевая революция была несомненно организована, но это 
не является причиной, по которой она должна быть отвергнута. 
Любая революция, начиная с XIX века, характеризуется сущест
венной плановой составляющей. Тем более, что тот же Джин Шарп 
выпустил и книгу «Анти-путч», дающую возможность всем подго
товиться к походу его ненасильственного воинства.

Однако каждая революция всегда своя, она развивается по сво
им собственным канонам, которые лишь частично будут переданы 
дальше. Суммарно факторы, которые были активно задействованы



в украинской оранжевой революции, можно представить в следу
ющем виде:

• недовольство политической и экономической ситуацией, ко
торое, правда, существует всюду и везде, поэтому должно 
быть специально активировано;

• имевшееся сужение информационного поля, создавшее и за
крепившее недоверие к власти;

• этническая неудовлетворенность в реализации проектов раз
вития украинского языка, культуры и общества;

• людской ресурс, позволивший обеспечить массовость проте
стов (студенчество, население Западной Украины);

• международное давление;
• технологический ресурс (в виде подготовленных специали

стов по протестам);
• удачная визуальная форма революции;
• неудачный кандидат от власти;
• опора на технологии двойного назначения (избирательные и 

революционные одновременно).
Мы видим множество факторов, работавших на успех револю

ции. А учитывая реальное бездействие власти, становится понят
ным, что подобное движение имело во многом беспроигрышный 
характер.

Информационно-политическая технология
Самой главной приметой оранжевой революции следует признать 
резонансный характер ее механизмов. Нам представляется это 
верным объяснением, поскольку реальных экономических причин 
для такого развития событий не было. Если в Грузии объективно бы
ло экономическое ухудшение, то столь же объективно следует при
знать, что в Украине наступило экономическое улучшение. В таком 
случае речь может идти о нарушенных ожиданиях, состоящих в 
медленном варианте улучшений. Эти ожидания, вероятно, можно 
сознательно активировать, поскольку так происходило не раз. 
Вспомним, что одно из первых реальных голосований на террито
рии Украины проходило под влиянием прогноза «Дойче банка» по 
поводу наилучших стартовых экономических условий Украины.



Резонанс возникает, когда, например, факты подтверждают слу
хи, которые давно ходили в обществе. Например, на слухи о кор
рупции накладывается арест имущества какого-нибудь министра. 
Такой факт облетит все население очень быстро. Резонанс демон
стрирует тот феномен, что малое событие может разрушить боль
шую систему, если это оно резонирует со структурой системы, ее 
потенциальными дефектными состояниями.

В случае оранжевой революции резонанс как способ разруше
ния системы должен лежать в несоответствии определенных дей
ствий системным прелставлениям, за счет чего может произойти 
разовое разрушение системы. Резонанс можно увидеть в том, что 
оппозиция «разбудила» нереализованные желания 1991 гола. Дей
ствительно, многие участники митинга повторяли, что это было 
так, как тогда, когда все выхолили на бесконечное количество ми
тингов периода перестройки.

Возникает потребность определения конкретных лозунгов, ко
торые вели к тем мотивациям, которые могли активировать массо
вое сознание. Мы предлагаем разграничить поверхностные и глу
бинные мотивации и соответствующие лозунги. Набор лозунгов 
может предстать в следующем виде:

• свобода, социальные изменения;
• экономическое улучшение;
• против фальсификации выборов, против преступного режима.
Слелует также подчеркнуть, что более действенными, следова

тельно, тяготеющими к поверхностному использованию являются 
лозунги «против», по этой причине лозунги «за» ухолят в число 
более глубинных. Итак, лозунги «против» -  это против фальсифи
кации выборов, против преступного режима, лозунги «за»— это за 
свободу, социальные изменения, экономические улучшения.

По отношению ко всем бархатным революциям, включая и 
оранжевую, возникает закономерный вопрос: являются ли они ре
волюциями. Проблема состоит в том, что сеголня нет нужды выво
дить всех на плошали, достаточно транслировать эту картинку на 
экране телевизора, чем создается соответствующий эффект при
сутствия. Компонент «нарол» в бархатных революциях трансфор
мировался в компонент «телезритель».



Если в революцию 191 7 гола победа должна была быть достиг
нута в физическом пространстве, за чем последовали информаци
онные и когнитивные изменения, то бархатные революции идут по 
другой модели: сначала информационное пространство, затем 
когнитивное и лишь затем физическое (см. рис. 28).
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Рис. 28. Структура достижения победы

Собственно говоря, это модель любой избирательной техноло
гии, которая сначала убеждает, потом полволит к конкретному 
физическому действию -  голосованию. Это вариант политической 
войны, а не собственно революции.

«Дракон» Евгения Шварца, который в виде фильма «Убить дра
кона» активно транслировался в этот период оппозиционными те
леканалами, все же мог дать только очень косвенный результат, 
поскольку аналогии, лежащие в основе, являются слишком услов
ными. Для уличной борьбы нужен театральный плакат, а не аква
рельный рисунок. Но все равно это было попыткой подвести ситу
ацию под вполне конкретное метаправило.

Визуальная картинка была сделана для внутреннего и внешнего 
глаза. Внутренний работал на создание объединения в единую силу



тех, кто находился за пределами Майдана, внешний работал на соз
дание внешнего прессинга. По этой причине толпа жестко удержи
валась от каких бы то ни было насильственных действий. В этом пла
не интересно наблюдение над явлением, как его обозначил автор, 
«показной цивилизованности»: «Одни из лучших его проявлений -  
армянские и грузинские митинги и «революции». Казалось бы, эмо
циональный, недисциплинированный, горячий в повседневной жиз
ни армянский или грузинский парень, превращаясь в митинговую 
или революционную толпу, лолжен быть вдвойне подвержен эмоци
ям. Ан нет. И одна из причин в том, что армянин или грузин, кото
рому всегла кажется, что «весь мир следит за ним», воспринимает 
свой митинг как очередной месседж, невербальное послание в 
«большой мир». Грузинская революция -  прекрасный пример. Ник
то не будет бить витрины, поджигать и переворачивать автомобили 
и прочее. Не потому, что «мИ» такие «хАрошие», а по другим при
чинам, в том числе по той, что в такие моменты лля «нас» намного 
важнее «казаться», а не «быть». «Мы» пишем коллективное невер
бальное письмо» [20]. Это снова внешнее поведенческое и визуаль
ное требование. Подобно тому, как все научились показывать знак 
победы лвумя поднятыми кверху пальцами, что опять-таки стало чи
сто визуальным знаком, привнесенным из другой культуры.

Интересно замечание Ярослав Лесюка, что теплые тона оран
жевого цвета не могли полностью раскрыться в июле во время вы
движения, свой максимальный позитивный эффект они раскрыли 
зимой на Майлане [21]. Оранжевый цвет был действительно на
ходкой этой кампании, поскольку позволял понять, какое большое 
число людей находится на этой стороне. В этой же роли выступи
ли и массовые акции протеста. Как пишут аналитики: «Украинский 
народ постепенно привыкал к мысли, что выйти» [10].

Вспомнили также РК-опыт Аенина и Октябрьской революции в 
виле красных бантов и сделали кампанию «Оранжевая лента», 
чтобы показать, что нас много, что есть чувство локтя, братство 
незнакомых людей [11]. В результате возникает свой собственный 
вариант символизации, не сводимый к чужим вариантам.

Оранжевая революция также закрепила свой вариант когнитив
ного взрыва, разрушившего прошлые илентичности. Хотя подоб-



ные попытки несколько раз предпринимались и до этого, именно в 
этот период окончательно закрепилась новая идентичность, оттес
нившая старые представления на периферию.

Можно представить три этапа введения разрушающих прошлую 
систематику сообщений:

• введение неоднозначных сообщений;
• введение противоречащих системе сообщений;
• введение новых сообщений.
Соответственно происходит разрушение прошлой системы цен

ностей и построение новой, которая затем обязательно закрепля
ется. В переходный период будут люди, владеющие двумя система
ми, затем старая постепенно станет уходить в сторону.

Закрепление нового набора ценностей происходит тем же спо
собом, что и имело место в случае прошлых ценностей:

• создание своего канонического набора (например, Ющенко -  
наш президент);

• выделение своих «жрецов», отвечающих за правильность /  
неправильность высказываний;

• популяризация своего набора в массовом сознании;
• закрепление своего набора в массовом сознании.
Одним из методов популяризации и закрепления является «за

пуск» этой систематики в массовую культуру, когда возникает сооб
щение с тем же содержанием, но выданное в иной форме -  напри
мер, Майдан породил песенные варианты своей идеологии. То есть 
виды популяризации при сохранении канонического текста таковы:

• смена говорящих;
• смена формы при переходе в массовую культуру (песню, по

литический театр и так далее);
• смена слушающих;
• смена пространства: захват физического пространства в ви

де блокировки зданий;
• смена коммуникаций: вербальная в визуальную (оранжевый 

цвет).
Это позитивные трансформации, но одновременно идут нега

тивные трансформации действительности, которые оперируют с 
негативными стимулами:



• блокировка чужих источников информирования (информа
ционная и физическая);

• тиражирование своих сообщений с запретом на тиражирова
ние чужих;

• вытеснение чужих авторитетов;
• создание карикатурного образа чужой действительности;
• разрушение чужих систем коммуникации и принятия реше

ний;
• перевод на свою сторону колеблющихся;
• введение остракизма по отношению к главным символиче

ским фигурам прошлой системы.
Ситуация когнитивного взрыва не дает возможности адекватно 

интерпретировать действительность, поскольку произошли два су
щественных изменения:

• трансформировалась действительность;
• трансформировался инструментарий по ее интерпретации.
По сути, в ситуации оранжевой революции имели место два ти

па основных потоков, направленных на массовое сознание:
• интенсивный информационный поток, который поставлял со

бытия и их интерпретации;
• интенсивный психологический поток, если можно воспользо

ваться таким обозначением, задачей которого стала актива
ция массового сознания с помощью подключения его к точке 
зрения, объявленной победившей.

Вернемся еще раз именно к психологическому контексту, что 
будет более точным словом. Здесь ставились две задачи:

• разбудить социальную активность, доведя значимость Май
дана до максимума, по аналогии с выборами, где подчеркива
ется важность голоса, здесь подчеркивалась важность при
сутствия на Майдане;

• блокировать противника, что особенно удалось на Западной Ук
раине: если в Киеве выход с бело-голубой символикой был как 
бы неприличен, то на Западной Украине просто невозможен.

Информационный поток реализовывался в газетах, листов
ках, стикерах. Новым для коммуникации можно считать захват 
физического пространства (палатки на Крешатике, блокирова-



ние административных зданий), что также действовало комму
никативно, создавая ощущение досрочно достигнутой победы. 
Это одновременно с массовостью моделировало именно нали
чие революции.

Возникла своя информационная аксиоматика Майдана, когда 
два кандидата были полностью заданы только позитивными или 
только негативными характеристиками:

• народный президент -  антинародный кандидат;
• моральная сторона -  хозяйственная сторона;
• власть -  бандиты.
Из подобного «словаря» можно было построить только заранее 

планируемый тип текста. В результате из Януковича получился 
«оппозиционный» кандидат, который никак не сочетался с буду
щей властью. Информационное пространство предопределило 
пространство политическое.

Массовое сознание требует четких признаков нужного вариан
та сигналов, поэтому был продемонстрирован рял понятных вари
антов управления ситуацией новыми силами, что выразилось в 
следующем:

• демонстрация своей легитимности и нелегитимности власти;
• демонстрация своей силы и бессилия власти;
• демонстрация своей поддержки населением и отсутствие та

кой поддержки у власти;
• демонстрация информационной поддержки: все СМИ посте

пенно перешли на сторону оппозиции;
• демонстрация международной поддержки.
Получали развитие две параллельные линии: избирательная и 

революционная, причем революционная могла идти то в виде фо
на, то становилась основной. На третьем туре выборов они стали 
одновременно основными:

• этап первый (до начала выборов) -  избирательное доминиро
вание, революционный фон;

• этап второй (после второго тура выборов) -  революционное 
ломинирование, избирательный фон;

• этап третий (переголосование второго тура) -  революционное 
ломинирование, избирательное ломинирование.



Захват внимания происходил на нескольких уровнях, среди ко
торых наиболее важными были следующие:

• захват телевизионных потоков;
• захват внимания международных игроков.
Это удалось сделать за счет преобразования Майлана в отдель

ного политического игрока. Майлан стал наглядной демонстраци
ей протестных отношений в обществе, из которого можно было де
лать как телевизионную картинку, так порождать процессы леги
тимизации своих действий, так осуществлять попытки управления 
с помощью силы.

Оранжевая революция реализовала новый вил управления -  уп
равление с помощью ультиматумов, когла требования на ланный 
момент легитимной власти выдвигает на ланный момент нелеги
тимная власть. В ультиматуме содержится, как правило, требова
ние кардинальной смены ситуации, лля принужления к выполне
нию которой требуется демонстрация силы. Отсюда захваты и 
блокирование административных зданий и улиц, митинги и демон
страции. Сила для лейственности ультиматума обязательно долж
на быть продемонстрирована. Демонстрация протекает в рамках 
физического и информационного пространств.

Управление ультиматумами становится возможным только пос
ле завоевания своей собственной легитимности, поскольку в про
тивном случае требования будут отвергнуты. Легитимность же за
воевывается не за один лень.

Можно выделить следующие типы порождения легитимности:
• легитимность освещением: чем положительнее освещение, 

чем безальтернативнее оно проводится, тем создается боль
шая легитимность, что достигается захватом физического 
пространства;

• легитимность действием: чем больше действий оказываются 
разрешенными в физическом пространстве, тем большая ле
гитимность присутствует, поскольку при этом совершается 
переход от объекта контроля к субъекту контроля;

• легитимность «когнитивного взрыва»: определенный «когни
тивный взрыв», под которым мы будем понимать смешение 
норм, правил и запретов, вносит сумятицу в когнитивную



картину мира, если не разрешая, то уже не столь остро отри
цая то, что было ло этого запрещено;

• легитимность, создаваемая обвинением оппонента: оппо
нент, как правило, заранее вплетен в нарратив революции, 
поэтому его неправильные действия служат оправданием на
рушения системности поведения, а оправданное поведение 
уже заранее объявляется верным;

• легитимность, создаваемая дискредитацией институций: ес
ли первый вид разрушения направлен на личности, то здесь 
он направлен на имеющиеся институции, если они неверны, 
то неадекватно и поведение, которое они инсталлируют.

Революция движется по пути нарастания, которое делает неот
вратимым планируемый результат. Этого необходимо достичь с 
помощью выполнения следующих двух задач:

• расширение своего пространства;
• сужение чужого пространства.
Причем речь идет не просто о захвате: речь идет об установле

нии контроля чужого пространства, поскольку свое контролирует
ся по определению.

В случае оранжевой революции под вариант контроля физиче
ского пространства можно отнести следующее:

• блокировка административных зданий;
• установление палаток на Крешатике;
• проведение непрекрашаюшегося митинга на Майдане Неза- 

лежности.
Контроль информационного пространства состоял в переходе 

от провластной к прореволюционной позиции в один момент всех 
каналов ТВ от ситуации, когда на таких позициях стоял только 
один «Пятый канал».

Контроль когнитивного пространства становился результатом 
контроля физического пространства (например, множество оран
жевого цвета как сигнал всеобщности) или пространства инфор
мационного. Все это становилось прямым и косвенным сигналом 
доминирования новой силы.

Образовывались такие убеждающие цепочки:
• митинг -  телевидение -  переход на сторону;



• блокирование административных зданий -  освещение в газе
тах -  переход на сторону;

• цветы в щиты ОМОНа -  нейтрализация.
Нельзя сказать, что это была беззатратная цепочка. К приме

ру, подсчеты оппонентов говорят, что Майдан обходился 
в 5-6 миллионов гривен ежедневно (Тарас Чорновил в програм
ме «Постскриптум» 11 декабря 2004 года).

Устная передача информации всегда строится на более ярких и 
«кричащих» примерах, чем коммуникация официальная, поэтому 
такие способы удержания внимания должны были быть во всех се
ми вариантах коммуникаций, которые были на Майдане:

• лидер -  толпа, где был разговор с трибуны;
• командир -  группа, куда подпадет и организация жизни в 

рамках палаточного городка и организация пикетов;
• член группы с другим членом группы;
• протестующие -  киевляне;
• протестующие -  домашние за пределами Киева;
• протестующие -  милиция;
• журналист -  зритель /  читатель.
Нахождение на площади должно было также стать событием 

жизни для всех. Кстати, визуальная сторона была наиболее силь
ной частью этой кампании со времени выдвижения Виктора 
Юшенко: она идеальна для глаз и для телекартинки. Недаром воз
никло название именно оранжевой революции.

Существенной проблемой для лидеров стало удержание протес
тующих от агрессивных действий с одновременной борьбой с на
ступающей депрессией от их отсутствия. По отношению к мили
ции нужно было заранее порождать неагрессивность, чем снима
ется чувство боязни у самих протестующих. Нужно было также со
здать и усилить ощущение единства у них, чему способствовала 
большая повторяемость речевок и событий на Майдане. Треуголь
ник «Майдан -  лидеры оппозиции -  телевидение» действовал син
хронно, когда нужно, подменяя один другого. Причем символиче
ски подчеркивалось главенство именно Майдана, хотя фактически 
управление было в руках лидеров. Когда же они не хотели подчи
ниться, они говорили, что люди их не слушают.



И конфликтная тактика в виде управления ультиматумами также 
держалась на коммуникативной составляющей. Кстати, здесь про
явилась сильная сторона нескольких депутатов-агитаторов, способ
ных удерживать толпу, как и вся режиссура протестного действа.

Когда есть только один источник информирования, пользую
щийся авторитетом (лидеры оппозиции плюс «Пятый канал» как 
ретранслятор), то это уже потенциальная возможность для любых 
искажений. По крайней мере, две решаемые задачи можно было 
увидеть в ситуации общения на Майдане:

• постоянная отсылка на стоящих на площади по модели одоб
рения («Вы так решили?» -  «Да!»);

• раскрепощение, мобилизация активности масс с помощью 
своих собственных слов и действий, которые в обычной ситу
ации могут быть запрещены;

• отрицание правильности любых других источников информи
рования.

Большое число людей само по себе автоматически становится 
объектом внушения, подчинения не своему, а коллективному разу
му. Сам человек никогда бы себя так не вел ни на футболе, ни на 
митинге. Он, с одной стороны, становится в толпе анонимным, с 
другой -  его влекут высокие порывы коллективной души. А реаги
рование в рамках протеста оказывается возможным только с по
мощью черно-белых кодов: только «за» или только «против». Есть 
также такой закон: когда люди стоят локоть к локтю, они находят
ся на пике внушаемости.

Искусственное удержание людей в состоянии активности столь 
длительный период времени привело в результате к созданию осо
бой психологической службы, направленной на снятие напряжения. 
Исходную ситуацию смены настроений на Майдане хорошо описы
вают наблюдения профессора Татьяна Титаренко: «Состояние эй
фории, возникшее после решения верховного суда, снова смени
лось тягостной неопределенностью. Толпа, как маленький ребенок, 
плохо переносит такие перепады. Ей требуется ежедневная подпит
ка в виде встреч с лидерами, авторитетных комментариев по пово
ду происходящего, четко артикулируемых планов на ближайшее бу
дущее» [12]. Кстати, все это чисто информационные функции.



Что касается поднимаемой сразу после Майдана проблемы воз
никновения информационного общества, то следует сказать нечто 
обратное: врял ли сейчас можно говорить именно об информаци
онном обществе. Информация просто стала нужнее, что всегла 
является приметой кризисной ситуации. Но ее отсутствие не мо
жет быть характеристикой информационного общества. Тут мож
но скорее говорить о появлении активного сетевого сообщества, 
объединенного своим протестом, которое выросло в противовес 
влиянию провластных СМИ.

При наличии информационного вакуума, резко возросшей ди
намики происходящего колоссально вырос спрос на информацию. 
Возникла представленность лругой точки зрения во всех СМИ. За
дачей теперь становится сохранение двух точек зрения и в даль
нейшем. Общество выговаривается, и ему в таких ситуациях не на- 
ло мешать.

Оранжевая революция с точки зрения 
маркетинговых коммуникаций

Маркетинговые коммуникации по определению направлены на пре
доставление информации о новом товаре своей конкретной целе
вой аудитории [13]. Новый товар лолжен иметь ясное преимущест
во перед другими. Политика, особенно это касается выборов, живет 
в этой же парадигме, поскольку выбор избирателя лолжен опирать
ся на явно представленные различия предлагаемого. Дик Моррис 
также в свое время подчеркивал, что илеи важнее денег [14]. Каче
ственная илея потребует меньших ресурсов, чем та, которая или 
уже была запущена, или не интересует широкие массы населения.

Одним из основных стимулов оранжевой революции стало 
сильное желание социальных перемен, выразившееся в требова
ние свободы, проводимое на фоне экономического улучшения, 
что не позволяло акцентировать чисто экономические причины, 
более понятные и привычные для избирателя. Именно жажла со
циальных перемен стала главной, например, для стуленческой 
молодежи.

Революции осуществляются не в период экономического ухуд
шения, а в период нарушенных ожиданий, что заявленное эконо-



мическое улучшение не приходит быстро. Для Украины можно вы
делить ряд таких вариантов нарушенных ожиданий:

• экономическое: замедленный рост благосостояния на фоне 
благоденствия большого бизнеса;

• социальное: достигнутый малым и средним бизнесом денеж
ный статус никак не «переводился» в социальный статус;

• иерархическое: ограниченная вертикальная мобильность, по
скольку все стремятся к вхождению во власть, бизнес, наука 
и так далее перестали быть комфортной областью для роста;

• молодежное: молодежь жаждет сразу получать позитивные 
результаты своего труда, чего реально не бывает не только в 
Украине, но и во всем мире, хотя другой средний уровень 
как-то компенсирует эти притязания.

Каковы были основные моменты восприятия украинской дейст
вительности массовым сознанием? Сформулируем семь таких мо
ментов, фиксируя каждый аспект их определенным ключевым сло
вом. Они таковы:

• сформировался высокий уровень неудовлетворенности, пер
вым сигналом чего была победа оппозиционного блока Вик
тора Юшенко на парламентских выборах 2002 года, зафикси
ровавшая высокий уровень протестных отношений;

• отвечая на это создаваемое напряжение, власть пыталась 
контролировать телевизионную картинку событий (по анало
гии с Россией), не допуская на экраны выражение неудовле
творенности, особенно в лице лидеров оппозиции, что созда
вало у населения ошушение телевизионной неправды;

• происходящий экономический рост оказался незамеченным 
населением, что объясняется как его перераспределением в 
пользу более богатых, так и тем, что власть просто не смогла 
доказать населению, что рост есть, в отличие от оппозиции, 
доказывавшей отсутствие роста, что говорит о потере дове
рия к власти;

• как процессы глобализации, так и все постсоветское разви
тие страны включали Украину в Запад, но не реально, а на 
уровне чисто визуальной картинки, что усиливало чувство 
разочарования;



• старая элита стала восприниматься как тормоз, возник вари
ант мини-брежневского застоя, в то же время новая элита 
была лишена возможности роста, находясь в оппозиции;

• население стало возлагать свои надежды на Юшенко в том 
числе и потому, что не было адекватного третьего кандидата 
ни от власти, ни от оппозиции;

• особой роли не играет, соответствуют ли эти представления дей
ствительности, если они соответствуют тому, во что верит само 
массовое сознание, вера оказывается сильнее действительности.

Оранжевая революция представляла собой «канализацию» со
циального взрыва путем захвата новых областей физического, ин
формационного и когнитивного пространств. В основе лежали не 
столько выдвигаемые обвинения в подтасовке результатов выбо
ров, сколько требование социальных перемен, особенно значимое 
для молодежной аудитории. На фоне явного экономического 
улучшения именно требование ускоренных перемен оказалось 
главным стимулом для активизации социального протеста. Допол
нительно к этому базой для протестных настроений всегда остает
ся национально-этническая неудовлетворенность, чего нет в такой 
степени, например, в России. Именно поэтому Западная Украина 
выступила в роли такого катализатора событий и закрыла необхо
димые организационные потребности в людях.

Базисную неудовлетворенность каждой из социальных групп 
можно представить в следующем виде (см. рис. 29).
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Рис. 29. Базисная неудовлетворенность социальных групп



Интересную особенность можно проследить, сопоставляя на
бор предыдущих выборов в Украине и России. Во всех выборах 
«продавалась» тревога и ее разрешение. Подобные конструкции -  
тревожные для всех, героические для мужчин, мелодраматические 
для женщин -  хорошо научились создавать и продавать в кинема
тографе. Это эмоциональный продукт, которого в столь интенсив
ной форме зрители лишены в реальной жизни и поэтому хорошо 
покупают в жизни виртуальной. Это делает кино, это делает теле
видение, это делает бестселлер. Конструкция «тревога -  разреше
ние» хорошо понимается и хорошо продается.

Однотипно эта конструкция работает и в избирательных техноло
гиях. Прошлые варианты выборов привязывали тревогу к приходу 
конкурента власти. И в России, и в Украине это был представитель 
коммунистической партии, которого побеждали с помощью актива
ции у аудитории негативных стимулов, связанных с прошлым -  то 
вновь заходила речь о репрессиях, то демонстрировали пустые при
лавки магазинов. Оппозиция четко привязывалась к прошлому, а 
кандидат от власти -  к будущему. Тревожность активировалась в 
связи с приходом к власти оппозиции. На выборах 2004 года все 
произошло с точностью до наоборот. Тревожность оказалась соеди
ненной с представителем власти, чему способствовала акцентуация 
двух факторов: прошлых судимостей и распространения на всю Ук
раину донецкого бизнеса. И общий лозунг «бандитской власти» объ
единял и закреплял эту тревожность. Тем самым единственным из
бавителем от тревоги становился представитель оппозиции. То есть 
в конструкцию, к которой избиратель даже уже успел привыкнуть, 
были вставлены новые герои (см. рис. 30).

Рис. 30. Использование тревожной конструкции в выборах



Коммуникативная революция строится на информационном 
захвате максимально возможного количества социальных 
групп. Но поскольку это коммуникативная революция, то рабо
та здесь состоит в показе многим неудовлетворенности немно
гих. Вариантом этого подхода в период холодной войны была 
трансляция мнений диссидентов сквозь разные голоса назад в 
страну. Возникает определенного рода психологическая ловуш
ка. С одной стороны, какой-то тип аудитории укрепляется в 
своем мнении, ошушая, что он не один. С другой -  иной тип ау
дитории ошушает, что он не прав, поскольку все, как оказалось, 
думают по-другому.

Типичной моделью при этом становится следующая: трансляция 
неудовлетворенности одной социальной группы на всю страну, в 
результате чего другие социальные группы ошушают, что они яв
ляются исключением, хотя на самом деле именно они являются 
большинством. В период холодной войны такой точкой отсчета 
была избрана интеллигенция. Перед началом оранжевой револю
ции этой базой стало студенчество, в рамках оранжевой револю
ции основным людским ресурсом стало население западных обла
стей Украины.

Активное порождение одной точки зрения, удержание ее в по
ле внимания массового сознания убирает другие мнения на пери
ферию. В блокировке другого и состоит феномен спирали молча
ния. Можно увидеть три этапа в подобной активации в массовом 
сознании одной точки зрения:

• этап первый -  создание активного неудовлетворенного дан
ным политическим режимом социального сегмента;

• этап второй -  интенсивная трансляция этой неудовлетворен
ности на всю страну;

• этап третий -  блокировка неприсоединившихся к этой неудо
влетворенности социальных групп.

То есть в любом случае нужна базисная, модельная неудовле
творенность. В данном случае ее основой оказалось население за
падных областей Украины и студенчество. То есть мы увидели в 
действии хорошо уже известные до этого модели трансляции не
удовлетворенности и спирали молчания.



Цели, которые вольно или невольно стояли перед сценаристами 
и планировщиками событий, можно представить в следующем ви
де, где каждая последующая цель опирается на предыдущую:

• захват непубличного пространства;
• захват неконтролируемого публичного пространства;
• захват контролируемого публичного пространства;
• захват официального пространства;
• захват «сакрального» пространства.
На каждом из этих этапов было свое соотношение физическо

го, информационного и когнитивного пространств. Кроме того, 
каждый уровень характеризуется своей стратегией и своим видом 
информационной активности.

Непубличное, или бытовое, пространство захватывается легче 
всего, поскольку противодействие здесь, как правило, личност
ное, а не институциональное. Даже когда оно институционально, 
например, церковь может продиктовать тот или иной выбор, все 
равно в бытовых условиях внешний контроль минимизирован. 
Это был захват когнитивного пространства в пользу того или ино
го решения.

К неконтролируемому публичному пространству мы отнесем 
очередь, транспорт, к бытовому пространству -  семью. Даже в 
этих пространствах, в которых обычно мыслят синхронно, были 
созданы внутренние конфликтные ситуации, хотя обычно люди в 
семье голосуют одинаково, только молодое поколение является 
всегда более либеральным. Теперь же люди реально ссорились по 
политическим причинам дома, в транспорте, в очереди.

Захват контролируемого публичного пространства выражался в 
его физическом, а не управленческом захвате. Информационное 
пространство, наоборот, было захвачено когнитивно при сохране
нии системы управления: просто журналисты стали освещать со
бытия с позиции другой стороны.

Официальное пространство было захвачено частично и вновь 
чисто физически. Только отдельные администрации западных ре
гионов попытались заранее объявить Ющенко законно избранным 
президентом, что в результате привело и к попытке поклясться на 
Библии в здании верховного совета. По поводу первого и второго



скоро сделали вил, что этого не было вообще, поскольку эти собы
тия перестали упоминаться.

Захват сакрального пространства, к которому мы отнесем юри
дическое закрепление выборов президента, мог пройти только не 
в революционной, а юридически законной парадигме, поскольку 
таковым кажлый раз является требование Запада по отношению к 
любой революции.

Следует отметить рял маркетинговых стратегий, которые полу
чили активное развитие во время оранжевой революции.

• Поскольку (например, по теории Г. Клейна) люди в кризисных 
ситуациях принимают решения по аналогии, а не заново раз
бирают ситуацию, порождая в результате альтернативные ре
шения, то и здесь Майлан был подведен под коллективную ре
акцию 90-х годов, под многочисленные варианты кампаний 
«Украина без Кучмы», которые имели место после этого. Об
ладатель такого опыта будет в новой ситуации принимать ре
шение автоматически по своему старому варианту принятия 
решений.

• Человек принимает решения не только рационально, а чаше 
иррационально. Майлан активно использовал эмоциональ
ный компонент, поскольку все выступающие взывали к чувст
вам, к голосованию сердцем призывает и телевизионная рек
лама Виктора Ющенко, для которой были характерны следу
ющие слоганы: «мы вместе», «нас миллионы», «Украина мо
жет все», «Украина -  это мы».

• Маркетинговые коммуникации всегла учитывают процессы 
стимулирования потребителя. В ланном случае сюда можно 
отнести раздачу еды, одежлы, символики, проведение кон
цертов на площади.

• Статус и значимость участника Майлана все время завыша
лись акцентом на его роли в происходящих политических 
процессах. С Майланом все время разговаривали дилеры оп
позиции, усиливая и подкрепляя те реакции, которые работа
ли на общие цели.

• Использовалась очень четкая канонизация содержания, кото
рая бесконечно повторялась в разных формах. Любое откло



нение от канона сразу вызывало противодействие («этого не 
может быть») или высмеивалось (как произошло с выступле
нием жены премьера).

• Коммуникативно использовались факты сразу с интерпрета
цией (так называемые фреймы), например, «народный прези
дент Юшенко», «преступный режим Кучмы», «бывший прези
дент Кучма», «криминальная власть». Как только парламент 
проголосовал против правительства, сразу же Янукович стал 
«бывшим премьером».

• Символы кампании, особенно выбранный оранжевый цвет, 
следует отнести к несомненным находкам. Визуальная сторо
на кампании, организация ее перформансов также соответ
ствовали требованиям качественной телевизионной «картин
ки», начиная с выдвижения Виктора Юшенко в кандидаты на 
Спивочем поле.

Планирование маркетинговых коммуникаций состоит из такого 
набора этапов [1 3]:

• первый этап -  определение возможных затруднений и благо
приятных возможностей;

• второй этап -  определение целей;
• третий этап -  выбор целевой аудитории;
• четвертый этап -  выбор маркетинговых коммун и каций-микс;
• пятый этап -  выбор стратегии маркетинговых обращений;
• шестой этап -  выбор средств доставки маркетинговых обра

щений;
• седьмой этап -  определение бюджета;
• восьмой этап -  реализация стратегии;
• девятый этап -  оценка результатов.
По каждому из этих пунктов явно можно написать конкретный 

набор, которым руководствовались создатели кампании. Торговая 
марка кампании «Так!» также была отработана целой группой спе
циалистов.

Все это требует соответствующего финансирования. Народный 
депутат Александр Третьяков назвал сумму в 20 млн. гривен, пере
численных на революцию за 12-15 дней, при этом подчеркивая, 
что сама акция строилась на самоокупаемости [15]. Сергей Таран



назвал подсчитанную им необходимую для оранжевой революции 
сумму в 1,6 млрд, долларов, чтобы доказать невозможность тако
го уровня финансирования.

Следует подчеркнуть определенный развлекательный характер 
избранной формы, которая временами напоминала просто рок- 
концерт. Стив Хейер, возглавляющий маркетинговую работу «Ко
ка-колы», выступая на конференции журнала Advertising Age, 
подчеркнул следующее [16]: «Нас ведут идеи. Идеи, которые 
приносят развлекательную ценность нашим брендам, и идеи, ко
торые интегрируют наши бренды в развлечения [...] Мы будем 
использовать разнообразный набор развлекательных возможно
стей, чтобы проникнуть в сердца и разум. Именно в таком поряд
ке. [...] Потому что именно идеи, которые всегда находятся в 
сердцевине историй, которые вам рассказывают, содержания, 
которое вы продаете... будь то кино, или музыка, или телевиде
ние... уже не являются более интеллектуальной собственностью, 
это эмоциональная собственность». Майдан объединил две фор
мы: протеста и развлечения, что составило его принципиальное 
отличие от других вариантов революционных форм. Такое соче
тание позволяло, вероятно, удерживать агрессивность на безо
пасном уровне.

Роберт Хелви предложил и такую стратегию по отношению к 
власти, как несотрудничество, различая его общественный, эконо
мический и политический варианты [5]. Он считает это одной из 
важнейших категорий ненасильственных действий.

Следует упомянуть также и о такой технологии двойного пред
назначения, как компания «Пора», которая в результате в конце 
разделилась на три: черную, желтую и красную ветви. Мы говорим 
о двойном предназначении, поскольку она может быть и военизи
рованной, и просто массовой организацией в зависимости от сме
ны задач.

«Пора» выступила в роли определенного скелета, модели, зада
ющей будущее поведение населения. Неудовлетворенность насе
ления (нечестностью выборов, аморальностью власти, нелегким 
экономическим положением) как базовая точка отсчета была под
нята на штыки «Порой», которая моделировала протест населе



ния. Когда же население увидело это движение в действии, оно и 
само решилось на более активные формы протеста. Образовалась 
следующая цепочка (см. рис. 31).

Рис. 31. Модель реализации протестного поведения населения

«Пора», заняв палатки, создала прецедент действительной си
лы, к которой затем более легко присоединились собственно на
родные массы. Этот переход полностью соответствует теории фо- 
ко Че Гевары и Дебрея как партизанской ячейки, которая может 
стать примером для населения, «выталкивая» широкие массы на 
сходные виды поступков. То есть первый шаг делался оппозицией, 
второй -  «Порой» и лишь третий -  собственно населением.

Все это нормально и адекватно современному миру, хотя, веро
ятно, слелует различать плановые и стихийные варианты револю
ций. И в том и в другом случае более важным компонентом стано
вится преодоление сопротивления власти. Чем выше уровень пла
нирования, стратегии, как подчеркивает Джин Шарп, тем выше 
шансы на успех.

Глеб Павловский также выделил определенный «алфавит» рево
люции, говоря, что современное искусство революций отличается 
хорошей прелпролажной полготовкой. Он полчеркивает: «Новые 
революции похожи на набор «Слелай сам» из массовых продуктов -  
концерты, блокбастеры, курсы молодежной политики, СМИ и Ин
тернет. У нас ужасаются тому, что появляются менеджеры револю
ции, этакие «блокбастерфюреры». Ну а вам кто мешал? Спроекти
руйте контрреволюцию сами» [18]. В любом случае сильная игра 
требует сильных проектов как со стороны революции, так и со сто
роны контрреволюции.



Революция усиливает уже имеющиеся в обществе настроения. 
Как и в случае пропаганды, усиление напряжения обязательно 
должно сопровождаться демонстрацией выхода. Революция -  это 
действительно выход из ситуации, созданной искусственно или ес
тественно введенным напряжением. Чем большее число людей 
увидят в революции выход для себя, тем более успешной она бу
дет. Оранжевая революция давала выход в виде голосования, чем 
легитимизировала свое движение вперед.

Оранжевая революция должна была решать ряд задач и в среде 
своих сторонников, среди важнейших назовем следующие:

• разбудить (поднять) активность массового сознания;
• удержать активность (агрессивность) на определенном уров

не, не выходя за его пределы;
• вооружить своих сторонников аргументацией для бесед с их 

противниками.
Оппозиция должна все время инициировать определенные дей

ствия, одновременно запрещать определенные действия, чтобы не 
было массовых беспорядков, но к которым все равно призывали 
некоторые члены комитета национального спасения.

В принципе революция занята конструированием нестабильно- 
сти, в то время как власть занята конструированием стабильно
сти. Если в семиотическом плане оппозиция порождает знаки не
стабильности, например, массовые шествия, блокирование зда
ний, то власть должна порождать знаки стабильности (например, 
колонны милиции). Однако и нестабильность должна носить при
меты системности и цивилизованности, чтобы не выходить за пре
делы, как это было в случае погромов в Киргизии-2005.

Леонид Бляхер говорит о социальном хаосе, характеризуя по
ведение в нем следующим образом: «Человек, ввергнутый в со
циальный хаос, стремится как-то компенсировать обнаружив
шуюся ущербность, лишенность. Он ищет группу, в которой воз
можно обретение желательной статусной ренты, воссоздание 
наглядности картины мира, интерсубъективной реальности» 
[19]. То есть явно присутствует желание получить от кого-то и 
картину мира, и определенную социальную защиту. Кстати, ре
волюция также требует принятия определенных решений, что



также непросто для человека массы. Вероятно, более улобным 
путем становится присоединение к какому-то харизматическому 
дилеру, что и должно в результате обеспечить весь набор нару
шенных потребностей.

Революция «продает» одновременно страх и счастье. Страх 
активно присоединяется к представителю власти, счастье -  к 
представителю оппозиции. Украина-2004 сделала власть бандит
ской, в то же время население в пропаганде другой стороны 
лолжно было подготовиться к разделению на первый, второй и 
третий сорт. Киргизия-2005 наглядно продемонстрировала, что в 
результате лучше согласиться на любую власть, чем на погромы. 
Страх лелает человека активно впитывающим новую картину ми
ра, поскольку старая не дает ему безопасного существования. 
Предложение выбрать межлу «страхом» и «счастьем» имеет 
только одно решение.

Следует поддержать правильность мнения Юрия Солозобова, 
который заявил следующее: «Успех восстания во многом опреде
ляется тем, что всякая революция реализуется не против конкрет
ного политического лица в пользу другого лица. Скажем, «единого 
канлилата от оппозиции», каким бы привлекательным (или наобо
рот!) не было это лицо. Революция всегда направлена против сло
жившегося дисциплинарного порядка. Например, киевское город
ское восстание вовсе не сводилось к «свержению Януковича». 
Оно не было также выступлением «всех украинских сил против 
России». Целью оранжевой революции был лемонтаж опостылев
шего «коррумпированного режима», а также изменение принци
пов легитимности власти в пользу устойчивой процедурной демо
кратии» [20]. То есть речь илет не только об искусственных, но и 
о вполне объяснимых естественных процессах.

Сегодня Россия не понимает механизмов революции и не при
нимает ее. Станислав Белковский заявляет, что в основе разви
тия украинско-российских отношений лежит «субъективное от
ношение Владимира Путина к прошедшей оранжевой револю
ции, которую он ненавилит постольку, поскольку не понимает ее 
причин и механизмов. Несмотря на это, Кремль сформулировал 
официальную доктрину, согласно которой в оранжевой револю



ции виноваты Соединенные Штаты, политико-технологический 
ресурс которых существенно превосходит российский, поэтому 
Россия не смогла ничего поделать, хотя и была убежлена в необ
ходимости победы Виктора Януковича. В глубине луши Путин 
знает, что обязательства, которые США взяли на себя в июне 
прошлого года и которые заключались в том, что Вашингтон не 
будет мешать победе Януковича, выполнялись лостаточно безу
коризненно вплоть ло декабря. Больше того, посол США в Киеве 
предотвратил захват администрации президента Украины, нада
вив на Виктора Ющенко» [21].

Революция ускоряет те процессы, которые уже начались, при
давая им более успешные форматы. Она частично трансформи
рует подлинную реальность и существенно реальность виртуаль
ную. Ее поле действия /  бездействия в первую очередь располо
жено в виртуальной плоскости. Власть, обладая исключительными 
возможностями по работе в подлинной реальности, уходит из 
нее. В этом особенность бархатных революций, которые совер
шаются в первую очередь в пределах виртуальной реальности, ко
торая лля этого расцвечивается жертвами, героями и врагами. 
Это именно требование виртуальной реальности, подобно тому 
как любой товар лучше продается в опоре на рекламу с извест
ным лицом, то есть также с объектом из виртуального мира. Вир
туальный мир власти оказывается сильно изношенным за время 
ее правления, поэтому происходит смена одного виртуального 
мира на другой.

Оранжевая революция: 
политический и РК-инструментарий

Революция моделирует ситуации разрыва с прошлым состоянием, 
причем переход этот может носить как насильственный, так и не
насильственный характер. Интенсивный разрыв отличается от ес
тественного разрыва активным включением разного рода процес
сов разрушения старых структур. Для молодого поколения такого 
рода разрушение не является столь же болезненным, как лля поко
ления старшего, поскольку у них нет личностного эмоционального 
включения в старые структурности.



Стратегия разрыва характеризуется следующими чертами:
• увеличением скорости трансформации;
• переходом к новым возможностям объектов, например пре

дельным состояниям людей;
• открытием новых пространств для движения вперед.
Из этих трех характеристик явной становится возрастающая 

роль ошибки. В принципе стратегия часто и строится на введении 
своего противника в пространство ошибок, чему способствует 
среди прочего и сознательное введение его в заблуждение.

Стратегия преодолевает сопротивление среды, которое в случае 
революционных изменений вообще достигает максимума, хотя 
оно не менее велико и в случае более стандартной трансформа
ции фирмы, учреждения, страны. Теория организационных изме
нений всегда требует учета этого вида сопротивления.

Революционная стратегия по отношению к противнику, то есть 
власти, строится также на нейтрализации возможностей власти по 
построению помех. Именно по этой причине и важна стратегия, 
поскольку здесь происходит наложение действий двух сторон, 
развитием ситуации руководят из двух центров одновременно, 
пытаясь опереться даже на те же самые ресурсы, стараясь перетя
нуть их на свою сторону.

Перед нами возникает задача удержания своей стратегии с од
новременной попыткой добиться срыва стратегии противника. 
Эти задачи однотипны как для власти, так и для революционеров.

Власть обладает для этого большим ресурсом, революция обла
дает большей поддержкой населения. Революции, как правило, 
«забирают» население у власти, выводя их на открытые формы 
протеста, которые в свою очередь начинают служить моделью для 
других, создавая соответствующий каскадный эффект.

Сегодняшняя глобализация создала прецедент открытости, ко
гда внешние параметры играют в развитии страны не меньшую, а 
то и большую роль, чем параметры внутренние. Внешнее давле
ние столь же эффективно сегодня, как и давление внутреннее. 
Можно представить следующий набор вариантов позитивного /  
отрицательного внешнего /  внутреннего давления на власть (см. 
табл. 19).



Таблица 19
Варианты давления на власть
Внутреннее давление Внешнее давление Комментарий

Позитивное Позитивное Почти несуществующий вариант
Позитивное Негативное Вариант внешней войны
Негативное Позитивное Поддержка внешних союзников
Негативное Негативное Вариант бархатных революций

Задачей революционной составляющей в поле принятия реше
ний противников является максимальное затрулнение принятия 
адекватных решений, чему, среди прочего, служит и внешнее дав
ление. Например, и в Грузии, и на Украине в кризисные моменты 
раздавались однотипные звонки Р. Бейкера и К. Пауэлла, на кото
рые не ответили ни Э. Шеварднадзе, ни Л. Кучма.

Вообще близость югославского, грузинского, украинского вари
антов носит системный характер. Это в сильной степени связано 
не только с близостью планировщиков, но и с определенными ас
пектами глобализации, в которую вступило человечество. Сегодня 
рял реальных объектов могут существовать и удерживаться с по
мощью поддержки виртуальной лействительности, которая обес
печивается с помощью механизмов глобализации. Политическая 
глобализация продвигает вперед однотипные институции, транс
формируя реальную действительность под требования лействи
тельности виртуальной.

К числу таких требований сегодня относится и такое: «Для пос
ледующих «революций» принципиально важно дать пример нали
чия болезненного, но не катастрофического выхода для экс-вла- 
стей. Революционеры, приля к власти, могут оказать своим колле
гам из других стран медвежью услугу, переборщив с, возможно 
вполне справедливым, преследованием недавних противников. 
Понятно желание сделать так, чтобы впредь неповадно было (дея
телям той же страны, ла и властям лругих стран), но есть опас
ность поставить противников дальнейших революций в ситуацию 
уверенности -  любые средства хороши, только бы не отлать 
власть, иначе никакие гарантии потом не помогут. Необходимо, 
скажем, создание ситуации, когда поражение «преемника» Пути



на иди неудача с каким-нибудь из продвигаемых властью сценари
ев конституционных преобразований не означала бы ничьих лич
ных катастроф» [22].

Оранжевая революция позиционировала себя как прогрессив
ная, как движение в будущее в отличие от регрессивного движения 
в прошлое своих противников. Борис Ельцин во время противо
стояния с коммунистами также активно использовал лозунг «Купи 
еды в последний раз», РК-инструментарий был направлен на за
крепление за противником отрицательных характеристик. Это вы
страивание «забора» вокруг оппонента, в своем же случае следо
вало максимально расширять свою электоральную базу.

Оранжевая революция была поддержана в первую очередь дву
мя основными классами: молодежью и малым /  средним бизнесом. 
Молодежи (как и представителям разразившейся впоследствии 
«ситцевой», «седой» революции пенсионеров в России) нечего те
рять. Одновременно молодежь и бизнес обладают гораздо боль
шей динамикой в принятии решений, а также ориентацией на ли
беральные ценности, которые пока на территории СНГ остаются 
западно-ориентированными, а не носят собственного характера.

Таким образом, молодежь и бизнес обладали следующими сход
ными чертами:

• отсутствие страха;
• быстрое принятие решений;
• приверженность либеральным ценностям.
В этом плане это была ценностная, идейная революция, в рамках 

которой Виктор Юшенко закрепил за собой образ «европейского 
политика», несущего «европейский образ жизни» [23]. Увеличива
ла фиксацию именно этого направления максимальная включен
ность в избирательный процесс символических фигур (к примеру, 
Леха Валенсы) и действий с западной стороны, а также сочувствен
ное изложение ситуации на страницах западной прессы.

Революция предполагает максимальную мобилизацию масс. Вы
боры-революция отличались максимальным объемом принявших 
участие в голосовании. Практически никто не смог уклониться от 
собственного принятия решения, в связи с этим люди чувствовали 
себя творцами истории, участниками уникального действа [23]. Это



ощущение того, что ты выигрываешь и побеждаешь лично, а не опо
средованно и возможно. Сегодня и сейчас становятся главной коор
динатой поведения, поскольку ничего нельзя перенести на завтра.

Модель социального взрыва всегда покоится на определенном 
организационном ядре, которое призвано придавать нужнонапра
вленные очертания массе. Эта форма в отличие от содержания 
массовости, создаваемого народными выступлениями, «жесткая» и 
«мягкая» составляющие одного и того же процесса. В роли жесткой 
составляющей выступили лидеры оппозиции и организация «По
ра», а также жители Западной Украины, из которых формирова
лись отряды по блокированию административных зланий. В роли 
«мягкой» составляющей -  вышелшие на улицу в первую очерель ки
евляне и примкнувшие к ним жители других горолов (см. табл. 20).

Таблица 20
Составляющие оранжевой революции

«Жесткие» составляющие «Мягкие» составляющие
Лидеры оппозиции Киевляне

Общественная компания «Пора» Жители других городов
Жители Западной Украины

В случае российской ситцевой революции также имеются сход
ные черты базового ресурсного компонента:

• пенсионерам (как и молодежи) нечего бояться;
• пенсионеры обладают своими структурами -  советами вете

ранов и так далее.
Злесь жесткой составляющей, к которой затем могут присоеди

няться другие, становятся пенсионеры, которые внезапно переме
стились с позиций массовой опоры власти в лице Владимира Пу
тина на ее критиков.

Сама ситуация такого рола имеет серьезные и далеко идущие по
следствия. Как пишет Андрей Дмитриев: «Бунт пенсионеров пока
зал актуальность старого эсеровского лозунга «в борьбе обретешь 
ты право свое». Власть впервые пошла на уступки массам, признав 
«некоторые отдельные ошибки монетизации» и вернув пенсионе
рам часть льгот. А маленькие побелы, как известно, вдохновляют



сильнее всего. Теперь уже никто не скажет, что выхолить на улицу 
не имеет смысла. Произошли изменения в сознании граждан» [24].

Оппозиция как часть элиты имела сложные задачи, поскольку 
население традиционно относится к элите с недоверием. Как пи
шут исследователи, элита «не обладает своим собственным авто
ритетом, отличным от авторитета Государя и им не подкреплен
ным. Она авторитетна только ло тех пор, пока действует от имени 
Государя. Как только она начинает выступать от себя, она оказы
вается нелегитимна и противна народу» [25]. Конечно, мы можем 
отнести это замечание к далекому прошлому, что в демократиче
ском, а не монархическом варианте устройства общества все это 
отнюдь не так, но элемент правды в нем есть -  элита как бы вто
рична при первичности Государя и Населения.

В случае оранжевой революции легитимность новой элиты 
строилась также на присоединении к новому «государю» -  прези
денту Виктору Юшенко, который задавался символически как на
родный президент еше до завершения выборов. Модель украден
ного президентства в этом плане укладывалась в схему фальсифи
кации выборов. Кстати, Югославия шла однотипно по сходной мо
дели борьбы с фальсификацией, где шла однотипная подготовка 
именно жестких составляющих этой борьбы [26]. В этом случае 
это были лидеры, активисты и представители 40 городов Сербии и 
Черногории, где у оппозиции было больше силы и власти.

Модель украденных выборов сходна по своим основам с кре
стьянскими бунтами, когда Емельян Пугачев и другие выступали в 
роли настоящих правителей, пришедших для того, чтобы избавить 
народ от страданий. Интересно, что Пугачева при этом приветст
вовало именно торгово-промышленное сословие, которое высту
пало против предоставления свободы торгово-промышленной дея
тельности дворянам и крестьянам [27. -  С. 291 ]. То есть в этой ро
ли выступал новый класс, а в киевском случае это малый и сред
ний бизнес, который, ошушая подавление возможностей для сво
его роста, поддерживает смену модели власти даже революцион
ного порядка.

Петерим Сорокин как свидетель революции 1917 года считает 
причиной любой революции подавление базовых инстинктов



большинства населения. При этом он выделяет шесть видов тако
го подавления накануне революции 1917 года [28. -  С. 282-283]:

• подавление инстинкта самосохранения среди 50-60 миллио
нов мобилизованных солдат;

• подавление инстинкта группового самосохранения -  следст
вие постоянных поражений, беспомощности властей, госу
дарственной измены ряда деятелей;

• подавление пищеварительного инстинкта в связи со сложно
стями продуктового обеспечения городов, обострившегося в 
конце 1916 года;

• подавление инстинкта свободы, связанного с военным положе
нием в стране (цензура, трибуналы, деспотическая политика);

• подавление собственнического инстинкта, вызванного обни
щанием населения;

• подавление сексуального инстинкта населения беспутством 
правящих кругов и распутинщиной.

Данные системы подавления в той или иной степени легко пере
носятся на украинскую ситуацию.

Эта точка зрения позволяет П. Сорокину ответить на вопрос, 
какие социальные группы становятся революционными, в какой 
степени и почему. Это те индивиды и группы, чьи базовые инстин
кты репрессированы больше других. Правда, рост репрессий явля
ется относительным. П. Сорокин цитирует Г. Патрика, который го
ворит о новом типе лишений -  отсутствии автомобиля, яхты или 
виллы в Ньюпорте.

Это такая материальная теория революции в отличие от совре
менных идейно-ориентированных, когда роль материальных фак
торов переходит на факультативные позиции.

Есть также теория мобилизации ресурсов, в рамках которой 
прослеживаются следующие параметры [цит. по 29]:

• набор ресурсов, требующих мобилизации;
• связь общественного движения с другими группами;
• зависимость движения от внешней поддержки;
• тактика, используемая властями для контроля движения.
Джин Шарп, создатель теории ненасильственного сопротивле

ния, на первое место выносит нейтрализацию систем поддержки



власти. Так, в случае украинской революции оказались нейтрали
зованными спецслужбы, которые постфактум разъяснили, что бы
ли на самом деле на стороне революции [30]. Правда, нынешний 
глава службы безопасности Украины Александр Турчинов не столь 
восторженно оценил их помощь.

Сегодня активно обсуждается то, что даже музыка на Майдане 
играла по совету западных спецслужб с целью удержания в преде
лах агрессивности толпы [31-32]. И это действительно является 
существенной проблемой, поскольку управление большими масса
ми людей, которых постоянно поднимают на те или иные действия, 
является сложной задачей. В дневное время люди с Майдана по
стоянно двигались по центру города, поскольку на самом Майда
не никаких задач не было.

Исследователи культов подчеркивают наличие простых методик 
по введению людей в определенный транс [33]. Это и музыка, и 
ритмические повторы слов, и так далее. Вероятно, отсюда те бес
конечные рассказы об особой ауре, к которой прикоснулся каж
дый на Майдане. То есть большие массивы людей можно удержи
вать в пределах определенных поведенческих рамок только с по
мощью определенных и вполне конкретных действий, блокирую
щих иное и в принципе разнообразное поведение, концентриру
ясь на нужных вариантах.

Одной из целей последней кампании Джорджа Буша стало опус
кание интенсивных коммуникаций из сферы публичных в частные 
коммуникации. Было задействовано несколько миллионов волонте
ров, которые получали соответствующие задания, например: встре
титься /  обзвонить сто знакомых людей. Задания носили ежеднев
ный характер и ежедневно проверялись. Это самое большое число 
волонтеров за всю историю президентских кампаний в США.

При этом кампания доводится до «кипения», что было и в слу
чае президентских выборов 2004 года в Украине, когда и публич
ные, и частные коммуникации строились на порождении высокого 
уровня конфликтности. Все это по результатам функционирова
ния очень напоминает секту, которая не допускает инакомыслия. 
Артур Дейкман интересно заметил, что мы, сами того не замечая, 
постоянно входим в ситуации, близкие к сектам, когда нам прихо



дится безоговорочно соглашаться с чужим мнением [33]. В случае 
секты, а с нашей точки зрения и в случае высокого уровня проти
востояния в политике, мы имеем следующие типы правил:

• согласие с группой;
• зависимость от лидера;
• занижение посторонних;
• избегание иного мнения.
Секты жестко выстраивают информационные потоки, не разре

шая никаких отклонений от заданных «эталонов».
Главная «нейтрализация» кампании прошла по линии первого 

лица, поскольку свидетели говорят о фразе, которую произнес 
Леонид Кучма Владимиру Путину после второго тура, что он не 
может передать власть Януковичу, поскольку тот донецкий бан
дит [34]. То есть и сам Кучма вовсе не собирался передавать 
власть, в этом случае строится иная картина, объясняющая отсут
ствие действий со стороны власти. С одной стороны, Кучма не из
бирался на третий срок, с другой -  не хотел передавать власть 
Януковичу.

Россия сегодня создает собственные протестные циклы уже вре
мен Владимира Путина. Станислав Белковский считает, что сам 
Путин не сможет возглавить протестное движение, перехватив его 
лозунги: «Сегодня народ разочарован в Путине и, в отличие от си
туации годичной давности, не поддержит пролонгацию путинских 
полномочий. И не поверит ни в какие революционные призывы со 
стороны власти, даже если они последуют. Главное же, что Путин 
психологически не способен к таким призывам. Он не народный 
вождь, не лидер, не трибун. Он политик абсолютно бюрократиче
ского толка. Он может комфортно себя чувствовать только в ап
паратной среле, где все решают деньги и административный ре
сурс. Никакой энергетикой революции он не может быть заряжен 
по определению» [35].

Казахстан, например, также сегодня проходит сходный протест
ный цикл [36-38], в рамках которого есть и закрытие партии, и 
разгон демонстрации, и создание антикризисного центра [39-40]. 
При этом однотипно с Украиной и Грузией максимально активные 
позиции занимают внешние игроки [41].



Все это создает нужный вариант опыта взаимодействия, мифо
логии и героики, который не сможет быть разрушен простыми дей
ствиями властей. Речь идет о долговременной стратегии разруше
ния, когда модели сопротивления и восстания вводятся в массовое 
сознание. Дуг Мак-Адам (велел за Чарльзом Тилли) говорит о дру
гой темпоральной логике в подобных случаях, которая включена в 
модель политического процесса общественных движений [42]. 
Выступления уже нельзя останавливать кратковременным инст
рументарием, поскольку через некоторое время они возобно
вятся вновь, как это имело место с массовыми протестами про
тив бывшего президента Леонида Кучмы. По сути перед нами 
столкновение сценарного планирования со стороны тоглашней 
оппозиции как лолговременного и краткосрочных чисто пожар
ных методов реагирования со стороны власти. Власть могла сде
лать многое, но не сделала, в то же время оппозиция могла сде
лать немногое из-за ограниченности внутреннего ресурса, но 
сделала все возможное.

При этом сегодня подчеркивается, что избирательная кампания 
Виктора Юшенко не смогла выполнить большинства поставленных 
перед ней задач, среди которых были следующие [43]:

• разрешение проблемы массмедийной изоляции;
• получение более сильных электоральных позиций на Востоке 

и Юге;
• опровержение набора мифов вокруг имилжа Юшенко, соз

данных его противниками;
• расширение предвыборной коалиции;
• создание механизма противодействия фальсификации выборов.
При этом следует подчеркнуть, что эти недостатки не помешали

выиграть выборы, так что их роль и значимость становятся не та
кими существенными.

Произошедшие изменения стали головной болью для соседних 
государств постсоветского пространства. Россия «закрывается» 
акцентированием внешних игроков украинской ситуации, зани
жая при этом роль внутренних, собственно Майлана [44]. Отсюда 
обвинения в сторону США и Европы как главных действующих лиц 
на украинской сцене. Азербайджан устами председателя одной из



партий Рашада Рзакудиева видит ситуацию в своей стране под уг
лом зрения оранжевой революции в следующем [45]:

• революция -  это кризис, вынужденная мера, когда исчерпан 
диалог между властью и обществом;

• социальных предпосылок в Азербайджане более чем доста
точно;

• для предотвращения революционного развития ситуации сле
дует дать институциональный, квалифицированный выход но
вым центрам силы и влияния, чтобы кто-нибудь другой не 
взял их пол себя.

Подчеркнем важность последнего предложения, поскольку ук
раинская ситуация также характеризовалась определенным тор
можением вертикальной и горизонтальной мобильности населе
ния, вызванной концентрацией интересов лля роста только в сис
теме исполнительной власти, тогла как в советском прошлом и 
профессор, и учитель, и актер были вариантами успешного разви
тия карьеры.

Анализируя в журнале «Эксперт» революцию 1905 года, Максим 
Соколов говорит о предсказуемости поведения властей, что соот
ветствовало контексту эпохи, когда и в демократических Британии, 
Франции и Америке с несанкционированными демонстрациями 
обращались столь же жестко [46]. То есть все игроки получают и 
сами производят ожидаемые действия. Украинский результат пото
му и классифицировался как революция, что имел маловероятный 
исход. Революции осуществляют определенный переход через же
лания властных элит к следующему состоянию своего развития.

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уже заранее выражал 
свою озабоченность происходящим в республике, акцентируя то, 
что «теперь появились квалифицированные тренеры, научившие
ся из провокаций лелать разного цвета революции» [47]. То есть 
вновь акцент лелается не на внутренних, а на внешних факторах. 
При этом следует признать, что внешние факторы во многом лишь 
приводят в соответствие возможности оппозиции и возможности 
власти, опирающейся на административный ресурс.

Только сегодняшние революции активно используют при этом 
не только инструментарий ненасильственной борьбы, но и РК-ин-



струментарий, что п о з в о л и л о  газете Ыеие 2иегсЬег Zeitung напи
сать [48]: «В отличие от борцов «Солидарности» революционеры 
Киева ни одной секунды не были в одиночестве, включенные в се
ти телекоммуникаций и поддержанные зарубежными специалиста
ми в области РК, они пошатнули господство Кучмы».

Бархатная революция должна обладать следующим обязатель
ным коммуникативным набором:

• обеспеченной передачей телевизионной картинки на Запад;
• связью с национальными СМИ и журналистами;
• качественной РК-поддержкой политических акций.
Исходным содержанием телевизионной картинки становится

выражение массовой неподдержки власти, в случае оранжевой ре
волюции -  Майданом. Это активирует другие массы людей на по
добного рода поступок, совершая эффект домино. При этом осу
ществляется в первую очередь передача эмоционального состоя
ния, происходит определенное эмоциональное заражение, кото
рое всегда характерно для толпы.

Бывший министр иностранных дел Словакии, консультировав
ший и оранжевую революцию, Павел Демеш говорит в газете 
1_е Г\1оиуе1 ОЬзегл^еиг о поведении властей: «На протяжении 
всей предвыборной кампании пресса всего мира следит за каж
дым их шагом. И они отказываются стрелять по толпе в прямом 
эфире СМ1М. Именно в этот момент их можно свергнуть» [49].

Все это говорит об особой роли СМИ, которые не только вербу
ют своих новых сторонников, но и могут блокировать те или иные 
действия власти.

Большую роль играла чисто организационная составляющая, 
поскольку большие массы людей не могут существовать в свобод
ном плавании. Роман Бессмертный говорит газете СиагсПап: «Мы 
создали систему, параллельную государственной, потому что толь
ко система может победить противника, поддерживаемого всем 
государством» [50]. Объемы подготовки передают следующие 
цифры: за 30 месяцев 1 50 тыс. человек прошли через курсы, семи
нары и мастерские, наблюдатели получили более 10 тыс. камер для 
фиксации нарушений на выборах. Газета СиагсПап передает слова 
организаторов: «План кампании был оригинальным и амбициоз



ным: они организуют в центре города рок-марафон, ежедневно 
длящийся 10 часов. Он станет главным мероприятием длительной 
демонстрации, которая парализует жизнь города. Рядом с площа
дью Независимости, где будет проходить концерт, появится пала
точный лагерь, достаточно большой для того, чтобы властям труд
но было его убрать, не прибегая к рискованной демонстрации си
лы». Было подсчитано соотношение войск и демонстрантов: на 15 
тыс. киевских военнослужащих нужно было выставить не менее 50 
тыс. протестующих, тогда войска не пойдут на разгон.

Оранжевая революция, как и другие крупные действия в физи
ческом пространстве, имела свои цели в сфере влияния на других. 
Действие будет тем успешнее, чем более четко оно обрисовано за
ранее в когнитивном пространстве. Если совершается контрдейст
вие по отношению к заданному в когнитивном пространстве, то 
оно требует дополнительного ресурса. Так, в числе задач, которые 
ставились планировщиками избирательной кампании Ричарда Ни
ксона, была борьба с мнением о невозможности его избрания 
(см., например, [51]). Операции влияния покоятся на определен
ном инструментарии (алфавите) влияния, отработанном как в экс
периментах, так и в реальных кампаниях.

Успешные операции влияния строятся на сочетании ходов одно
временно во всех трех пространствах: физическом, информаци
онном и когнитивном. Результат в когнитивном пространстве все
гда будет тем сильнее, если он будет поддержан действиями в дру
гих пространствах. Например, чистый переход из информацион
ного в когнитивное пространство недостаточен, он должен быть 
подкреплен действиями в пространстве физическом. В ряде случа
ев возникают чисто символические события, которые условно мо
гут быть отнесены к физическому пространству как пространству 
их манифестации. В избирательных технологиях, например, такие 
явления получили название «псевлособытий».

Возникают соответствующие задачи воздействия на власть при по
мощи подобных «псевлособытий». Роберт Хелви, реализующий илеи 
Джина Шарпа на практике, предлагает разграничивать возможности 
и интенции власти [52]. Если возможности меняются замедленно, то 
интенции изменяются гораздо быстрее. Ставится также задача рек



рутировать в ряды оппозиции друзей и родственников «опор режи
ма». Трудно применять газ против демонстрантов, среди которых на
ходится твой сын. То есть эти и подобные дилеммы сознательно кон
струируются, чтобы затруднить принятие решений для властей.

Стратегический уровень управления ситуацией требует создания 
не только «псевдособытий», но и «псевлоисторий», форматирую
щих действительность под определенный фрейм, задающих, в числе 
прочего, и лагерь героев, и лагерь врагов. Герои, конечно, должны 
победить врагов, потому что за героями стоит народ. Джордж Ла- 
кофф в этом плане проанализировал ряд историй, на которых бази
руется мифология республиканцев и Джорджа Буша [53, см. также 
54]. Как информационный, так и виртуальный уровни строятся та
ким образом, чтобы легитимизировать процессы смены власти.

И последнее -  начинает переосмысливаться и роль России. Как за
явил Михаил Маргелов, например: «В начале гола по приглашению 
Российского общества солидарности с народами Азии и Африки 
(ОСНАА) в Москве побывали лидеры киргизской оппозиции -  Кур- 
манбек Бакиев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева. Мы общались с 
ними, проясняя их позицию, и рассказывали о своей. Отрално, что 
из Бишкека достаточно быстро прозвучали слова о неразрывности 
связей с Россией, о сохранении российской авиабазы в Канте. 
О том, что новые лидеры Киргизии не собираются выхолить из жиз
неспособных институтов СНГ, к которым, в первую очерель, отно
сится Договор о коллективной безопасности» [55]. То есть Россия 
оказывается активно залействованной в переговорах именно с оппо
зицией, а потому спокойно относится к смене власти. В результате 
образуется гораздо более сложная конструкция, чем просто проти
водействие США и России: «Хотя острие оппозиционного демокра
тического движения в Киргизии, открыто финансируемого США, бы
ло направлено против дружественного Москве президента Акаева. 
Заметная «фоновая» помощь США в бишкекских событиях, о чем 
подробно писала газета New York Times, уже совершенно не раздра
жает Россию. Кремль каждый раз добросовестно выполняет предпи
санные ему Вашингтоном функции «доброго следователя» для пост
советских режимов» [56]. Идет существенная трансформация дейст
вительности, но она имеет место с согласия всех участников.



СМЕНА РЕЖИМОВ ИЗВНЕ 
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ

ФОРМАТИРОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО

Легитимизация стратегии

Ш А ГОВОРЯ! о форматировании будуше- 
го под задачи своей национальной безопас
ности как о вполне реальной задаче. К сожа

лению, прозвучавшие в стратегических оценках 
1999 года эти проблемы потом исчезли из откры
той печати, что вполне понятно, поскольку тогла 
оппоненты могут оказаться во всеоружии. Все рав
но следует считать, что исследования такого рода 
ведутся, правла, вне внимания широкой общест
венности, в противном случае теряется их смысл. 
Поэтому мы можем лишь восстанавливать возмож
ные направления развития данного подхода, ино
гда именуемого как shaping of the future (формиро
вание /  форматирование будущего). Ричард Куглер 
подчеркивает, что в «анализе мировой системы 
имеют значения сегодняшние структуры, но про
цессы, производящие изменения, формирующие 
будущее, более важны» [1].

Все это говорит вообще о транзитивном характе
ре всего сегодняшнего состояния, поскольку пара
метр движения оказывается более существенным, 
чем параметр стабильности. Фиксированное состоя
ние по сути не является таковым, если не достигнут 
нужный результат перемен.



Дэвид Гомперт говорит, что форматирующие и реагирующие 
функции вооруженных сил должны находиться в гармонии [2]. 
Принятая в прошлом тактика фиксированного расположения воо
руженных сил является анахронизмом, поскольку места будущих 
угроз сегодня неизвестны. Вооруженные силы должны иметь воз
можность быстрого перемещения в точки подобных будущих угроз.

В мире, с точки зрения США, должны присутствовать следую
щие определяющие составляющие:

• жизнеспособность и безопасность демократического ядра, 
живущего по законам свободного рынка;

• интеграция переходных стран в это ядро;
• победа над странами-изгоями или маргинализация их или 

иных групп, угрожающих интересам и ценностям ядра;
• уменьшение ущерба от проигрывающих стран.
Это как бы основополагающие параметры системы, которую 

следует удерживать в предлагаемом состоянии. Путями, которые 
позволят удержать систему в этих параметрах, являются:

• сдерживание конфликтов;
• поддержание международной поддержки и кооперации;
• улучшение коалиций с партнерами;
• уменьшение возможностей реальных или потенциальных 

врагов;
• проведение реформы обороны.
Разные регионы требуют разных вариантов применения этих 

методов. Но это все равно достаточно обобщенные параметры, 
чтобы было возможно их удерживать в реальной практической ра
боте. Подлинный инструментарий должен быть гораздо более кон
кретным и детальным.

Продолжая тематику форматирования будущего, Мартин Ли- 
бицки видит 201 8 год сравнительно с 1998-м как такой, что будет 
свободным от сюрпризов [3]. Он выстраивает трехмерный мир, в 
котором один вектор отражает больших противников, другой -  
тех, кто обладает неприятными технологиями, третий -  создание 
неприятных ситуаций. Каждое альтернативное будущее (или враг) 
образуются при комбинации двух или трех измерений. Например, 
Россия может стать больше и получать новые технологии. Наобо-



Форматирование будущего

рот, Япония и Европа имеют ресурсы для того, чтобы быть больши
ми державами, но они решили быть вместе с США в проблемах об
шей безопасности. Кстати, С. Переслегин в своем интервью «Ави
аносцы как трансляторы цивилизационных смыслов» [4] утвержда
ет, что рано или позлно России придется выбирать между двумя 
геополитическими противниками -  Европой и США.

В качестве примера форматирования булушего можно посмот
реть на действия Петра Первого, который вел на поверхности 
борьбу с боролами и крестьянским платьем, на самом деле про
двигая процессы вестернизации страны, которая давала ему воз
можность совершить ее модернизацию. По сути именно злесь 
можно увидеть основной вариант инструментария:

• этап первый -  разрушение старых моделей;
• этап второй -  введение новых моделей как промежуточ

ная цель;
• этап третий -  выведение новой системы как конечная цель.
При этом борьба идет между разными фрагментами старой мо

дели и новых моделей, хотя реально вводится новая система. Про
сто ее введение будет облегчено первыми двумя шагами. Петр 
Первый был конструктором новой социальной реальности, при 
этом его даже не смущало, что как раз в этот период черти в хра
мах изображались безбородыми и в немецком платье. Отсюда воз
никновение спасительной идеи, что Петра за границей подменили. 
Тогда его действия становились вполне системными, но только с 
точки зрения старой системы.

Есть также отработанные модели «промывания мозгов», исполь
зуемые среди прочих и тоталитарными сектами. Три этапа их ком
муникативного воздействия являются следующими:

• этап первый -  «размораживание» старых представлений;
• этап второй -  введение новых представлений;
• этап третий -  «замораживание» новых представлений.
Во всех подобных случаях надо снять имеющуюся защиту про

шлых представлений, чтобы затем иметь возможность ввести но
вую. Эпоха перестройки шла по этому же пути, поскольку предва
рительно должна была уничтожить старую символическую защиту, 
что было слелано ввелением того, что именовалось гласностью.
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Интересно, что даже слово это вышло из употребления сразу пос
ле определенного периода применения этих процессов.

• Этап первый -  гласность как уничтожение старых символиче
ских поддержек.

• Этап второй -  введение новых «говорящих».
• Этап третий -  введение и закрепление новых представлений.
Перестройка строилась на введении новых коммуникаторов.

Мы подчеркиваем важность этого понятия здесь, поскольку в сек
тах, как правило, есть один коммуникатор, слова всех тотальных, 
включая родственников, признаются исходящими отльявола, а по
тому изначально неверными. Создается только один коммуника
тивный поток. При работе с большими массивами населения этот 
путь является невозможным. Здесь следует переключить массовое 
сознание от старых коммуникаторов к новым. Это делало в пер
вую очередь телевиление, а там первенство держал «Взглял». В ре
альном информационном вакууме, с точки зрения старой систе
мы, внимание концентрировалось на едином источнике подлин
ной информации.

Если Петр Первый вознагражлал ненаказанием за выполнение 
своих правил, то здесь вознагражлением становилась иная инфор
мация. Иная система покоится на иной информации, как старая 
система покоилась на старой информации. Джон Арквилла был
прав, когла ввел понимание информации не только в коммуника
тивном (то, что передается), но и в организующем аспекте (то, на 
чем базируется ланная структура). Иная информация стала в ответ 
порождать иную структурность, из которой в результате выросла 
иная система.

Следует одновременно признать, что как раз Советский Союз 
обладал самыми серьезными результатами в области того, что се
годня получило название «концептуального» управления как про
тивопоставленного лирективному управлению. «Концептуальный 
метод управления -  это такой метод управления организационны
ми и общественными системами, а также отдельно взятыми инли- 
вилами, при котором объект управления, ощущая себя свободным, 
действуя по собственному разумению и в свое благо, тем не ме
нее, находится в створе разрешенного в ланной системе множест-



ва стратегий» [5]. При директивном управлении объект не только 
подчинен субъекту в явном виде, но допускаются и иные, кроме 
информационных, методы воздействия.

Хотя следует также подчеркнуть и то, что подобное определе
ние концептуального управления как раз и является очень похо
жим на собственно паблик рилейшнз, поскольку в этом случае 
объект должен принимать свои решения сам, он не должен ощу
щать, что ему это решение навязывается (силой или информацион
но). Вель паблик рилейшнз и были созданы как раз лля управления 
свободным, а не подчиненным человеком.

Если посмотреть на форматирование действительности, то 
серьезным образом это форматирование реализовывалась так, 
чтобы открыть путь действия имеющимся «драйверам», вероятно, 
предполагая, что дальнейшее булет более или менее автоматиче
ским. По крайней мере именно так можно представить себе исто
рию распала СССР. Суть ее состояла в том, чтобы открыть ворота 
для движущих сил, которые форматировали Запал, потому изна
чально были сильнее. Не встретив на своем пути сопротивления, 
они должны были переформатировать реальное и виртуальное 
пространство СССР. Такова наша гипотеза по поволу этого типа 
воздействия (см. рис. 32).

Снятие зашиты позволило полностью разрушить советские 
драйверы, сохранив их для меньшей части населения, что отража
ется в постоянстве голосования за компартию на выборах.

На территорию СССР были открыт вхоллля сил западного вари
анта: свободная информация и свободный рынок. Свободная ин
формация, а в данном случае свободой стало просто снятие заши-
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Рис. 32. Гипотеза распада СССР



ты с охраняемых в прошлом поддерживающих столпов советской 
идеологической системы (например, Ленин, партия, комсомол). Ко
нечно, это шло нелегко, сначала недомолвками, потом косвенными 
шокирующими предложениями вроде вынесения тела Ленина из 
мавзолея, к чему призывал Юрий Карякин. Это было настолько шо
кирующим, что не произошло до сегодняшнего дня. Но это сраба
тывало как разрушитель идеологических столпов прошлого.

Рассмотрев все перечисленное, можно понять, что форматиро
вание будущего может идти по двум направлениям. С одной сто
роны, мы форматируем его, вводя определенный инструментарий 
в реальность, и тогда в ответ начинает формироваться с разной 
степенью скорости новая реальность. С другой -  проделываются 
однотипные операции с виртуальным пространством, имея целью 
как форматирование и захват его, так и последующий захват про
странства реальности (см. рис. 33).
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Рис. 33. Форматирование будущего

При этом именно виртуальность обладает долговременным воз
действием на реальность. Любые социальные потрясения, напри
мер, начинаются с форматирования виртуальности («мир -  хижи
нам, война -  дворцам» 1917 года меняли сначала картину мира). 
Или такой пример: Маргарет Тутвайлер, ставшая заместителем ми
нистра иностранных дел США в области публичной дипломатии, вы
ступая на сенатских слушаниях 24 февраля 2004 года, заявила: «Мы 
должны лучше работать, чтобы выходить за пределы традиционных 
элит и правительственных чиновников. Мы не прилагали достаточ
но усилий, чтобы достичь также не-элиты, которые сегодня гораздо 
больше, чем вчера, являются существенной силой в своих странах»
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[6]. Как видим, новой целью провозглашаются не-элиты, поскольку 
они становятся в современном мире таким же формирующим ком
понентом, как элиты до этого. Идет изменение возлействия на рас
ширение, углубление и омоложение аулитории.

Осуществляется вхол в виртуальную реальность, захват ее, на
пример, с помощью новой героики и отрицания героики старой, 
за которой слелует переход к трансформации реального про
странства. Например, Владимир Ленин как герой прошлого кино 
невозможен в кино настоящем, а если и возможен, то рассказ о 
нем слелает из него сумасшедшего или сифилитика.

Ленин как элемент советской мифологии не является опасным в 
новой системе, он становится индикатором неработающей прошлой 
системы. Олновременно общественное мнение не воспринимает по
зитивную героику этого типа, поскольку произошла трансформация 
старой системы. Если раньше невозможно было «породить» негатив 
об этом герое, на что срели прочего работала официальная цензура, 
то теперь однотипно невозможно породить позитив об этом герое, 
на что работает неофициальная цензура. Это очень странный пара
докс все равно сохраняющегося цензурирования при смене объек
тов для хвалы и хулы.

Проблема со стратегией состоит не только в ее выработке и им
плементации, а в легитимизации. Примеров неулержанных стра
тегий очень много. Нас же интересуют примеры, когда стратегия 
теряет или не достигает нужного уровня легитимности. Это из
вестный эффект Си-эн-эн с выводом в результате американских 
войск из Сомали. Это вьетнамский синдром, когда общество не за
хотело поддерживать военную стратегию. Это опрелеленного ро
ла проигрыш Советского Союза, приведший к его распалу, когда 
стратегия построения коммунизма не была улержана.

Необходимость в легитимизации стратегии олновременно явля
ется определенным форматирующим компонентом, что видно по 
функциональной роли, например, Виктора Хэнсона как олного из 
«проводников» стратегии Джорджа Буша в глазах американского 
общественного мнения. Виктор Хэнсон создает тот фон, в рамках 
которого стратегия Буша является не только оптимальной, но и 
елинственно возможной. Хэнсон действует по аналогии, связывая



события современности с событиями древней истории. Но он дела
ет это как бы в перевернутом виде. Есть два варианта сочетания ста
рого и нового события, которые будут объединены реальной или на
вязанной аналогией. Типичный историк, например Владимир Клю
чевский, находится в прошлом, возникающие аллюзии скорее появ
ляются у читателей, а не у автора. Современность не является его 
объектом. В. Хэнсон, наоборот, и в первую очерель в своей публи
цистике он удерживает современность, нахоля аналогии в древно
сти. Таким образом, перел нами два пути оперирования с прошлым:

• прошлое как иллюстрация настоящего;
• настоящее как иллюстрация прошлого.
Виктор Хэнсон, говоря о западной форме войны как выросшей 

из античности, находится в современности, поэтому он является 
необычным типом историка, тем самым привлекающим внимание 
читателей. Возможно также, что сами читатели также совершают 
перенос из олного времени в другое, нахоля те или иные вариан
ты параллелей. Хэнсон защищает идею, что жизнь греческих горо- 
дов-госуларств не может быть понята вне войн, которые они вели, 
поскольку все общество зависело от того, где, как и против кого 
они воевали [7. -  С. 199]. Но однотипно он рассматривает и наше 
время, поскольку, к примеру, 11 сентября вызвало такую же сме
ну реалий, как и войны античности.

В случае построения новой виртуальной действительности речь 
в первую очерель булет идти о переформатировании старых объе
ктов и ввелении новых. Переформатирование старых должно спо
собствовать облегчению ввеления новых объектов, поскольку до 
этого именно на старых в той или иной степени «крепились» защит
ные функции. Уничтожение символической фигуры Саддама Ху
сейна в Ираке позволяет форматировать все остальные объекты и 
вводить новые, которые булут опираться на новую точку отсчета.

Ввеление новых объектов более оптимально движется исключи
тельно по косвенному пути. Например, во всем мире никто не за
нят продвижением американизации, но только глобализации. Со
ответственно, в случае СССР вволились свобода информации и 
рынок, но которые в результате выступают в роли драйверов, спо
собных совершить изменение социальной срелы.



Форматирование будущего должно также иметь два принципи
альных различия. Форматирование будущего, идущее извне стра
ны, -  это один вариант. Второй -  форматирование изнутри стра
ны. США, например, естественным образом излучают форматиро
вание, осуществляемое извне [8] (см. рис. 34).

При лвижении извне всегла возникает проблема проекции соб
ственной силы. Вероятно, возможны суррогатные заменители 
классического варианта силы -  военной. Тогла, как это было в слу
чае холодной войны, активно используется культурный, политиче
ский, социальный импульсы силы. Под последним понятием мы 
будем понимать проекцию силы на расстоянии. Например, роль 
французского кино в СССР. Поскольку холодная война не способ
ствовала входу на экраны страны американского кино, входило 
французское, гле главными в списке были комедии, так как любой 
серьезный фильм был не особенно возможен. Но французские ко
медии столь же активно форматировали виртуальное пространст
во, как и любой лругой фильм. Получается, что целью такого рода 
внешнего импульса является постоянное поддержание «иносис- 
темности», которая на следующем этапе начинает порождать свой 
вариант эрзац-модели в ланной действительности, лаже если она 
по сути враждебна проецируемой.

Такая передача возможна как в рамках виртуального простран
ства, так и в рамках реального пространства. В результате все рав
но образуются разного рода взаимозависимости и переходы меж
ду ними (см. рис. 35).

Рис. 34. Внутреннее и внешнее форматирование
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Рис. 35. Трансформация действительности

Даниэль Гур связывает возникший в последнее время акцент 
на форматировании будущего с тем, что после холодной войны 
силы, создающие беспорядок, прекратили свое существование 
[9]. Возникли перманентные кризисы, и на первое место вышла 
теория хаоса. Однако хаос маскирует реальные процессы: или 
перед нами реструктурация международной системы, или созда
ние новой системы.

Американские военные пришли к точке зрения, что предупреж
дающее размещение военных сил может индуцировать политиче
ские изменения. Отсюда возник термин «заблаговременное при
сутствие» (forward presence). При этом возникает обсуждение всех 
этих терминов, поскольку на сегодня их можно понимать по-раз
ному. Гур вообще настроен достаточно скептически ко всей этой 
идее, поскольку заявляет очень четко: «Защитники заблаговремен
ного присутствия как инструмента американской внешней полити
ки должны признать, что нет эмпирических данных, подтверждаю
щих данный случай».

Однако есть и другие исследования, как раз базирующиеся на 
разборе ряда конкретных примеров [10]. Есть в рамках РЕНД ряд 
исследований по теме nation-buiIding, где анализируется амери
канский опыт в послевоенной Германии, Японии и ряде других



стран. Так что нельзя отрицать жизненность этой идеи, хотя бы по 
тому, что она поддержана как со стороны руководства министер
ства обороны, так и со стороны аналитического сообщества. В од
ной из статей приводится такой пример: когда в Ирак летел воен
ный транспортный самолет, то пассажиры его читали книги о Япо
нии и Германии, но не об арабском мире [11]. И действительно, 
пример этих стран четко демонстрирует возможности по транс
формации реального пространства в нужном направлении, точнее 
там трансформировались сразу все три пространства: реальное, 
информационное и виртуальное.

Э. Роудс с коллегами анализировали исторические примеры по 
ряду параметров, среди которых были следующие.

• Каковы были военные возможности великой державы?
• Какими были другие ресурсы, какие существовали ограниче

ния на поведение?
• Могла ли великая держава форматировать мирную ситуацию 

в соответствии со своими предпочтениями?
Как видим по этим вопросам, ученых интересовала в первую 

очередь проекция силы, которая позволяет форматировать физи
ческий мир. Для исследования были отобраны шесть конкретных 
ситуаций:

• Британия в Восточном Средиземноморье в 1816-1852 годы;
• Британия в Восточном Средиземноморье в 1919-1937 годы;
• Британия в Южной Америке между 1850 и 1890 годом;
• США в Карибском бассейне в 1903-1920 годы;
• Франция в Западной Африке в 1960-1970 годы;
• Франция в Центральной Африке между 1970 и 1995 годом.
Все случаи достаточно детально анализировались с учетом вы

шеназванных трех вопросов. Во многих ситуациях объектами воз
действия были не страны, а повстанческие движения, поведение 
которых подвергалось форматизации. Анализ позволил сделать 
следующие выводы.

• Первый -  нет обшей картинки, позволяющей определить тип 
вооруженных сил, необходимых для форматирования.

• Второй -  одна модель не может соответствовать всем 
случаям.



• Третий -  поскольку противник обладает достаточной гибко
стью, вооруженные силы должны иметь широкий круг воз
можностей.

• Четвертый -  очень важна скорость реагирования.
• Пятый -  важно хорошо понимать региональных игроков и их 

политику, чтобы учиться и быстро адаптироваться.
Это выводы всего лишь из одного предложения (второго) данно

го анализа. Все же они таковы.
Предложение 1: Присутствие на месте имеет значение.
Предложение 2: В целом присутствие должно соответствовать 

военным возможностям противника.
Предостережение к данному: символическое присутствие мо

жет быть достаточным для слабо мотивированных противников.
Предложение 3: Большее присутствие не всегда лучше, чем 

меньшее.
Предложение 4: В зависимости от обстоятельств и целей фор

матирования присутствие должно быть реализовано на берегу.
Предложение 5: Технологии не предоставляют магических пуль.
Предложение 6: Обучение, дисциплина и профессионализм иг

рают роль.
Предложение 7: Нахождение важно не только в пространстве, 

но и во времени.
Предложение 8: В случае демократических государств общест

венное и законодательное мнение устанавливает параметры для 
политики форматирования.

Предложение 9: Победа в головах является ключевым элемен
том форматирования.

Предложение 10: Форматирование внутренней политики явля
ется очень сложным.

Обратим внимание на девятое предложение, акцентирующее 
как базовое трансформацию именно виртуального пространства, 
что, собственно говоря, и дает долговременный результат. Имен
но поэтому сегодняшняя война в Ираке дублируется войной за 
умы в арабском мире.

Публичная дипломатия как самый актуальный и одновременно 
достаточно модный аспект работы в области международных от



ношений задается как «продвижение национальных интересов с 
помощью информирования людей, увлечения их и влияния на лю
дей по всему миру» [12. -  С. 13]. Исходной точкой этого анализа 
стала констатация того, что вражлебность к Америке достигла шо
кирующего уровня. При этом США потратили 600 млн. долларов за 
год на поддержку американской политики и 540 млн. на «Голос 
Америки» и лругие варианты вешания [13]. Из всей этой суммы 
только 150 млн. ушли в мусульманские страны.

Следует признать при этом, что предложения являются в доста
точной степени традиционными. Это программы по поддержке 
обучения английскому языку, расширение программ по созданию 
Американских уголков, открытие центров американских исследо
ваний, создание американской библиотеки на арабском языке. 
Параллельно ведутся большие программы по расширению веша
ния на арабском языке. Все это форматирование именно вирту
ального пространства. До этого арабоязычный мир в сильной сте
пени был закрыт своей культурой и языком от подобных виртуаль
ных интервенций системного порялка.

Дэвид Фрам и Ричард Перл подводят следующую идеологиче
скую подоплеку под этого рода активность. «Не зная, что сказать, 
мы становимся молчаливыми. Молчание 2004 года непристойно и 
опасно как раболепный стиль коммуникации, который мы практи
ковали в 2001 году. Если мы не рассказываем свою собственную 
историю, другие расскажут ее за нас» [14. -  С. 1 50]. Это то стан
дартное пристальное внимание к информационному и виртуаль
ному пространству, которое характерно для США и менее харак
терно для остального мира. Это можно понять не только исходя из 
того, что США уже находятся в рамках информационной цивили
зации, а мы еше нет, но и исходя из того, что битва может ллиться 
часы, а ее последствия в рамках информационного или виртуаль
ного пространств вечны, подобно тому как мы сегодня изучаем 
уроки Пелопоннесской войны.

Виртуальные войны
Существенную опасность при этом представляет уже само поня
тие виртуальных войн, при которых, как считает Джеймс Дер Де-



риан, Соединенные Штаты смогут вести виртуальные войны, пред
ставляющие собой «технологическую организацию и актуализа
цию насилия на расстоянии» [15]. Понятно, что модель при этом 
возникает следующая:

• инициация беспорядков;
• наведение порялка военными методами извне;
• гуманитарная интервенция, позволяющая удерживать воен

ное присутствие.
Подобная модель, вероятно, и должна именоваться управляе

мым хаосом. Кстати, роль гуманитарных интервенций в послед
нее время непропорционально возросла. То ли происходит размы
тие роли военных вообще, то ли действительно резко выросло чис
ло ситуаций, приближающихся к хаосу, что в ответ требует клас
сифицировать применение военной силы как гуманитарную ин
тервенцию.

Вырастает следующий вариант перехода, ведущий к смене име
ющейся системы (см. рис. 36).

Рис. 36. Модель управляемого хаоса

При этом существуют более многочисленные примеры созда
ния элементов хаоса именно в виртулаьном пространстве с це
лью дестабилизации ситуации. Можно привести лва примера 
[16]:

• во времена Рональда Рейгана с целью дестабилизации ре
жима Муаммара Каддафи была развернута дезинформаци
онная кампания, в результате которой Wall Street Journal 
напечатал то, что посчитал правливой историей, хотя на са
мом леле все было подготовлено в самих США;

• бывший журналист New York Times К. Стерлинг выпускает



книгу о терроризме, где связывает КГБ со всеми террори
стическими актами в Европе, директор ЦРУ У. Кейси, раз
махивая этой книгой перед своими аналитиками, говорит, 
что он узнал из нее больше, чем от своих сотрудников, впо
следствии оказалось, что книга Стерлинга была построена 
на более ранней дезинформационной кампании ЦРУ.

И в том и в другом случае ввеление хаоса становится процес
сом, нейтрализующим прошлые правила и, соответственно, лаю
щим право на ввеление новых. Даже наличие виртуального уже 
отвергает реальные силы от решения других проблем, тем са
мым уровень хаотичности с неизбежностью повышается.

Лица, принимающие решения, всегда отталкиваются от сценари
ев, даже если они выстроены только в их голове, а не на бумаге. П. 
Шварц, его учитель П. Век подчеркивают, что сценарии имеют две 
составляющие: мир фактов и мир восприятий [17]. Сценарии как 
инструментарий позволяют менять прелставления о мире. Созда
ние сценария структурирует разные варианты представлений о ми
ре. П. Шварц залает понимание как процесс идентификации дви
жущих сил, заранее заданных элементов и критических неопреде
ленностей. Если не определены движущие силы, становится невоз
можным построение сценария. Движущие силы (драйверы) двигают 
сюжет сценария, непосрелственно воздействуя на результирующие 
элементы. Заранее заданные элементы могут быть следующими:

• медленно меняющиеся феномены, например, рост населе
ния, строительство физической инфраструктуры, ресурс
ное развитие;

• связанные ситуации, например: Украина должна интенсив
но развивать торговлю и экономику, учитывая возрастаю
щее число пенсионеров в будущем;

• фиксированные данные: известно, каким булет молодеж
ное поколение, это число может изменить только иммигра
ция для США или эмиграция для Украины;

• неизбежные столкновения, например, борьба за ограни
ченные бюджетные ресурсы.

Критические неопрелеленности вытекают из заранее задан
ных элементов. Это то, что мы знаем, но не ло конца. Например,



хватит ли бюджетных денег на армию иди науку. Чтобы прини
мать качественные решения, необходимо менять картину вос
приятия, отталкиваясь от имеющихся допущений, то есть быть 
чувствительным как к реальности, так и к виртуальности.

Выстраивая события, ведущие к нужному варианту будущего, 
можно управлять теми элементами, которые подлежат такому 
управлению. Очень сложно работать с тем, что нечувствительно 
к нашему воздействию. Вероятно, именно по этой причине в ря
де случаев и используется инструментарий управляемого хаоса, 
позволяющий резко переформатировать имеющиеся элементы, 
не ожидая того, что они сделают это сами за неизвестный пери
од времени. Грузия-2003 может трактоваться как яркий пример 
такого рода, когда были прерваны все существующие ситуации, 
укреплены ресурсной поддержкой новые ситуации, что в ре
зультате привело к смене власти.

Югославия-2000 продемонстрировала, как к власти был при
веден наиболее незаметный политик, юрист по специальности 
Воислав Коштуница. Зоран Джинджич по этому поводу говорил: 
«Надо выдвигать такого, кто не вызывает у людей отторжения. 
За меня, например, никогда не проголосует ни один сторонник 
социалистической партии, ни один националист. У Коштуницы 
небольшое число сторонников, но и противников у него немно
го. Я хочу выиграть этот матч, а для победы нужно, чтобы цент
рфорвард забил гол. Я не могу забить гол, потому что мне не да
дут пас. Я с этим смиряюсь, поэтому ищу центрфорварда» [18]. 
Здесь по сути выбор определялся от противного: был избран че
ловек, который в рамках виртуального пространства был наибо
лее нейтрален. Он существовал физически, но отсутствовал в 
виртуальном пространстве. Это наиболее технический канди
дат, поэтому Джинджич, который как раз максимально заявлен 
в информационном и виртуальном пространствах, отдает ему 
пальму первенства.

Сегодняшняя структура действия строится в рамках трех вза
имозависимых пространств: реального пространства, информа
ционного и виртуального. Мы видели выше, что во многих слу
чаях целью становится именно виртуальное пространство как



воздействующее на все остальные. Но одновременно понятно, 
что обеспечить интенсивную смену виртуального пространства 
можно с помощью проекции физической силы, на чем построе
ны выводы, например, в рамках военно-морских подходов, при
веденных выше.

Информационное пространство
Информационное пространство выступает в роли промежуточ

ного между реальным и виртуальным. Оно может выступать в ро
ли изменяющего реальное пространство (например, приказ) и в 
роли изменяющего виртуальное пространство (например, «мыль
ная опера»). Информационное пространство в этом плане являет
ся наименее инерционным и потому наиболее динамичным. Изме
нения в рамках физического пространства или виртуального про
странства носят более замедленный характер.

Карл Роув, например, считает, что в основе всего лежит конт
роль информационной повестки лня страны [19]. Он говорит: 
«Наша способность находиться в фокусе состоит в том, как мы 
можем контролировать повестку лня». То есть ключевая точка 
контроля закладывается в контроль не реального, а информацион
ного пространства. И это понятно, поскольку информационное 
пространство предопределяет как определенные ситуации реаль
ного, так и виртуальное пространство целиком.

Здесь уместно привести в качестве примера ответ на вопрос 
одного из сотрулников Карла Роува [20. -  С. 135]. Тот спросил 
его, думает ли американский народ о войне с терроризмом как о 
второй мировой войне. Роув после минутного раздумья сказал 
очень точно: «Нет, они так не думают, они хотят, чтобы мы ду
мали, что это похоже на вторую мировую войну». Именно этот 
ответ задает особую роль, отводимую виртуальному пространст
ву. Все остальное начинает выстраиваться именно под него. При
няв за точку отсчета вторую мировую, под нее начинает выстра
иваться информационное и идеологическое обеспечение воен
ных действий.

Виртуальное пространство может разрушать информационное, 
если оно вступает с ним в противоречие. Дэвид Фрам приводит



свои впечатления от выступления Джорджа Буша 12 сентября с 
авиабазы. Это была голая комната с электронным оборудованием, 
совершенно неподготовленная и непривычная для президентского 
выступления. «Слова были правильными и убеждающими. Однако 
образы были иными... Он выглядел и звучал как преследуемый, а 
не как преследователь» [20. -  С. 199]. То есть тот же текст, выска
занный в другом контексте, получил бы иную эффективность. 
В этом случае не слова, а объекты в поле зрения зрителей «вклю
чили» иную виртуальность, которая и вступила в противоречие со 
словами. А виртуальность всегда права. И это имеет место как при 
столкновении с информационным пространством, так и при 
столкновении с реальным.

Можно построить следующие типы возможных направлений по 
форматированию будущего, которые, естественно, потребуют 
дальнейших исследований:

• форматирование виртуального пространства под контролем 
реального;

• форматирование реального пространства под контролем 
виртуального.

В первом случае мы имеем физическое присутствие силы, об
легчающее нужный вид трансформации. Во втором определенное 
идеологическое обеспечение, которое, как виртуальный экран, за
щищает недостающие элементы реальности. Виртуальный экран 
может активировать определенные действия и приостанавливать 
развитие других. Например, понятие «джихад», под которым пер
воначально понимались военные действия мусульманского госу
дарства, затем подчеркивался оборонительный характер и мирные 
средства распространения ислама [21]. Однако сегодня джихад 
вновь стал катализатором военных действий, и виртуальное стало 
реальным.

Революция 191 7 года, перестройка 1985-1991 годов шли по мо
дели виртуального форматирования действительности, за которым 
следовало физическое изменение. Это был интенсивный переход, 
но и все варианты естественных переходов также строятся на по
явлении первоначальных изменений в каких-то сегментах вирту
ального пространства. Происходит «эрозия» виртуального сегмен



та, которая впоследствии позволит заменить одни правила други
ми. Подобный процесс имеет сегодня место и в Америке, когда 
критические голоса начинают звучать все громче, чему способст
вует и проходящая президентская избирательная кампания.

Трансформация виртуального пространства может также за
труднять нужную трансформацию пространства реальности, о чем 
говорит известный феномен эффекта Си-эн-эн, когда американ
ские войска были выведены из Сомали под воздействием общест
венного мнения, шокированного продемонстрированными ново
стями. По этой причине в преддверии войны в Афганистане Колин 
Пауэлл дал совет военным «держаться подальше от Си-эн-эн», что
бы избежать подобного давления [22. -  С. 87]. Правда, сегодня уже 
трудно выдержать подобную информационную изоляцию, хотя для 
ее искусственного моделирования создаются разного рода методы, 
создающие определенные помехи действиям журналистов.

В преддверии войны в Афганистане Джордж Буш собирал свою 
коммуникативную команду, состоящую из К. Райс, К. Хьюз, Д. Бар
детта и на тот момент пресс-секретаря А. Флейшера. Смыслом его 
обращения стало создание понимания у американского народа, что 
предстоит долгая и трудная работа и от того, как Белый дом сможет 
объяснить свои цели, будет зависеть успех всей кампании. Позже 
Буш сказал: «Я продукт эры Вьетнама. Я помню президентов, кото
рые вели войну, бывшую непопулярной, а нация была разделена» 
[22. -  С. 95]. То есть перед нами возникает иной статус как инфор
мационного, так и виртуального пространства, без которых невоз
можно сегодня обеспечить победу в пространстве реальности.

Виктор Хэнсон справедливо говорит о войне на многих фрон
тах, перечисляя не только военный и дипломатический, но и фи
лософский, и культурный [23]. При этом он движется именно в 
рамках войны виртуальной, чему собственно и посвящена вообще 
его публицистика и научная работа. Так, он восхищается приме
ром, когда на В-52 было написано NYPD, то есть нью-йоркское по
лицейское управление. Он исправляет массмедиа, которые боль
ше говорят о том, чего не делает Америка (не воюет с исламом, с 
арабским народом), чем о том, что именно она делает (защищает 
западную цивилизацию, свободы, религиозную и политическую



толерантность). Практически все это работа только на одном 
фронте -  виртуальном, хотя он и не употребляет этого понятия. 
Данная статья завершается словами: «Эта война действительно ве
дется на всех фронтах, как нам говорится. Наши лидеры должны 
напомнить нашим друзьям и однотипно врагам, что мы так же уве
рены в наших ценностях и идеях, как в наших авианосцах и ком
мандос» [23. -  С. 74]. В. Хэнсон не просто стимулирует патрио
тизм в стране, он одновременно защищает ощущаемую им атаку 
на виртуальные объекты, которые не могут существовать без вну
тренней поддержки. Им требуются не только виртуальные игроки 
(героические солдаты и командиры и любимые им героические по
жарные и полицейские Нью-Йорка), но и одновременно потреби
тели виртуальных объектов (само население). Одно без другого не
возможно, поскольку виртуальные объекты живут и существуют 
только в наших головах. Это хорошо было известно советской си
стеме -  одной из самых мощных в мире по порождению и под
держке виртуальности. Ведь советский мир был в основном вирту
альным. Он часто вступал в противоречие с миром реальным, но 
виртуальность всегда была сильнее.

Борьба с неопределенностью как основная задача стратегии так
же оказывается возможной с помощью опоры на виртуальный ком
понент. Дуглас Фейт, являющийся заместителем министра обороны 
США, подчеркивает, говоря о Дональдсе Рамсфелде: «Его большой 
стратегической темой является неопределенность. Необходимость 
работать стратегически с неопределенностью. Невозможность 
предсказывать будущее. Границы нашего знания и границы нашего 
интеллекта» [24]. Он также характеризует Рамсфелда как такого, 
кто не любит предсказаний: «Мы также не работаем с «ожидания
ми». Ожидания слишком близки к «предсказаниям». Они нас не ра
дуют. И это одна из наших серьезных стратегических предпосылок».

Если проанализировать работу с неопределенностью, то с неиз
бежностью мы должны опираться на виртуализацию. Можно уви
деть три возможных этапа такой работы:

• виртуальное заполнение;
• структурирование;
• оценка достоверности.



Мы заполняем неопределенность нашими представлениями, за
тем структурируем их, потом оцениваем по степени достоверности.

Еше одним вариантом полноправного включения виртуальности 
можно считать правило, которое Т. Соувелл обозначил как «дума
ние за пределами первого шага» [25]. При этом многие решения 
социальных проблем могут быть достигнуты с помощью компро
миссов, возможных на следующих этапах.

Приведем несколько недавних примеров столкновения вирту
альности и реальности, вызвавших серьезные протесты. В этих слу
чаях осуществляется определенный перенос реальности в вирту
альность, к которой оказывается не готовым массовое сознание. 
Буш использовал образы 11 сентября (уже виртуальные) в своей 
рекламе в рамках президентской кампании, что вызвало одновре
менно бурю возмущения. Карен Хьюз следующим образом пытает
ся оправдать этот поворот: «11 сентября не просто отдаленная 
трагедия из прошлого. Она действительно задает наше будущее. 
Она изменила навсегда нашу национальную публичную политику, 
и важно, чтобы следующий президент знал, что мы все еше воюем 
сегодня из-за этого дня. Мы воюем с террором» [26]. Эта аргумен
тация призвана утихомирить голоса протеста.

Реалити-шоу «Большой брат» в такой арабской стране, как Бах
рейн, также вызвало бурю протестов после показа на экране поце
луя в шеку между юношей и девушкой [27]. При этом, чтобы избе
жать подобных оскорблений, мужчины и женщины вообще жили в 
разных секциях специального дома, имели отдельные комнаты для 
молений. Они могли встречаться только в гостиной, кухне и саду. Не 
было кадров из женских спален. В результате все заговорили об этом 
поцелуе. А поскольку это было начало шоу, то разгневанные зрители 
писали в газеты: «Если это начало, то каким же будет конец?»

Третий пример пришел из Китая, где к 2020 году ожидается 
40 млн. неженатых мужчин. Такая ситуация образовалась из-за 
политики одного разрешенного ребенка в семье и из-за предпоч
тений в пользу мальчика, а не девочки. Теперь в некоторых дерев
нях развешаны плакаты, которые сообщают: «Девочки так же хо
роши, как и сыновья» [28]. То есть виртуальное вступило в проти
воречие с реальным, что привело к кризисной ситуации.



Здесь вновь законы виртуальности вступили в противоре
чие с законами физического мира, поскольку публичная вир
туальность наиболее символична, к ней наиболее чувстви
тельно массовое сознание, что произошло как в случае США, 
так и в случае Бахрейна по однотипным основаниям. Китай
ский пример демонстрирует существенное влияние виртуаль
ности на форматирование реальности. Сходную ситуацию 
можно отметить в Ираке, когда американцы постарались 
срочно заменить динары с изображением Хусейна. Дуглас 
Фейт говорит по этому поводу: «Интересно, как это важно и 
связано со всей проблемой того, думают люди, что Саддам 
может вернуться» [24].

Внимание к виртуальности необходимо всем постсоветским 
странам, поскольку они оказались вне своих героев. Невозмож
но, соответственно, создавать и удерживать какой-либо вариант 
национальной илеи как объелиняюшей всей мини-илеологии, ес
ли не булет своей героики. По этой причине слелует совершить 
рял конкретных действий:

• провести «аулит» внутренней героики;
• провести «аулит» внешней героики, которая уже присутст

вует в виртуальном пространстве;
• проанализировать возможные пути лвижения создания 

своей новой героики;
• слелать попытку реализации этой героики в виле текстов 

массовой культуры.
Залав свою героику, можно построить свой вариант вирту

ального пространства, облалаюший собственными предпочте
ниями и запретами. Как слелствие, подобная «виртуальная 
платформа» сможет способствовать порождению в рамках 
действительности правильных, с ее точки зрения, поступков и 
отбрасывания неправильных. Это и булет вариантом формати
рования реального пространства пол контролем пространства 
виртуального.

Олним из самых действенных использований виртуального 
пространства слелует считать «звезлные войны» времен Рональ
да Рейгана, о которых сеголня говорят как о «виртуальном шите



против атаки» [29]. Но этот тип риторики втянул Советский Со
юз в расточительные для него экономические расходы, которые 
в принципе не могли принести ничего выигрышного.

Однако и реальные события часто являются по сути виртуаль
ными, поскольку их также начинают трактовать как сообщения, 
а не как чисто физическую реальность. Так, Роберт Макнамара 
в период кубинского кризиса отказался от бомбардировок и 
вторжения, отдав предпочтение блокаде и карантину. Однако 
при этом он рассматривал карантин как вариант коммуникации 
от Кеннеди к Хрущеву, а не как военную операцию [30]. То есть 
здесь также строится мощная виртуальная картина, хотя для 
этого используются непривычные физические средства. Именно 
из-за их непривычности американцы не могли понять, дошли ли 
до советского руководства их сигналы.

Более того, сегодня, вспоминая ту ситуацию, Роберт Макна
мара, которому уже 87 лет, подчеркнул интересную подроб
ность [31]. От Хрущева к Кеннеди пришло два послания, одно 
жесткое, другое -  более мягкое. При том что большинство со
ветников говорили о том, что следует отвечать на жесткое по
слание, посол США в СССР Томпсон занял противоположную 
позицию, сказав: «Не отвечайте на жесткое послание. Вы оши
бетесь, мистер президент».

Сходный вывод Макнамара делает и в случае войны во Вьет
наме, подчеркивая, что тогда не было таких советников. Отсут
ствие эмпатии по отношению к вьетнамцам послужило непони
манию сути конфликта, по его мнению. Вьетнам трактовал 
американцев в качестве замены французов, рассматривая все 
это как колониальную войну. В то же время США рассматрива
ли данный конфликт в контексте холодной войны. Так и сегод
ня, как считает Макнамара, в правительственных кругах очень 
мало людей, которые могут понимать мышление и мотивации 
врага.

Образуется дополнительная конфликтующая структура в вир
туальном пространстве, которая не дает возможности правиль
но понимать мотивации противника (см. рис. 37).
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Рис. 37. Вьетнам: колониальная или холодная война?

Интересным примером форматирования последнего времени 
стал акцент на положении женщин в арабских странах. И в пери
од войны в Афганистане (особенно), и в период войны в Ираке эта 
тема стала чуть ли не центральной. Конечно, ее можно трактовать 
как привлечение внимания общественного мнения к правильности 
своих действий, то есть это делается для американского общества. 
Но по сути ее можно понимать и как направленную на разруше
ние определенных характеристик мусульманского общества, кото
рое в результате должно привести к его форматированию в нуж
ном направлении.

Это можно прочесть из аргументации Лэвида Фрама и Ричарда 
Перла, которые обосновывают именно такое направление форма
тирования по следующим причинам [1 4 .-С .  174-178]:

• общество, рассматривающее женщин как рабов, обучает сво
их мужчин жестокости и насилию;

• незнание порождает фанатизм, общество, которое содержит 
своих женщин в незнании, будет обществом, где все будут на
ходиться в незнании;

• безработные молодые люди в любых культурах не могут же
ниться, в культуре, где секс вне брака порицается и есть вы
сокий уровень безработицы, образуется большое число на
пряженных, разгневанных молодых людей;



• разочарование также может объяснить ненависть к Западу, 
поскольку он считается главным соблазнителем, источником 
всех мирских грехов;

• в обществах, гле женщины имеют политические права, они 
выступают против социальных конфликтов и идеологическо
го радикализма.

В Пакистане, гле три четверти женщин не умеют читать, США 
поддерживают программу ООН, оплачивающую родителям нахо
ждение их летей в школах. Например, есть программа «масло за 
школу», когла кажлая левочка, отсилевшая в школе 20 дней в ме
сяц, получает четыре литра масла.

Получается, что в результате создается модель трансформации 
массового сознания с помощью трансформации женского созна
ния, что, возможно, связано с тем, что трансформация мужского 
сознания уже затруднена из-за его сформированности (см. рис. 38).
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Рис. 38. Массовое сознание

В каком-то другом, но близком направлении действуют, вероят
но, и все типы программ по развитию генлерных исследований, 
которые столь активно поддерживаются, в том числе и на террито
рии бывшего СССР. Пол Вулфовиц упоминает, что 50% населения 
арабских стран составляют женщины [32]. И это еше один ответ на 
вопрос о путях трансформации массового сознания.

Косвенно эти же цели, вероятно, преследует и французский за
прет на мусульманские платки в школах. Это также попытка раз
рушить замкнутый сегмент, который может хранить в себе ростки 
любого антилействия, поскольку любое внешнее проявление ино- 
системы всегла маркирует невозможность входа и виртуальный



мир. Ярким примером чего являются секты, которые сразу же за
крывают любые несанкционированные информационные потоки 
для своих последователей.

Можно также говорить, что подобные подходы закладывают опре
деленные «когнитивные бомбы», которые способны через некоторое 
время разрушить когнитивные схемы данного общества или, по край
ней мере, создать активные возможности для такого разрушения. Как 
правило, в таком случае идет подведение ресурса под удержания кон
кретного аспекта в рамках повестки дня данного общества.

В свое время антисоветское форматирование было направлено 
против примет советскости в виде конкретной символики (Ленин, 
партия, комсомол). Но это не были религиозные символы, хотя и 
выполняли в чем-то их функции. В случае мусульманского общест
ва невозможно направить стрелы против религиозных символов, 
поэтому направленность удара характеризуется максимальной ко
свенностью -  речь, казалось бы, идет всего лишь о положении жен
щины в данном обществе. На самом же деле перед нами опять воз
никает возможность уничтожения одного из столпов, на котором 
зиждется данный тип общества. Сходным образом в войне против 
Японии нельзя было разрушать образ императора, поскольку это 
вызвало бы отторжение, поэтому пропаганда была направлена про
тив «неправильных» генералов при «правильном» императоре. 
Кстати, типичная антивластная риторика всегда строится на систе
ме «правильный» народ и «неправильные» руководители.

Следует подчеркнуть, что сегодня мы наблюдаем в определенной 
степени странный симбиоз из виртуальных и невиртуальных объе
ктов, их взаимосвязь позволяет, меняя одну составляющую, полу
чать результат в другой. Сегодня часто содержание и форма сооб
щения стали равноценными. Если в прошлом форма диктовала 
форму, то сегодня часто, особенно в политике, форма начинает ди
ктовать, какое именно содержание нужно. Именно против этого 
выступал Пол О'Нил, который будучи министром финансов и стал
киваясь с ролью Кларка Роува, понял, что это не соответствует его 
представлениям, что внешнее лицо должно формироваться сутью, 
а не требованиями идеи дня [33. -  С. 33]. Однако он забывает о 
том, что стратегические требования могут диктовать как необходи



мость в данной точке пространства и времени того или иного со
держания, так и той или иной формы. Вспомним понятие «псевдо
события», введенного Д. Бурстином, как именно продиктованного 
стратегией, а не появившегося в жизни естественным путем.

Дэвил Фрам приводит пример форматирования речей Джорджа 
Буша под женского избирателя в период первой президентской кам
пании, называя это переводом, который инициировала К. Хьюз, пы
тавшаяся захватить именно женского избирателя [34. -  С. 38]. Биз
несмен становился нанимателем, слово «родители» было запреще
но, вместо него говорили «мамы и папы». Карен Хьюз ненавидела 
глаголы. Если от глаголов нельзя было избавиться, они должны были 
стать максимально нечеткими. И больше всего она не любила слово 
«но», поскольку оно создавало конфликт и конфронтацию. Поэто
му президент не мог говорить: «Мы много слелали, но мы должны 
слелать больше». Вместо этого ему писалась фраза: «Мы много сле
лали, и мы должны слелать больше». В тот периол Карл Роув и Ка
рен Хьюз находились в определенной конкуренции. Д. Фрам приво
дит мнение олного из сотрудников: «Президент уважает Карла, но 
зависит от Карен». Кстати, в той избирательной кампании они име
ли разные целевые группы: Роув хотел работать с белыми евангели
стами и средним классом испаноговоряших, а Хьюз -  с женщинами.

Злесь также слелует упомянуть понятие «мягкой силы», введен
ное Дж. Наем. При этом он считает ошибкой откидывать мягкую 
силу как вопрос имиджа или паблик рилейшнз, поскольку это ре
альный способ получения нужных результатов [35].

Виртуально-реальный mix является главным объектом управле
ния сложной ситуацией. Возможно, это связано с тем, что набор 
решаемых залач принципиально не может быть разрешен только в 
реальном пространстве. Что должна лелать стратегия по отноше
нию к формированию булушего? Можно представить себе следу
ющий набор ситуаций:

• объелинение лвух разрозненных объектов;
• переход от реального объекта у будущему, еше не реализо

ванному в действительности;
• создание контекста, способствующего появлению объекта;
• создание контекста, не способствующего появлению объекта;



• формирование набора однотипных объектов;
• формирование объекта с исключительными свойствами.
Есть интересный пример на последний вариант. Максим Коно

ненко, создающий в рамках сайта vladimir.vladimirovich.ru рассказы 
о Владимире Путине, говорит русской службе Би-би-си: «Путин -  
блеклый человек. И быть может, в этом и заключается его феномен. 
Он как картинка-раскраска, у которой только контуры нарисованы, 
а лальше кажлый человек сам себе может дорисовать все что угод
но... Мы ничего не знаем про семью Путина, мы ничего не знаем 
про его дочерей, мы их лаже никогда не вплели. И этот вакуум чем- 
то обязательно лолжен заполниться. Здесь администрация прези
дента, как мне кажется, рискует в определенный момент столкнуть
ся с ситуацией, когла реальный Путин вообще перестанет кого-ни
будь интересовать. А интересовать будет только эта мифология, в 
создании которой я посильно участвую» [36].

Виртуальная война в Ираке
Приведем следующие примеры таких виртуально-реальных пере
ходов лля случая войны в Ираке, поскольку принципиально жест
кая реальная ситуация требует в ответ порождения адекватных 
виртуальных объектов:

• война в Ираке и ее обоснование;
• подвиг Джессики Линч.
Война в Ираке была начата из-за якобы донесений развелки о нали

чии оружия массового поражения. Сеголня оказывается, что развелка 
подобных данных не лавала. Это был результат работ полразлеления- 
лубля, созланного в нелрах Пентагона пол руковолством Фейта и Лю- 
ти. Созданный виртуальный пролукт по сути запустил реальный -  вой
ну в Ираке. Но исхолно была реальная потребность к перехолу к ре
альному результату (войне), лля чего и был сконструирован виртуаль
ный пролукт -  связка Саддам Хусейн и оружие массового поражения, 
Саддам Хусейн и «Аль-Каида», Саддам Хусейн и 11 сентября.

Последовавшая затем буря возмущения уже не имеет значения, 
реальный продукт был построен [37, 38]. Появились также воспо
минания человека, находящегося внутри Пентагона в момент фор
мирования ланной псевлоинформации [39, 40]. Пропаганлист-



ский продукт был подан в виде информационного, -  вот в чем суть 
обвинений Квятковски. Потребность в этом пропагандистском 
продукте понятна, война всегда покоится на демонизации против
ника. Поэтому виртуально приходится дополнять то, чего не дос
тает в реальности. Выступая на Fox News, Квятковски подтверди
ла, что факты ПРУ не использовались, а все содержание как про
пагандистских выступлений, так и текстов выступлений президен
та осенью 2002 гола пришли из иных источников [41].

Джессика Линч стала героем. Но не потому, что была такой. 
Просто в войне нужен был герой. Этим героем оказалась женщи
на. Выход фильма и книги о Джессике Линч, которая была ранена, 
спасена в иракском госпитале и затем освобождена американски
ми солдатами, также достаточно ярко иллюстрирует закономер
ность. Создатель книги о ней говорит, что ее изнасиловали, что не 
подтверждается врачами, которые говорят, что изнасилование в ее 
состоянии просто привело бы к смерти [42]. То есть реальность го
ворит одно, а виртуальная реальность потребовала другого. Как 
поется в песне, «я его слепила из того, что было».

В принципе есть и более сложные варианты, когла реальный мир 
начинает двигаться из-за заданных по-новому виртуальных объектов. 
Например, возникает набор слов, описывающих ситуации по-иному, 
проходит процесс реилентификации, который на следующем этапе 
позволяет принимать иные решения. Из последних таких серьезных 
новых идентификаций следует назвать «ось зла» или «страны-изгои». 
Интересно, что при этом происходит переход от виртуального про
странства к реальному с помощью информационного (см. рис. 39).
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Рис. 39. От виртуального пространства -  к реальному



Дэвид Фрам, которому все приписывают создание фразы «ось 
зла», на самом деле написал несколько другую фразу [34]. В дека
бре 2001 года он получает задание для написания очередного еже
годного обращения к нации, где Герсон, возглавляющий спичрай
теров Белого лома, потребовал от него создать «оправдание вой
ны». Текст Фрама по этому поводу ушел к Герсону, где была 
фраза «ось ненависти», которая затем в процессе переработки и 
стала фразой «ось зла». Это изменение Фрам объясняет тем, что 
Герсон хотел использовать более теологический язык, который 
стал свойственен Бушу после 11 сентября.

Следует подчеркнуть, что М. Герсон принимает участие в за
седаниях в ситуационной комнате [43]. Понятно, что это помо
гает более реально оформить текст, который лучше будет соот
ветствовать тому, что, собственно, и хочет сказать презилент. 
Можно понять, что есть лве параллельные задачи. С одной сто
роны, подобные тексты представляют собой конкретное сооб
щение миру. С другой -  оно лолжно прояснять саму ситуацию и 
лля тех, кто сам порождает ланные тексты. Например, по пово
ду выступления Джорджа Буша в ООН в сентябре 2002 года М. 
Герсон говорит следующее: «Мы хотели создать ощущение, оп
равданное локазательствами. Презилент любит предлагать чет
кие и прямые альтернативы. А это организация, которая к этому 
не привыкла, что и добавило драматичности в этот момент». 
Герсон также четко вилит и перенесение акцента президентства 
Буша во внешнюю политику: «Все остальные веши остаются 
важными. Но ты начинаешь понимать, что есть более широкая 
история, частью которой ты являешься».

Интересно, что Герсон как спичрайтер оказался настолько ва
жен лля Буша, что его роль сравнивают с ролью Т. Соренсена во 
времена Джона Кеннеди, поскольку после не совсем четкого из
брания Буша президентом именно его выступления лолжны были 
задать нужный уровень ловерия. Есть и оценка речей Буша со сто
роны А. Долана, бывшего главным спичрайтером Рональда Рейга
на и создавшего тогда фразу «империя зла», который рассматри
вает выступления Буша после 11 сентября как, возможно, самые 
запомнившиеся в истории.



Это целая система по порождению определенных когнитивных 
ориентиров, когнитивных подсказок. К. Квятковски, например, от
слеживает некоторые вербальные разработки, сделанные в недрах 
министерства обороны в последующих выступлениях и даже стать
ях во влиятельных газетах [39].

И «ось зла», и «империя зла» сделали гораздо больше по своему 
влиянию на ситуацию, чем многие другие разветвленные проекты, 
поскольку они задали легитимность дальнейших действий. Подоб
ные когнитивные подсказки, однажды внедренные в массовое со
знание, начинают в дальнейшем собирать вокруг себя тексты од
ного типа. Это когнитивные аттракторы, формирующие и задаю
щие мышление, поэтому их роль столь велика. Исследование поку
пок книг показало эффект эха: покупающие либеральные книги 
покупают только другие либеральные книги, а покупатели консер
вативных книг -  только другие консервативные книги [44].

Френсис Фукуяма, выступив достаточно критично по отноше
нию к развитию послевоенной ситуации в Ираке, в своей новой 
книге о строительстве государств считает, что США имели 18 по
пыток такого строительства в XX столетии, но только три из них 
оказались успешными [45]. Это Япония, Германия и Южная Корея. 
Во всех этих случаях американские войска находились в этих стра
нах на протяжении двух поколений. Соответственно, и случай 
Ирака может потребовать от 1 5 до 20 лет американского присут
ствия. Фукуяма объясняет недооценку данной ситуации в Ираке 
тем, что Лональд Рамсфелд был заинтересован только в быстрой 
победе над Саддамом Хусейном, не имея эффективной стратегии 
по строительству нового государства. Единственным объяснением 
для этого, с точки зрения Фукуямы, является, вероятно, то, что во
енные имели в головах смену режимов в Восточной Европе, кото
рая прошла по законам бархатной революции.





СМЕНА РЕЖИМОВ ИЗВНЕ 
НАН СПОСОБ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Возможны варианты.V
W КРАИНА И РОССИЯ находятся в поле, в кото

ром более активно чужое целеполагание, чем свое 
собственное. С чем может быть связана подобная си
туация, когла страна выстраивается под чей-то боль
шой проект, отказываясь от своего собственного? Рас
смотрим некоторые варианты, ведущие к такому реше
нию, в первую очередь, элит, поскольку именно элиты 
ликтуют основной массе населения направление буду
щего развития. Элиты могут лелать это прямо, порож
дая соответствующего типа политические дискурсы, а 
могут и косвенно -  демонстрируя своими вариантами 
поведения, своим отбором объектов лля любви /  нена
висти, что именно следует любить, а что ненавилеть.

В мире всегла существует определенное число раз
нообразных решений, которые в той или иной степени 
были реализованы влействительности. Кажлый из этих 
вариантов признан плохим /  хорошим с точки зрения 
той или иной системы ценностей. Поэтому построение 
своего варианта развития в сильной степени затрудне
но как из-за лавления реального мира, так и из-за дав
ления со стороны мира ценностей. И тот и лругой ре
ально ликтуют нам, что именно следует лелать на каж
дом следующем шаге, кула именно следует илти. Мы 
рассмотрим несколько таких вариантов:



• наличие более универсального большого проекта;
• наличие более сильного чужого проекта;
• строительство внутреннего проекта внешними силами.
Следует также признать, что все эти варианты относятся к обла

сти стратегии, поскольку работа происходила с еше не реализован
ными объектами, которые достраиваются до нужной конфигура
ции. При этом существует множество отдельных игроков и разных 
направлений. Подобная многофакторность, многофактурность и 
характеризуют стратегию. Рассмотрим эти варианты подробнее.

Вариант первый: наличие более универсального большого про
екта. В этом случае мы, строя свой собственный проект, все рав
но приходим к универсальным принципам, в рамках которых раз
личия являются не столь существенными. Именно так сегодня по
дается, например, глобализация, которая должна быть выгодной 
всякому, кто к ней подключается.

При этом Япония, являясь современной страной, продолжает 
сохранять свои собственные традиции, что, возможно, связано 
также и с тем, что она признает важность этих традиций и потому 
не отказывается от них. Традиции оказались в числе приоритетов. 
В этом случае стране легче было это сделать, поскольку она и ис
ходно принадлежала иной культурной традиции.

Универсальный большой проект легко продвигается вперед, по
скольку теряет приметы национального проекта, чем снимает воз
можный вариант зашиты против него, которая бы возникала в про
тивном случае. К нему также легко присоединяются, надеясь, что 
риски будут нести другие. Примером такого проекта является гло
бализация. Генри Киссинджер при этом признает: «Глобализация 
привела к беспрецедентному, хотя и неравномерному, процвета
нию, и необходимо еше выяснить, не ускоряет ли она кризисные 
явления с таким же успехом, с каким порождает всеобщее благо
денствие, не создает ли она тем самым предпосылки глобальной 
катастрофы» [1. -  С. 9].

Универсальные проекты распространяются также из-за имею
щейся тенденции к унификации, свойственной человеческому 
развитию вообще. Как правило, удачные технологии легко пре
одолевают любые барьеры, вероятно, и в том числе такие ме-



гатехнологии, как универсальный большой проект, называемый 
глобализацией.

Вариант второй: наличие более сильного чужого проекта. В этом 
случае происходит естественный дрейф в сторону более техноло
гического, более модернизированного варианта. Холодная война в 
головах жителей бывшего СССР велась не столько по идеологиче
ским основаниям, сколько на основе мира вешей. Как отмечал, на
пример, Сергей Кара-Мурза -  победила витрина. Другим приме
ром более сильного чужого проекта являются империи, которые 
удерживают в поле своего влияния других. Причем даже после рас
пада империй эта зависимость, хотя и другого уровня, сохраняет
ся.

При столкновении с более сильной цивилизацией автоматиче
ски происходит ее экспансия в более слабый вариант с последую
щим поглощением:

• первый этап -  информационное поглощение;
• второй этап -  культурное поглощение;
• третий этап -  экономическое поглощение;
• четвертый этап -  политическое поглощение.
Естественно, что происходит не тотальное поглощение, по

скольку вводятся иные механизмы функционирования, а захват 
физического порядка. Смена механизмов приводит к порождению 
новых объектов. При этом старые объекты, «аборигены», могут 
выпускать, но только в периферийных областях.

В случае бывшего Советского Союза при наличии всех продви
жений сразу все же главной стала политическая трансформация, 
построенная на борьбе элит: смена элиты дает возможность в по
следующем проводить остальные трансформации. Кстати, Совет
ский Союз дал даже более сложный случай -  произошла смена ле
гитимизации элит при их физическом сохранении. В результате 
секретари UK стали президентами, и все это стало называться 
«демократией».

Самым важным является то, что страна сама начинает стремить
ся к этому полюсу. Уже Петр Первый, а еще ранее его отец, нача
ли процесс вестернизации России, снимая защитные барьеры дос
таточно авторитарными методами. То есть для этого варианта



очень важным является наличие элит, заранее настроенных на чу
жой проект.

При этом следует подчеркнуть, что два различающихся проекта -  
американский и советский -  одновременно имели набор достаточ
но сближающих их характеристик. Иммануил Валлерстайн видит 
это сходство в следующих шести параметрах, подчеркивая, что хотя 
формулировки могли различаться, суть их оставалась сближенной 
[2 .-С .  53]:

• они отстаивали принцип самоопределения наций;
• они выступали за экономическое развитие всех государств;
• они заявляли о своей вере в наличие универсальных ценностей;
• они подчеркивали ценность научного знания;
• они верили, что прогресс человечества неизбежен;
• они заявляли о приверженности к народовластию.
Все это говорит о том, что системы, находящиеся в серьезном 

противопоставлении, все же вполне могли уживаться, что прямо и 
косвенно подтверждается отсутствием прямого военного конфли
кта между ними.

Вариант третий: строительство внутреннего проекта внешними 
силами. Этот вариант в отличие от предыдущего является искус
ственной имплементацией чужого, в то время как прошлый вари
ант был естественным повтором чужого. В утрированном виде мы 
можем различать их как мягкий (привлекательный) и жесткий (при
нудительный) варианты. Но, как правило, в действительности име
ет место гибридное сочетание этих двух подходов.

Следует также разграничить, по нашему мнению, краткосроч
ные и долгосрочные проекты. К числу краткосрочных мы отнесем 
силовые варианты типа военных действий или путчей, а также до
статочно редкий вариант уничтожения лидеров.

С. Хосмер подчеркивает, что атаки на лидеров имеют следую
щие цели [3]:

• заставить враждебные государства отказаться от политики и 
поведения, враждебного американским интересам;

• удерживать противников от будущих атак на эти интересы;
• свергать потенциально опасные режимы;
• уменьшать возможности врага по ведению войны и участию



в терроризме.
Более общий список целей выглядит следующим образом: при

нуждение, сдерживание и вытеснение режима. Сделать это оказы
вается возможным при помощи следующего вида инструментария, 
направленного на лидера:

• проведение прямой атаки на личность;
• поддержка путча или восстания против его правления;
• использование внешней военной силы для прекращения его 

режима.
При этом подчеркивается, что прямые атаки на лидеров обычно 

являются неудачными, а даже тогда, когда они все же имеют мес
то, то они редко приводят к нужным эффектам. В другом месте, 
ссылаясь в числе прочего на опыт Израиля, говорится о том, что 
подобные виды атак могут приводить даже к катастрофическим 
результатам. Единственным удачным вариантом такого рода было 
уничтожение японского адмирала Ямамото 18 апреля 1943 года. 
К отрицательным выводам об успешности подобных процессов 
приходят и другие исследователи [4].

К. Лотрионте перечисляет ряд позитивных моментов такого раз
вития событий, которые должны принимать во внимание плани
ровщики событий [5]:

• предотвращение еше больших зверств;
• минимизация военных и гражданских потерь;
• прекращение жестоких действий режима;
• уход от сложностей с содержанием заключенных высокого 

ранга;
• предотвращение использования оружия массового поражения.
С другой стороны, директор Института международных и стра

тегических отношений в Париже Паскаль Бонифас подчеркивает, 
что неправильность режима не делает военные акции правильны
ми [6]. В случае Саддама Хусейна принятое лечение оказалось еше 
хуже болезни.

Долгосрочные проекты более многочисленны, центральным из 
которых является построение новой модели страны. В американ
ской терминологии подобный проект именуется «строительством 
нации» (nation building), хотя часть авторов предлагает пользо-



ваться словами «постконфликтная реконструкция» (postconflict 
reconstruction) по следующим причинам [7]:

• строительство нации отдает главную роль местным силам, по
этому о международном влиянии лучше говорить другими 
словами;

• подчеркивается важность преодоления легальности конфликта;
• отсутствие исторических параллелей, связанных с проблема

ми строительства наций в случае послевоенных Японии, Гер
мании и Кореи.

Как видим, обширная практика этой сферы уже такова, что по
зволяет дифференцировать варианты возможных подходов даже 
чисто терминологически, задавая нужные типы нюансировок.

Неудавшиеся государства (failed States) как объект такого воз
действия вызывают определенный набор вариантов реагирования 
[7. -  С. 86-88]:

• невмешательство вообще;
• карантин;
• признание государства недействительным, вместо него начи

нают функционировать его маленькие части;
• интеграция или абсорбация разрушающегося государства;
• создание международного временного правления;
• создание системы мониторинга из соседних стран;
• поддержка одной из сторон конфликта в надежде на последу

ющее наведение ею порядка;
• разработка стратегии постконфликтной реконструкции.
Кстати, сама проблема акцента на неудавшихся государствах

как раз и отражает, по нашему мнению, тот новый феномен поте
ри суверенности, возникший в последнее время. В ответ возника
ет мотивация для трансформации подобных государств.

Сегодня проделан большой объем исследований трансформа
ции стран, который проведен для того, чтобы выработать соот
ветствующий инструментарий для постсаддамовского Ирака. 
При этом особое внимание уделяется Японии, а не Германии, 
что, вероятно, связано в первую очередь с иной культурной сис
темой этой страны, что в этом плане совпадает с моделью рабо
ты с Ираком.



Д. Гринберг увидел в качестве условия успеха в Японии полную 
военную побелу США [8]. В связи с тем, что Япония первой напа
ла на США, весь мир поддерживал трансформацию японского об
щества. США не только изменили экономику и политику страны, 
но и построили иную образовательную систему. Произошло пере
распределение земли, что слелало японское общество более рав
ным экономически. Хотя была создана новая конституция, но им
ператор Японии остался у власти, став чисто символической фи
гурой.

Профессор Массачусетского технологического института 
Джон Доуэр, который в 1999 голу выпустил книгу, анализировав
шую поражение Японии, перечисляет ряд аргументов, объясняющих 
успешность оккупации того времени [9]. Япония слалась без всяких 
условий. Япония прошла модернизацию в XIX столетии, когда были 
заложены ростки демократии и гражданского общества. Эта страна 
имела традиции социального елинства и не разделена так по рели
гиозным, этническим, племенным и региональным параметрам, как 
Ирак. В Японии США защищали самолостаточность страны, в Ира
ке вся реконструкция отдана иностранным корпорациям. Вывол 
профессора Дж. Доуэра таков: генерал Дуглас Макартур, возглав
лявший оккупационные силы в Японии и бывший стойким республи
канцем, сейчас должен переворачиваться в своем гробу.

Майкл Игнатьефф акцентирует, что секрет силы состоит и в кон
троле времени, что британская империя, создавая иллюзию постоян
ства, обеспечила себе лолгое выживание [10]. Национальные инте
ресы не могут быть обеспечены люльми, которые ожидают своего 
ухола. Он также подчеркивает, говоря еше об Афганистане, что про
исходит неадекватное разделение функций между местным населе
нием и иностранными специалистами: «Строительство нации не 
должно быть примером колониализма, но отношения между местны
ми и иностранцами точно колониальные. Местные переводят, моют, 
волят машины, в то время как иностранцы строят грандиозные им
перские планы. Местные жалуются, что иностранцы ничего не пони
мают, даже не знают местных языков». Британия называла реализу
емый полхол непрямым правлением, когда реальные решения прини
маются не на месте, а в имперской столице.



Япония оказалась интересным примером сохранения символи
ки старой власти. Императора не трогали и ло этого: в пропаган
дистской войне, которую вела Америка, император всегда оста
вался положительным героем, просто его окружали отрицательные 
типажи генералов. Кстати, не совсем точно говорить, что Япония 
сдалась без условий. Условия безопасности императора оказались 
единственными, выдвинутыми японцами [11].

Япония также интересна идеей демократизации экономических 
возможностей: 80% населения должны были получить экономиче
ские возможности, чтобы они затем поддержали демократическое 
развитие. Видимо, в определенной степени похожие задачи пыта
лись решать и с помощью ваучеров в российской и украинской 
экономиках. Но в нашем случае безрезультатно.

Теория смены режима
Теория смены режима за последние 15 лет опиралась на четыре 
варианта сценариев. Однако набор этих факторов не столь одно
значен. Сами варианты сценариев таковы [12].

• Диктаторство. Однако можно ли избавиться от всех диктато
ров? Кто может принимать такое решение? Должна ли прини
мать такое решение каждая основная региональная сила в 
границах своего влияния?

• Распространение оружия массового поражения. Является 
ли это достаточным основанием для смены режима? Не бы
ло дано до сегодняшнего дня четкого определения страны- 
изгоя.

• Геноцид. Это наиболее понятный случай, однако в прошлом 
(и, ожидается, в будущем) международное сообщество не 
действовало единогласно против режима, обвиненного в ге
ноциде.

• Государственная поддержка терроризма. Определение тер
роризма в истории все время изменялось. Кто по закону дол
жен принимать решение по таким режимам?

Другой вариант теории смены режима покоится на возможно
стях его легитимности. Аналитики видят зависимость режима от 
двух институций: селектората и победившей коалиции, которая



удерживает группу у власти [13]. Селекторатом назвали множе
ство граждан, у которых есть перспектива стать членами дейст
вующей победившей коалиции. В случае демократического госу
дарства любой гражданин имеет теоретическую возможность 
подняться по уровню политического влияния выше, в то же вре
мя в случае монархии или военной хунты только небольшая 
часть населения может этим воспользоваться.

Победившая коалиция необходима для удержания победителя у 
власти: если часть из ее членов уходит в оппозицию, а новые не 
занимают их позиции, то на смену прилет новая победившая коа
лиция. Одновременно члены победившей коалиции обладают оп
ределенными привилегиями, которых нет у тех, кто не входит в их 
число. Автократии имеют малую победившую коалицию, демокра
тии -  большую.

Одновременно победившая коалиция может опираться на 
психологическую и физическую поддержку от иностранных го
сударств и акторов негосударственного уровня [14]. Политиче
ские дилеры и их режимы распределяют среди членов победив
шей коалиции общественные и частные блага. Чем коалиция 
больше, тем скорее осуществляется переход на распределение 
общественных благ, поскольку частных лля этого не хватает. Де
мократии, гле по определению большие победившие коалиции, 
покоятся на политике общественных благ лля того, чтобы сохра
ниться у власти.

Д. Фаренкруг выдвигает следующий набор гипотез.
• Режимы с большими победившими коалициями ослабляются 

при неработающей политике публичных благ.
• Режимы с малыми победившими коалициями ослабляются 

при неработающей политике приватных благ. К числу част
ных благ относятся выгодные контракты, взятки, судебный 
фаворитизм.

• Режимы ослабляются при невозможности предоставлять 
внешние блага.

Последняя гипотеза говорит об отсутствии у режима междуна
родной поддержки. Образуется следующая таблица существующих 
благ трех уровней (см. табл. 21).



Таблица 21
Блага трех уровней
Категория Публичные блага Частные блага
Экономическая Национальная экономика Личное благополучие
Безопасность Национальная безопасность Личная безопасность
Услуги Публичные услуги Привилегии

Эта таблица позволяет понять, что атака на экономику может 
помочь в случае большой побелившей коалиции, но ничего не ласт 
в случае малой. Экономическая атака в последнем случае лолжна 
быть направлена против элит.

Угрозы национальной безопасности и потери в боевой силе 
плохи лля большой победившей коалиции, в случае малой коали
ции роль общественного мнения по поводу потерь не будет столь 
значимой. В этом случае улар должен быть направлен на силы, 
обеспечивающие личную безопасность.

Службы в случае демократии -  это полиция, транспорт, дороги, 
образование. В случае автократии -  это выгодные налоги, личная 
роскошь, назначения в правительство. Потеря публичных служб 
не имеет значения для автократии и важна лля демократии.

Внешние блага характеризуются не столь четкими возможностя
ми по воздействию. Против них могут накладываться разного ро
да санкции.

В целом коллективное диссидентство увеличивается при увели
чении вероятности победы. Кстати, это наглядно наблюдалось в 
1990-1991 голах, когда митинговые формы протеста стали нор
мой. От слабого режима сразу отходят.

Поскольку Фаренкруг анализирует действия коалиции, то он 
вновь подчеркивает, что чем более демократичен режим, тем 
больше коалиция должна концентрироваться на публичных бла
гах. В этом плане анализу подвергается смена режима Линдона 
Джонсона, поскольку его побелившая коалиция из-за увеличения 
стоимости войны, числа погибших, массовых форм протеста стала 
терять поддержку.

Режим Дьема во Вьетнаме падает, поскольку будучи автократи
ческим, не смог обеспечить частные блага своей коалиции. В этом



случае минимальная мошь авиауларов по официальным лицам ре
жима или структурам его безопасности приводит к потере леги
тимности.

Буено де Мескита подчеркивает, что если публичные блага по
требляются всеми, то частные блага потребляются только члена
ми побелившей коалиции [13]. Поэтому при большой коалиции, 
чтобы удержаться у власти, следует концентрироваться на рас
пределении ресурсов через выдачу публичных благ, при малой -  
частных.

Подобный поиск точек узявимости режима важен из-за отсутст
вия безмерных ресурсов для воздействия, позволяя концентриро
ваться исключительно на тех аспектах, которые с большей долей 
вероятности ведут к победе. Ярким примером обратного рола яви
лось применение санкций против Ирака, которые никак не отра
зились на самом режиме, хотя привели к тяготам для населения.

Поль Дэвис и Брайан Дженкинс сформулировали ряд точек уяз
вимости, которые представляются важными для террористов [15]. 
Такая систематика позволяет более адекватно строить стратегии 
воздействия. Этот набор получил следующий вид [1 5. -  С. 48] (см. 
табл. 22).

Все это представляет собой вариант политической войны, где 
особую роль начинают играть идеи и информация. При этом 
многие из этих задач переносятся с самих США на другие стра
ны (Саудовскую Аравию, Пакистан и другие). В любом случае это 
четкое определение конкретных точек для воздействия, которые 
в результате должны вызывать соответствующие варианты изме
нений. Получается при этом, что имеет место смена с военного 
компонента на политический, поскольку именно он более адек
ватно отражает ситуацию воздействия на данный конкретный 
объект.

Объекты такого рода обладают своей историей существования, 
что затрудняет воздействие на них из-за накопившихся норм пове
дения. И это наиболее ярко демонстрируют подобные стратегии, 
направленные на атаку объектов второго рода, более глубинных, 
но одновременно более важных для последующей трансформа
ции. Это работа с причинами, а не следствиями.



Таблица 22
Точки уязвимости для террористов

Террористы и их ценности________ Что могут сделать Соединенные Штаты

Власть
Лидеры

Обратите лидеров друг против друга 
с помощью дезинформации и обмана

Причины Убедите их, что атаки против США работают 
против них, поднимите оперативные риски

Семья, племя, братство Заставьте государственных лидеров 
предотвращать вознаграждение 

семьям террористов
Солдаты

Причины Поднимите оперативные риски, 
с победами США на микро- 

и макроуровнях демонстрируйте 
безумие их планов

Семья, племя, братство Заставьте государственных лидеров 
предотвращать вознаграждение 

семьям террористов
Финансисты

Причины Дискредитируйте их причины 
внутри ислама и общества

Богатство, власть, жизнь Создавайте ситуацию потери богатства, 
смерти и бесчестья

Семья, племя, братство Заставьте государственных лидеров 
предотвращать вознаграждение

семьям террористов 
Государственная поддержка

Власть Ограниченные удары и операции,

Собственные 
политические цели

введение военных, политических 
и экономических санкций, борьба с теми, 

кто поддерживает терроризм 
Убедите их, что атаки на США 

не помогают им, предоставьте другие 
пути достижения их целей



Террористы и их ценности Что могут сделать Соединенные Штаты
| Население I

Выживание Предоставляйте надежду
(мирный процесс, помощь, либерализация)

Горечь, вина Расширяйте объем обсуждаемых идей
и мнений

Причины Напоминайте им о силе США
' Религиозные лидеры

Власть, статус Дискредитируйте их, предупреждайте
их, отслеживайте их деятельность,

сокращайте финансирование
Личное и семейное Ведите к тюрьме, смерти, бесчестию,

благосостояние предотвращайте выгоду для семей

Трансформация действительности искусственным путем не все
гда является отрицательным явлением. Более того, часто она велет 
к положительным результатам, поскольку инерционный характер 
действительности затрудняет провеление положительных транс
формаций. Построение новой действительности является во мно
гом типичным проектом, который часто реализуется в истории че
ловечества.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ПРОТИВ ФОРМАТИРОВАНИЯ 
СОБСТВЕННОГО БУДУЩЕГО ИЗВНЕ В

Р
Механизмы делегитимизации

I  ОЕННАЯ СИТУАЦИИ , привносимая извне, 
является способом уничтожения имеющихся в 
данном обществе механизмов по порождению 

структурности как физической, так и виртуальной.
Так действует не только война, но и путч или рево
люция. Структурность может также не уничтожать
ся, а трансформироваться, что будет в определен
ной степени эволюционным процессом. Структур
ность может, наоборот, усиливаться, что часто про
исходит в кризисные периоды, включая военные 
конфликты, когда вступает в действие, например, 
цензура, а население естественным путем группиру
ется вокруг лидера.

Все это в целом представляет собой борьбу либо 
за делигитимизацию имеющейся власти, либо за уси
ление ее легитимности. Сталин, уничтожая своих 
граждан, также усиливал легитимность своего режи
ма, поскольку тем самым создавал вариант внутрен
него единства страны. То есть перед нами проходят 
три варианта оперирования с имеющимися механиз
мами структурности:



• уничтожение механизмов структурности;
• трансформация механизмов структурности;
• усиление механизмов структурности.
Предназначение механизмов структурности состоит в удержа

нии рамок своей страны как в физическом, так и виртуальном 
пространствах. Другие виды пространств (военное, политическое, 
экономическое, социальное) по сути служат поддерживающими по 
отношению к физическим и виртуальным рамкам. Например, мы 
военными или политическими силами отстаиваем право на свое 
существование. Разрушение их приведет на следующем этапе к 
разрушению физического и виртуального существования страны.

Интересно, что террористические сети пользуются чужими про
странствами для удержания своих виртуального и физического су
ществования. А это в свою очередь затрудняет борьбу с ними. Ре
ально они «паразитируют» на чужих видах коммуникации. Попытки 
разрушить их сразу будут натыкаться на сопротивление со стороны 
гораздо более широкого круга граждан, чем просто террористы.

Т. Эш говорит о мыслительных барьерах, которые состоят не из 
колючей проволоки, а из мыслей, чувств и слов [1]. И этот тип 
барьеров не менее значим, чем тот, который встречается в реаль
ном пространстве.

В систематике разрушения структурности речь идет в первую 
очередь о контроле над механизмами делегитимизации, поскольку 
от силы и мощи оппозиции и зависят возможности по выстраива
нию этого процесса, которое ведется во внутреннем и внешнем 
поле. Например, кассетный скандал, вызванный записями майора 
Николая Мельниченко или многочисленные коррупционные скан
далы эпохи Бориса Ельцина, например, дело Павла Бородина. 
Причем нас в данном случае не интересует суть обвинений, а са
ми механизмы делегитимизации власти. Этот и подобный виды 
скандалов идут по одной модели:

• появление негативной информации;
• распространение ее с помощью разного рода СМИ;
• легитимизация обвинений с помощью легитимных источни

ков (например, парламента);
• подключение внешних источников давления (пресса, власть);



• политизация скандала с помощью выведения людей на улицы 
(митинги и демонстрации).

То есть вводится четыре вида прессинга власти: информацион
ный, юридический, внешний и политический.

На каждом из этих этапов власть пытается реагировать, снача
ла с помощью молчания, потом происходят робкие попытки опро
вержения. Получается, что главной конечной целью при этом ста
новится перевод скандала в русло обыденности: когда массовое 
сознание привыкает к чему-то, оно перестает быть основой для 
политизации.

Возьмем американский пример -  ситуацию с Моникой Левински. 
Однако до Моники были и другие попытки делегитимизации -  одна 
из них была связана с Полой Джонс со сходным набором обвине
ний против президента Билла Клинтона.

Советник Клинтона Джордж Стефанопулос приводит набор дей
ствий Белого дома при появлении первых обвинений Клинтона со 
стороны Полы Джонс [2]. Это была действительно серьезная проб
лема, поскольку в результате несколько последующих выступлений 
такого рода породили для Белого дома проблему Моники Левински.

В случае Полы Джоне Стефанопулос подчеркивает: «Моей це
лью стало размещение Полы Джоне в той же категории, что и Кон
ни Хамри, -  женщины, чьи рассказы были столь подозрительны, 
что их изложение не должно было удостаиваться внимания 
массмедиа» [2. -  С. 267]. Отдельной задачей стало не допустить 
показ ее пресс-конференций по телевидению. И Стефанопулос 
лично связывается с представителями основных телесетей: Эн-би- 
си, Си-би-эс, Си-эн-эн. Целью было похоронить эту ситуацию в од
ном выпуске газеты. Здесь мы видим как приемы манипулирова
ния информационным пространством в работе с телесетями, так и 
манипулирование когнитивным пространством, когда Стефанопу
лос пытается создать из Полы Джонс недостоверный источник.

Мы видим достаточно четкие задачи, которые пытался решить 
Белый дом:

• остановить распространение информации, замкнув его на 
однодневное событие;

• разрушить достоверность источника негативной информации;
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• ограничить ареал распространения негативной информации 
печатными СМИ, не допуская ее до телеканалов.

Когда же остановить подобные действия в информационном 
пространстве в связи с появлением обвинений Моники Левински 
оказалось невозможным, возникла проблема с покаянием прези
дента. Как нам представляется, в результате их удалось отбить, ко
гда в массовое сознание внедрили разницу личной и президент
ской жизни Клинтона. Именно в этот момент, который четко про
демонстрировали опросы населения, Билл Клинтон и выступил со 
своим покаянием, закрепив достигнутый успех.

Интересно в этом плане высказывается Дик Моррис, консультант 
Клинтона, который на тот момент официально уже не сотрудничал 
с Белым домом. До этого следует упомянуть, что он подчеркивает 
важность стратегии, иронически говоря о своих оппонентах: «Зача
стую, особенно в предвыборных штабах республиканской партии, 
путают боеприпасы и стратегию, так что иногда план звучит так: 
«Будем палить негативными снарядами, пока не кончатся» [3]. Что 
же касается скандала с Моникой Левински, то в этом случае он счи
тает, что сексуальные скандалы не входят в число приоритетов из
бирателей. Как, кстати, и скандалы коррупционного порядка, кото
рые избиратель как бы не «видит», если они не доходят до суда.

Тем более что в ряде случае власть обладает возможностью 
предупреждающего удара, что позволяет разрушить планы оппо
нентов в самом начале. Это однотипно использованию информа
ционных операций в военных ситуациях. Например, в ситуации 
Косово констатируется, что задолго до наступления критической 
ситуации миротворцы работали с албанскими и сербскими лиде
рами и влиятельными группами, чтобы модифицировать их отно
шение и поведение [4]. В качестве такой критической ситуации 
упомянуты и выборы, когда были инициированы личные встречи 
между противоборствующими лидерами, чтобы избежать полити
ческого насилия. Сходно в ситуации возникающих атак вновь 
инициировались встречи лидеров, раздача листовок населению и 
усиленное патрулирование, чтобы предотвратить продолжение 
насилия. То есть здесь дискуссия является способом предотвра
щения насилия.



Перед нами возникает разрешение конфликта не внутри кон
фликтной ситуации, а как бы с метауровня. Именно третья сторо
на, обладающая нужным уровнем авторитетности, а в ланном слу
чае и силы, становится таким метарегулятором конфликта. При 
этом ее роль моделируется как нейтральная, хотя на самом леле 
она является одним из участников.

При этом существуют варианты искусственного возникновения 
третьей стороны, когда обе стороны конфликта начинают обращать
ся, например, к международной общественности. При этом лля од
ной из сторон это становится возможностью вынесения начавшихся 
процессов разрушения легитимности на международный уровень.

Советский Союз разрушался по сходным моделям. Илею «импе
рии зла» усиленно поддерживали, в то же время уходя в сторону от 
освещения позитивных характеристик того же объекта. Освещение 
в западной прессе получали только негативные стороны, подрыва
ющие легитимность действующей власти. При этом именно внут
ренняя оппозиция всегда более значима, чем любая внешняя, поэ
тому она в виле диссилентства активно поддерживалась извне.

Как вилим, имеют место разнообразные попытки разрушения ле
гитимности власти лля последующей ее смены или трансформации. 
Всякий вариант внешнего строительства новой властной структур
ности (как, кстати, и внутреннего) имеет набор своих собственных 
точек уязвимости, позволяющих если не остановить, то хотя бы за
медлить внешнее строительство. Например, для Ирака существен
ным моментом оказывается продолжение войны, что не позволяет в 
полной мере развивать внутренние структуры трансформации.

Выстраивание проекта извне требует удержания ресурсного, 
информационного, социального и других ключевых параметров 
будущей системы (или ее трансформаторов). Например, команды 
реформаторов всегла поддерживались извне в процессе перехода 
от социализма к капитализму. Их можно трактовать как опреде
ленные аттракторы, которые в имеющемся хаосе собирают вновь 
систему управления, ориентируя ее на новые типы целей.

Внешний игрок создает свой аналог внутри новой системы, пыта
ясь таким образом трансформировать ее. В этой роли, например, 
выступали диссиденты в советское время, когла, с одной стороны,



их поддерживали ресурсно для создания внутри страны иной точки 
зрения, с другой -  эта точка зрения уходила вовне, а потом возвра
щалась сквозь западные СМИ для распространения внутри страны.

Функционально это определенная «антиячейка», выстроенная в 
определенной контрсистеме, что не только держит систему в напря
жении, но и создает условия для распространения новых таких же 
элементов. Система начинает наполняться инородными элементами, 
в долговременной перспективе ведущими к разрушению системы.

Подобный взгляд извне можно увидеть, например, в систематике 
построения реформы армии в исламских странах (речь идет о Егип
те, Пакистане и Сирии) путем увеличения гражданского контроля 
[5]. Уже сама формулировка задачи понятна, поскольку она напра
влена на определенное разрушение самодостаточности армии как 
общественного института. Политический инструментарий, способ
ствующий такой трансформации, принимает следующий вил:

• поддержка местных реформаторов;
• поддержка гражданского контроля над военными;
• усиление позитивного влияния с помощью выдвигаемых условий.
Перел нами лостаточно четкий инструментарий, который, вероятно,

применяется не только и не столько лля построения армии, но и во 
многих других проектах. Кажлый из этих инструментов (и в сумме, и в 
отдельности) направлен на создание условий для трансформации объ
екта в нужном направлении. Местные реформаторы должны создать 
условия для продвижения нужной трансформации изнутри. Граждан
ский контроль должен разрушить закрытость военных как системы. От
крытые системы скорее поддаются трансформациям, чем закрытые. 
Внешние рамки в виде условий в обмен на те или иные действия долж
ны создать необходимое внешнее давление на систему. В сумме вы
страивается как внутреннее, так и внешнее давление на систему. Коор
динация этих усилий и призвана трансформировать систему.

Планировщики военной игры Unified Quest'05, проведенной в сен
тябре 2004 года в США с задачей влияния на умы и сердца противни
ка, исходили в своих рассуждениях не из настоящего момента, а из точ
ки в будущем [6]: каким должен быть этот регион, когда войска уйдут 
из него. Соответственно, необходимым было решение проблемы про
ведения тех операций, которые могут привести к такому результату.



Угрозы и псевдоугрозы
Внутренняя трансформация может идти ради большой цели или 
преололения большой угрозы. Тогда система естественным обра
зом начинает реагировать, поскольку «раздражитель» явно пере
ходит пороговые величины.

Пример большой цели -  строительство БАМа.
Пример большой угрозы -  напаление 22 июня 1941 гола.
При этом цели и угрозы могут быть как настоящими, так и ис

кусственными, чтобы обеспечить нужный вид трансформации. 
Пели и угрозы могут создаваться сознательно, чтобы достичь нуж
ных результатов. К примеру, Советский Союз в довоенный периол 
боролся с «врагами нарола» лаже там, где их не было. Подобная 
искусственная угроза позволяла (конечно, за счет населения) по
лучать лучшие результаты экономического строительства, что по
зволило называть такую экономику мобилизационной.

Внутренняя трансформация отвечает на вызовы, как настоя
щие, так и искусственные, что может быть пролемонстрировано 
следующим образом (см. рис. 40).
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Рис. 40. Внутренняя трансформация и ответ на вызовы

Слелует также вспомнить примеры по созданию внешней или 
внутренней угрозы, которая также способна трансформировать 
внутренние структуры. Генерал Шарль де Голль возвращается к 
власти с помощью инициации псевдопутча в Алжире в 1958 го
лу, Борис Ельцин возглавляет страну после псевдопутча в авгу
сте 1 991 -го. И в том и в другом случае появляется спаситель на
ции, к которому обращены все взоры. Массовое сознание элек
тризуется и... бросается к ногам.



Дик Моррис пишет о ситуации с де Годдем: «Президенту Фран
ции Рене Коти и Фламлену (премьеру. -  Г. П.) было ясно, что вы
бора, кроме как идти на поклон к де Голлю, у них не остается. 
В противном случае это сделают за них парашютисты из Алжира. 
28 мая Фламлен ушел в отставку. Президент Коти направил посла
ние национальному собранию: «Я обратился к самому прослав
ленному из французов, к тому, кто в мрачнейшие годы нашей ис
тории возглавил борьбу народа за свободу и кто, объединив вок
руг себя всю нацию, ради установления республиканского правле
ния с негодованием отбросил саму илею диктатуры» [7. -  С. 74].

Псевлоугроза создает напряжение массового сознания, кото
рое разряжается в нужную сторону. То есть когла трансформиро
вать реальность естественным образом нельзя, происходит созда
ние искусственного виртуального аналога проблемы в ином поле 
(виртуальном, информационном, когнитивном), за которым следу
ет разрешение проблемы уже в поле реальности. Мезенцев назвал 
этот виртуальный аналог «информационным фантомом» [8].

Таково эмоциональное нагнетание страстей не только в случае 
псевлопутчей, но и в ситуации выборов, когла также создается ситу
ация черно-белого выбора, гле каждый из двух канлилатов предстает 
единственно верным спасителем человечества. Причем риторика 
строится таким образом, чтобы поднять значимость каждого, без его 
голоса развитие ланной страны несомненно остановится (см. рис. 41).
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Рис. 41. Искусственно конструируемый переход

В этой искусственной конструкции перехода оказываются задейст
вованными все вилы нематериальных пространств: информационно
го, когнитивного, виртуального. Образуются следующие типы перехо
дов (см. рис. 42).



Рис. 42. Типы переходов

В случае подготовки виртуальность начинает очень сильно кор
релировать с реальностью. Идут танки, стоят заводы -  все одно
временно очень напоминает кино. Кстати, все, кто следил за собы
тиями 11 сентября в живом эфире, подчеркивали ощущение кино
эффекта, а не реальности происходящего. Можно представить три 
основных типа трансформации реальности (см. рис. 43).
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Рис. 43. Типы трансформации реальности



В первом случае военные и последующие миротворческие опе
рации серьезным образом трансформируют реальность страны, 
начиная в последующем удерживать только те ее компоненты, ко
торые оказываются нужными для нового проекта. Например, ста
рые лидеры /  элита отодвигаются, новые лидеры /  элита выдвигают
ся на первое место.

Во втором случае разрушается старое виртуальное поле и выстра
ивается новое, ярким примером чего является перестройка, в рамках 
которой как раз процесс под названием гласность и отражал процесс 
виртуальной трансформации. Выстраивается новый набор «сакраль
ных» объектов, старые оттесняются на периферию. На следующем 
этапе на первое место выходят те, кто разными способами «обслу
живает» эти новые сакральные объекты: журналисты рассказывают, 
писатели повествуют, режиссеры ставят пьесы, а политики легитими
зируют эту новую виртуальную действительность. Причем интересно 
то, что происходит замена одного несуществующего в реальности 
проекта другим: «коммунизм» был заменен не менее виртуальной 
«демократией», о преимуществах которой речь шла только в аспекте 
будущего, которое, кстати, так и осталось нереализованным до кон
ца. Причем за это время слово «демократ», совершив круг, стало 
вновь носить отрицательный оттенок.

Потемкинский проект можно представить себе как виртуальное 
строительство, носящее временный характер. Екатерина проехала, 
ресурсы на удержание виртуальности не подводятся, сцепка «вир
туально-реальных» структур разрушается. Иосиф Сталин активно 
использовал подобные веши в кинематографе, создавая нужный 
тип виртуальности, за которой должна была следовать по принци
пу эквивалентности и реальность. Однако переход от реальности 
к виртуальности носит более законченный характер, чем переход 
обратного свойства. Реальность переходит в виртуальность почти 
автоматически, в то время как виртуальность переходит в реаль
ность только при соответствующей ресурсной и организационной 
поддержке.

Трансформация информационного поля является весьма важ
ным компонентом, поэтому информационная зашита разных ви
дов способствует удержанию системы в заданных параметрах. Лю



бое нарушение информационного поля страны, фирмы и так да
лее требует соответствующих вариантов «ремонта», что часто 
именуется словами спин-докторинг, управление информационной 
повесткой дня, репутационный менеджмент.

Трансформация информационного поля воспринимается не так 
«болезненно», как трансформация поля реальности, по следую
щим причинам:

• это в принципе трансформируемое поле, которое в норме 
также все время подлежит изменениям;

• это нанесение удара по инфраструктурным точкам, которые 
не так легко считываются для того, чтобы организовывать со
противление;

• это работа с последствиями, которые на сегодняшний день не 
видны.

Принятие решений покоится не только на информационной со
ставляющей, не менее важными точками уязвимости является дру
гой компонент массового сознания, который можно обозначить как 
система желаний. В этом плане кинематограф выступает как опре
деленная машина желаний, поскольку он очень четко формирует 
этот уровень человеческого мышления. Советский Союз распадает
ся при потере своего собственного видения именно на этом уровне, 
поскольку все остальное является следствием утери целей. Исчезно
вение своих целей приводит к замещению их другими. Пели высту
пают как мотивы последующих вариантов поступков людей.

Машина желаний
Австралийский ученый М. Бурке расширил привычный набор «фа
кты -  информация -  знания» дополнительными компонентами 
«чувства -  желания -  мысли» [9, 10]. Чувства задаются как значе
ния, полученные из информации и других чувств, и эмоции как 
раз относятся к области чувств. Желание -  это значение, получен
ное из информации и других желаний. Хотение находится в обла
сти желаний.

Эмоциональная составляющая, которая до этого находилась вне 
возможностей более объективного и формализованного изучения, 
сегодня активно исследуется в целях прикладного использования



Пентагоном, который создал для этого специальный Институт кре
ативных технологий [см., например, 11-14].

Воздействие на систему желаний менее контролируемо, по
скольку общество с меньшей опаской относится к действиям с 
долгосрочными последствиями. Как правило, желание порождает
ся внутри инливилуума, а не привносится извне. В самом исход
ном сообщении лаже может не быть подобного сигнала на перед
нем плане, это скорее контекст, который впоследствии формиру
ет нужный вил сообщения, что делает контроль такого рода ин
формационных потоков практически невозможным.

Мы говорим о коррекции информационного пространства и 
пространства желаний, но для этого нужно в принципе иметь «ма
шины» по порождению элементов этого уровня. Если же они по
ступают готовыми извне, то коррекция лолжна идти с помощью 
собственных объектов того же уровня.

Мы можем построить общую типологию защитных действий 
следующего вила:

• наращивание собственных возможностей в критических точ
ках, например, собственная массовая культура, функциони
рующая на равных с внешне привнесенной;

• выстраивание зашиты в критических точках, пример совет
ского времени -  цензура, которая защищала информацион
ное поле от внешних воздействий;

• направление «иноэнергии» на фиктивные цели типа созлания 
псевдообъектов или псевдолидеров, например, как предложение 
Дж. Арквиллы созлать параллельно с Бен Лаленом нового лиде
ра «Аль-Каиды», на которого переключить все мелиавнимание.

Зашита тогда проявляет свою эффективность, когла она перехо
дит от неявных, интуитивных оснований к осознанным и четким. 
Если сегодня ставятся задачи по коррекции поведения, то лолжны 
точно так же выстраиваться инструментарии по защите от этого 
вила коррекции.

В принципе внешний источник трансформации направлен налве цели:
• отключение внутренних механизмов, улерживаюших единую 

рамку;
• включение механизмов по удержанию новой рамки.



Это создание определенного рола поля, внутри которого более 
возможен нужный вил трансформации, которая, получив «льгот
ные» условия, может происходить самостоятельно.

В качестве примера такого отключения может быть определен
ный гибрил- создание дискуссий внутри самого этого общества, в 
результате чего некогда «сакральные» объекты получат не только 
новую трактовку, но даже возникновение простой линамики будет 
их разрушать. Собственно гласность как процесс разрушила со
ветскую систему, поскольку дискутируемыми оказались ранее за
крытые для обсуждения объекты. Создание дискуссионных пото
ков внутри арабского общества стало одним из решений, предла
гаемых аналитиками RAND в войне с терроризмом [15].

Дискуссия разрушает «сакральность» объектов, позволяя в ре
зультате даже совершить самопроизвольную их реинтерпретацию. 
Закрытость объектов от лискуссии ведет к сохранению фиксиро
ванной интерпретации.

Дискуссия обладает одной очень важной составляющей -  она 
переводит процесс из внешне инициированного в свой собствен
ный. Именно это является слабым местом любых усилий внешних 
проектов, когла они отвергаются просто как чужие. Дж. Андерсон 
говорит в этом аспекте о неудаче менеджмента сверху в отличие 
от менеджмента, илушего снизу, приводя в качестве примера 
Вьетнам [1 6]. Тогла военные решили построить школы в леревнях. 
Ш колы были построены, речи произнесены, снимки сделаны. 
А потом вьетнамцы сожгли эти школы. Один из ответов состоит в 
том, что местные жители не были включены в решение или стро
ительство.

Внешний источник трансформации, а на его позиции также 
нужно становиться, действует исходя из своего набора мотивов, 
работа с которыми может остановить эту трансформацию. Сегод
ня подчеркивается наличие трех вилов мотивов: политических, 
юридических и моральных [17]. При этом войну в Ираке можно 
объяснить только наличием всех трех плоскостей. Образуется воз
можность компенсации одной из плоскостей лругой: отсутствие 
санкций ООН компенсировалось усилением моральной аргумен
тации.



Мартин Уайт видит приход нескольких волн «революциониз
ма», основанного на моральной солидарности [цит. по 17]. Это 
войны религий, французские революционеры и тоталитаризм 
XX века. Четвертой волной становятся современные радикальные 
религиозные движения. Действительно, во всех подобных случа
ях присутствует очень мощный моральный фактор, с которым еще 
не научились качественно работать, чтобы приостанавливать его 
движение.

С точки зрения Д. Фаренкруга, атака на идеологические осно
вания вовне позволяет сдерживать внешнюю поддержку [18]. Это 
можно понять как возможность по разворачиванию дискуссии в 
обществе -  источники о правомерности такого рола поддержки / 
неполлержки режима страны-реципиента.

Внешний источник трансформаций также булет действовать в 
рамках традиционного опрелеления стратегии [19]:

Стратегия = Цели + Пути + Средства.
Возможно выстраивание зашит и на этом мета-уровне, как и в 

случае мотивов, рассмотренных выше. Именно воздействие на чу
жую стратегию считалось высшим искусством в древнекитайских 
прелставлениях. То есть развитие чужой стратегии может быть 
приостановлено как на тактическом, так и на стратегическом 
уровне. Возникает возможность отражения как на уровне путей, 
так и на уровне целей и уровне срелств.

Олним из таких примеров в современной междунаролной пра
ктике стало наличие у страны ядерного оружия, что сразу блоки
рует некоторые типы действий против нее. «Верхняя Вольта с 
ядерной бомбой» еще более опасна из-за возрастания в этом слу
чае неопрелеленности. Полобная страна лаже без своего желания 
работает на уровне метастратегий, перекрывая возможные вари
анты стратегий для других. По этой причине страны полобного ро
да очень четко учитываются и отслеживаются. Д. Макгрегор в сво
ем выступлении перел Комитетом по вооруженным силам 1 5 июля 
2004 гола говорит, что Иран готовится создать ядерные боеголов
ки для уже имеющегося арсенала баллистических ракет, а Паки
стан, обладая ядерным оружием, может легко перейти в исламист
ский лагерь [20]. Как видим, полобная страна, с олной стороны,



привлекает трансформационные возможности других, с другой -  
к ней относятся настороженно в случае военного конфликта. Соб
ственно говоря, это была и модель работы с бывшим Советским 
Союзом, который трансформировался без доведения его до ядер- 
ного конфликта.

Внешний источник трансформации может встретить ряд реак
ций со стороны общества, на которое осуществляется воздействие:

• противодействие, когда реагирование ведется в той же среде, 
что и воздействие;

• перенаправление, когда энергия уводится на другие менее 
опасные с точки зрения трансформационных особенностей 
объекты;

• запрет, наименее интересный случай реагирования, посколь
ку сегодня трудно удерживать общества в закрытом состоя
нии;

• мимикрия, когда трансформация имеет место, но она не яв
ляется настоящей;

• карнавализация, когда трансформация принимает карика
турные формы;

• сегментация, когда трансформация проходит только по ряду 
сегментов;

• дистанционное реагирование, когда трансформация активи
рует разрушительные тенденции, применяемые за пределами 
объекта воздействия, примером чего являются 11 сентября и 
Чечня.

Эти семь видов ответного воздействия связаны с обшей целью -  
создать сопротивление трансформациям, которые по той или иной 
причине не признаются благоприятными данным сообществом.

Во многом перед нами прошли методы трансформации действи
тельности, которые направлены на интенсификацию процессов 
изменений. В обычной среде действительность изменяется мед
ленно, в искусственных средах такие изменения протекают более 
интенсивно. Поэтому создаются специальные контексты, способ
ствующие изменениям. Сопротивление изменениям призвано 
«впитать» энергию этих изменений, задержав разрушение имею
щихся структурностей и механизмов по их удержанию.



Мы можем также построить более упрошенную типологию, иду
щую вслед за физическим представлением процесса изменений. 
Тогда центральными механизмами станут следующие:

• отключение;
• переключение;
• увеличение мощности;
• торможение.
И действительно, иная структурность может входить в чисто фи

зических терминах, что позволяет также чисто физически ей проти
водействовать. Актуальность самих этих процессов демонстрирует 
и существование уже частных фирм (а не только государственных 
организаций), которые берут на себя задачи по модификации пове
дения чужого населения [21]: «С помощью специально созданных 
кризисных коммуникационных программ персонал по модифика
ции поведения тщательно натренирован для облегчения местного 
приятия целей вашей организации на всех уровнях данного общест
ва: от лидеров развивающихся стран до враждебных местных групп 
и общин». Здесь ставится как бы уже обратная задача -  отражение 
неприятия будущей трансформации, что приводит к следующей 
триаде:

• трансформация;
• зашита (= борьба с трансформацией);
• борьба с зашитой (= борьба с борьбой с трансформацией).
Ситуация в результате становится более многослойной, что за

трудняет оперирование с ней как одной, так и другой стороны. Но 
в любом случае понимание неслучайности подобных процессов 
позволяет выстраивать более системные варианты зашиты от них.



ТЕОРИЯ АНТИПУТЧА 
ДЖИНА ШАРПА 

И КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ

Путчи большие и малые

УТЧИ АКТИВНО используются в совре
менной политике. Достаточно вспомнить толь
ко ряд примеров: 1966 год, Гана -  в результате 

путча президентом становится Кваме Нкрума; 1969 
год, Ливия -  Муаммар Каддафи приходит к власти; 
1973 год, Чили -  пало правительство Сальвадора 
Альенде; 1991 год, Москва -  августовский путч, на
правленный на сохранение СССР, проваливается.

Последний вариант путча хорошо известен каж
дому из нас. Одновременно все помнят, что он не 
вызвал поддержки у населения, с одной стороны. 
С другой -  поднявшие головы лидеры национальных 
республик, естественно, также не хотели идти на по
клон, а хотели действовать в качестве самостоятель
ных руководителей. В сумме это привело к нулевому 
результату. Путчисты не смогли применить силу, а 
без нее никто уже не хотел возвращаться к старому 
порядку. Августовский путч завершился арестом са
мих путчистов. И от него осталась только телевизи
онная картинка пресс-конференции с трясущимися 
руками Геннадия Янаева.

Джин Шарп и Б. Дженкинс определяют путч как 
быстрый захват физического и политического конт
роля над государственным аппаратом путем неле-



гадьных действий группы заговорщиков, опирающихся на угрозу 
применения насилия [1]. Они же предлагают и свой вариант анти- 
путчевых стратегий. Что вполне естественно, поскольку теоретики 
путчей вполне могут быть и теоретиками антипутчей, смещаясь по 
разные стороны баррикад.

В обществе, где массы не мобилизованы, путч прохолит безбо
лезненно, поскольку никто не оказывает сопротивления -  все пас
сивно слелуют новым директивам. Основой путча является такая 
ситуация, когда гражданское общество слабее военных сил.

Путчи протекают быстро, в течение нескольких часов. Как пра
вило, группы, их инициирующие, используют контроль нал олним 
сектором общества, который они имеют или получают в первые 
часы, нал всеми другими секторами. Олнако часто путчи провали
ваются из-за несотрудничества с мятежниками госуларственного 
аппарата, то есть от физического контроля нет автоматического 
перехода к контролю политическому.

Три варианта путчей привлекли пристальное внимание этих ис
следователей.

Германия, 1920 год. Берлин захватывают бывшие военные и 
гражданские, выступавшие против Веймарской республики пол 
руководством доктора Вольфганга Каппа. Но начались процессы 
неполчинения, забастовки рабочих. Квалифицированные люли от
казались занять посты министров, а Рейхсбанк -  финансировать 
путчистов. 17 марта Капп бежал в Швецию.

Франция, 1961 год. 21-22 апреля французские военные части в 
Алжире вышли из-пол контроля. Следующим шагом должен был 
стать захват власти в Париже. Де Голль выступил с речью, копии 
которой распространялись в Алжире, 24 млн. рабочих начали сим
волическую забастовку, на аэродромах были готовы машины, что
бы блокировать посадочные полосы. Алжир был подвергнут фи
нансовой и морской блокале. 25 апреля де Голль приказал остав
шимся верным частям стрелять по мятежникам, но в этом уже не 
было нужды. В ночь с 25-го на 26 апреля парашютный полк, захва
тивший столицу Алжира, покинул горол.

СССР, 1991 год. 19 августа было слелано объявление о захвате 
власти, причем с достаточно прозрачным юридическим прикрыти



ем в виде болезни Михаила Горбачева. Десятки тысяч люлей вы
шли на улицы в Москве, Ельцин объявил о неполчинении указам 
путчистов. На следующий день Министерство обороны вывело 
свои войска из Москвы.

Дж. Шарп и Б. Дженкинс формулируют свой главнейший прин
цип антипутчевой деятельности: отрицание легитимности путчи
стов. Поскольку путч строится на пассивности населения, непод
чинение становится главным принципом. Именно в этом состоит 
второе прелложение авторов: сопротивление путем несотрудниче- 
ства с ними и открытого неподчинения. Происходит то, что мы 
обозначим как борьба в нематериальной сфере.

Авторы говорят, что люли борются не за злания и географиче
ские пункты, а непосрелственно за свои институции, общество и 
свободы. Правда, при этом некоторые злания вдруг начинают но
сить символический характер, и борьба разгорается именно за 
них, примером чего может служить народная зашита литовского 
парламента или российского Белого лома. Военные в таком случае 
не хотят кровопролития, многочисленных жертв, и такая зашита 
становится эффективной. Политика зашиты, по их мнению, долж
на строиться на лвух составляющих:

• нелопушение легитимности путчистов;
• нелопушение сотрудничества с путчистами.
В первом случае речь идет о нужде путчистов в том, чтобы их 

контроль нал государственным аппаратом был признан люльми и 
институциями, на которых держится моральная и легитимная по
литическая власть в стране. Это могут быть моральные авторите
ты страны. Это могут быть органы самоуправления. Это может 
быть королевская чета там, где монархия существует. Все они 
должны выказать свое одобрение происхоляшего. В противном 
случае без такой подсказки невозможно нейтрализовать действия 
тех, кто сопротивляется путчистам.

Понятно, что этот список не может быть системным. Речь идет о 
нарастающем вале признания, выражении правильности действий 
тех, кто захватил власть неконституционным путем. Во втором слу
чае речь идет о том, что путчисты нуждаются в том, чтобы граждан
ские лидеры и население сотрудничали или хотя бы были просто



пассивными. Соответственно и журналисты должны делать то, что 
им говорят. В целом, если путч не получает легитимного признания, 
если с путчистами не сотрудничают, то дни путча будут сочтены.

Действия путчистов направлены на захват важных географиче
ских пунктов и значимых зданий. Как правило, народные защитни
ки не мешают этому, поскольку им противостоит военная сила. 
Иногда в случае важного символического значения таких зданий за
щита их все же происходит. В 1991 году была зашита Белого дома в 
Москве и литовского парламента с помощью человеческих барри
кад, то есть человеческих цепей между путчистами и зданиями.

Дж. Шарп подчеркивает важность плановых акций, одновре
менно подчеркивая, что даже импровизационные действия демон
стрируют, насколько мошной силой может быть социальное дейст
вие. Он выделяет два вида сопротивления: общее сопротивление и 
организованное. Общее касается тех точек, которые заранее иден
тифицируются как важные и которые должны обороняться без до
полнительных инструкций. Это попытки признания режима леги
тимным, попытки переделки судов, введения новой конституции, 
ограничения свободы слова, попытки контроля над независимыми 
институциями общества. Все это должно служить сигналом для на
селения к выступлению против путча и путчистов.

К числу такого инструментария относится:
• отказ подчиняться путчу, признание лидеров путча нелеги

тимными, что должно быть поддержано моральными, полити
ческими и религиозными лидерами;

• рассмотрение всех декретов путчистов как противоречащих 
закону и отказ от их выполнения;

• выдерживание всего сопротивления жестко ненасильствен
ным;

• отказ от попыток путчистов установить контроль над прави
тельственным аппаратом и обществом;

• несотрудничество с путчистами во всех видах;
• поддержание нормального функционирования общества в 

соответствии с предшествующей конституцией;
• сохранение функционирования легитимных политических и 

общественных организаций;



• отказ в предоставлении путчистам и их помощникам важной 
информации;

• отказ в предоставлении путчистам оборудования и товаров, 
пряча их, когда нужно;

• участие в дружеской «креативной коммуникации» с функци
онерами и войсками, связанными с путчистами;

• отказ в распространении пропаганды путчистов;
• документирование деятельности путчистов.
Организованная защита представляет собой действия по инст

рукции от лидеров антипутчистов. Это могут быть члены легитим
ного правительства, комитет по борьбе с путчем и так далее. Ор
ганизованная защита -  дополнение к защите обшей. Это могут 
быть демонстрации, короткие забастовки, звон церковных колоко
лов, организованные голодовки, выражения скорби по поводу ак
тов насилия со стороны путчистов.

Активное использование ненасильственного сопротивления 
даст следующий набор результатов:

• достижение симпатии и поддержки;
• уменьшение числа жертв;
• разочарование в среде оппонентов;
• привлечение максимального участия в ненасильственной борьбе;
• получение широкой поддержки.
Дополнительным фактором помощи может стать международ

ная поддержка. При этом не следует романтически верить в ее 
всесильность, она станет действенной только при наличии настоя
щего внутреннего сопротивления путчу.

Какие доводы приводились в период до оранжевой революции, 
чтобы поверить в невозможность бархатной революции по гру
зинскому или югославскому сценарию в Украине? Перечислим не
которые из них. Это малый объем населения. Это отсутствие эко
номического ухудшения. Это южный темперамент в Грузии или 
Югославии, которого нет в Украине. Все это в сумме задавалось 
как факторы, снижающие вероятность революционного сценария. 
Сегодня близкие доводы приводят аналитики лругих постсовет
ских республик, включая Казахстан и Россию. Однако, как оказа
лось, суть не в этих параметрах, а в каких-то иных.



Превентивная политика
Любая революционная стратегия встречается с противодейст
вием, с контрреволюционной стратегией. В зависимости от 
умения создателей той и другой и образуется конечный резуль
тат. Важным фактом при этом становится не только умение 
мыслить, но и умение действовать. Причем здесь возникает 
действие иного типа -  это действие на контрходе, под которым 
мы понимаем тип действия, для которого очень значимо реаги
рование оппонента. «Ловушки» как тип действия вообще стро
ятся таким образом, что ход оппонента более важен, чем свой 
собственный.

Глеб Павловский, вернувшийся после провала своей полит- 
консультационной миссии в Украине, заявил в «Независимой га
зете»: «Проблема превентивной контрреволюции является глав
ной темой моей политической биографии, из-за нее я несколько 
раз приходил в политику и уходил из нее, а потом опять возвра
щался. Киев -  очень серьезный звонок для России» [2]. Из интер
вью видно, что Павловский -  сторонник силовых решений, по 
крайней мере в данном случае. Кстати, Майдан в другом своем 
интервью он увидел как городскую революцию именно Киева, а 
не Галичины [3].

Если Глеб Павловский нашел свое счастье в создании превен
тивной контрреволюции, то Марат Гельман предлагает создание 
параллельной действительности в виде России-2, где можно спря
таться от взрывов домов и войны в Чечне, не уходя в диссидентст
во [4-6]. Оба варианта, кстати, строятся для решения проблем, ко
торые еше не наступили в России, но для которых созрели все 
предпосылки.

Революционные стратегии представляют собой стратегию дес
табилизации, задачей которой является как изоляция центров при
нятия решений, так и асинхронизация действий всего властного 
механизма. Контрреволюционные стратегии должны включать 
объединяющие механизмы, сохраняющие действия власти под лю
бого варианта прессингом. Действия власти имеют внутреннее и 
внешнее функционирование. Есть четыре варианта соотношения 
такого функционирования (см. табл. 23).



Таблица 23
Соотношение внутреннего и внешнего функционирования власти

Внутреннее
функционирование власти

Внешнее
функционирование власти

Интерпретация

Есть Есть Норма
Нет Нет Уничтожение
Есть Нет Кризис
Нет Есть Самовыживание

Первый и второй варианты понятны: власть работает и власть 
не работает. Четвертый вариант, когда принятия решений власти 
уже нет, а отдельные ее организмы работают, является самовыжи- 
ванием власти, которая функционирует вне имеющихся иерархи
ческих взаимоотношений. Третий вариант, когда принятие реше
ний наверху присутствует, но они не выполняются, можно обозна
чить как кризис, который еше может быть преодолен.

Власть по сути предоставляет определенные мета-правила, оп
позиция вводит множество разрозненных правил, которые разру
шают систему асинхронностью. Это наличие нескольких центров 
управления, наличие событий, протекающих вне правил. Тут инте
ресен чисто теоретически американский опыт «культурного кот
ла», который разрешает разнообразие форм этнического поведе
ния при сохранении обшей системы. В нашем случае система сра
зу начинает разваливаться, не выдерживая такого объема разно
образия. Власть проявляется у нас чисто физической синхрониза
цией поведения в разных точках и пространства, и времени.

Власть также выступает в роли главного интерпретатора дейст
вительности. Переход чужих интерпретаций (в данном случае оп
позиции) с маргинальных на доминирующие демонстрирует пара
лич власти, поскольку в этом случае уничтожается синхронность 
виртуального пространства вслед за уничтожением такой же син
хронности пространств физического и информационного.

Приведем примеры такой асинхронности, то есть функциони
рования этих пространств по разным законам, в результате че
го они уже становятся не единым целым, а сегментами разных
систем:



• асинхронность физического пространства: блокировка адми
нистративных зданий;

• асинхронность информационного пространства;
• асинхронность когнитивного пространства.
Можно представить себе два основных варианта собственно 

контрреволюционных стратегий:
• реактивные;
• проактивные.
Сильный игрок действует упреждаюше, превентивно, слабый -  по

вторяет стратегию другой стороны. Причем в таком случае он может 
не заметить, как сам попадет в ловушку, созданную для него други
ми, поскольку, как учит теория фоко Че Гевары, скорость и мобиль
ность являются главным инструментарием партизанской войны.

Гарольд Лассвелл употреблял термин «превентивная политика», 
когда речь идет о реагировании на ранней стадии на развитие со
бытий, а не тогда, когда ситуация уже получила свое развитие [7].

Есть одно важное правило, которое не учитывали те, кто пытал
ся противодействовать оранжевой революции. Сформулируем его 
следующим образом: Берлинская стена падает один раз, но навсе
гда. Мы понимаем под ним то, что отступлений быть не может, по
скольку невозможно вернуться на то же место снова. Следующая 
развилка приносит не выигрыш, а новый вариант отступления, ко
торые только накапливаются. Революция в этом плане является 
суммой таких отступлений власти, у которой постепенно забира
ют контроль над физическим, информационным и когнитивным 
пространствами.

Если оппозиция движется через захват физического и информа
ционного, а за ним и когнитивного пространств, то для власти ха
рактерным является потеря когнитивного пространства, то есть 
потеря способности принимать решения. Именно это ключевой 
вопрос всех революций, нейтрализующих на определенном этапе 
способность властей принимать решения.

Что лежало в основе этой потери власти способности прини
мать решения? Александр Квасьневский в интервью «Киевская 
миссия» говорит о панике как со стороны Виктора Юшенко, так и 
Леонида Кучмы [8]. Виктор Юшенко не имел правовых оснований



аля своих действий, но имел за собой тысячи демонстрантов, а Ле
онид Кучма как действующий президент сидел под Киевом, не 
имея возможности попасть в свой кабинет. Паника как раз и гово
рит о неспособности адекватно оценивать ситуацию.

Есть теория шока, лежащая в основе достижения быстрого до
минирования, разработанная не для партизанских, а для обычных 
военных сил [9]. Но задача стоит та же: повлиять на волю оппо
нента, его понимание и восприятие происходящего.

Одним из первых примеров такого рода в военной истории ста
ли римские легионы, которые, будучи малочисленными, держали в 
повиновении всех своих противников. Они достигали этого, соз
дав у противника ощущение своей непобедимости, с одной сторо
ны, с другой же было понимание того, что при любом восстании 
возмездие всегда все равно придет.

Для современных войн в рамках этой концепции предлагается 
следующий набор характеристик:

• враг сам выбирает время и место конфликта;
• мы достигаем контроля над инициативой за счет превосходя

щих скорости, знаний и способности действовать и реагиро
вать;

• наши силы воспринимаются как непобедимые, бои должны 
убеждать противника, что у него нет надежды;

• боевые действия должны быть безжалостными и постоянны
ми в любых точках пространства и времени;

• союзнические операции должны быть качественно интегри
рованными, включая психологическую войну;

• враг должен быть атакован в областях, представляющих для 
него наибольшую важность.

Подчеркнем еше раз принципиально превентивный характер 
такого ведения войны с акцентом на волю противника. Противни
ка как бы заранее лишают возможности предпринимать те дейст
вия, которые представляются опасными.

Контрреволюция
Революции также мотивированы волей. Они возникают на том пи
ке активности, которая вызвана контрпродуктивной деятельно



стью властей, когда протестные массы направляют свои усилия 
против усилий властей.

Майдан дал людям ту возможность, которую не дала власть в сво
их попытках жестко удержать информационное пространство, -  
возможность выговориться. Это определенное психоаналитическое 
действо, работающее только в случае массового сознания. Именно 
здесь произошел тот резонанс, о котором мы говорили ранее. Табу
ированные темы получили свое развитие, чем закрепилось доверие 
к Майдану. То есть модель управляемого властью информационно
го поля не привела к успеху, а, наоборот, стала питательной средой 
для активации оппозиционных отношений. Для того чтобы совер
шить этот резонанс, все коммуникативные средства оппозиции бы
ли построены на подчеркивании того, что должно активировать 
массовое сознание: украли ваш голос, вы так решили, без вас мы не 
сможем и так далее. Кстати, даже по характеру обвинений все рав
но получается, что голос не украли, а голос «добавили», поскольку 
речь шла о вбрасывании дополнительных бюллетеней.

Активированный Майдан и работающие интенсивно оппозици
онные лидеры дали возможность продвигать в жизнь асимметрич
ные решения типа блокировки административных зданий, на кото
рые власть не решилась отвечать с помощью силовых методов.

Мы можем представить себе следующее соотношение долго
срочных /  краткосрочных угроз и ответов на них периода оранже
вой революции (см. табл. 24).

Таблица 24
Соотношение долгосрочных и краткосрочных угроз 
периода оранжевой революции

Угроза Ответ Пример
В ответ на угрозу захвата вокруг

Долгосрочная Долгосрочный здания администрации президента 
выставляется ОМОН со щитами, техника

Долгосрочная Краткосрочный Использование машин-водометов 
против толпы

Краткосрочная Краткосрочный Для блокирования проезда по улицам 
ставятся «КамАЗы», груженые песком



В принципе можно изобрести соответствующий контрреволю
ционный алфавит, строя противодействие против вполне конкрет
ных угроз. Так, если ставится цель захвата физического простран
ства, то противодействием становится предварительный захват 
близлежащего физического пространства, что не дает возможно
сти им воспользоваться еще кому-то.

Таким образом можно расписать множество действий следую
щего вида, направленных на «срыв» революции:

• захват физического пространства, не позволяющий восполь
зоваться им другим (открытого -  площади, улицы, подземные 
переходы и закрытого -  кинотеатры, дома культуры, музеи, 
которые используются для ночлега);

• блокировка распространения дестабилизирующей информа
ции (газет, листовок и так далее);

• усиление стабилизирующей информации (августовский путч 
1991 года, например, работал первые дни в информацион
ном вакууме);

• порождение упреждающих событий, то есть событий новых, 
под которые нет готовых интерпретаций, которые требуют 
времени для реагирования;

• упреждающая блокировка «разрывных» событий, производи
мых другой стороной;

• делегитимизация действий противной стороны;
• выдвижение на первое место отвлекающих событий или 

людей;
• усиленное внимание альтернативным оппозиционным лиде

рам, способным увести за собой массы;
• усиленное распространение информации о негативе внутри 

команды соперников;
• присоединение своей команды к более сильным игрокам ме

тауровня (в случае оранжевой революции одна команда при
соединяла себя к России, другая -  к Западу).

Все эти виды действий можно разделить на три класса:
• захват физического пространства;
• захват информационного пространства;
• захват когнитивного пространства.



Причем если эти пространства функционируют в режиме или / 
или (в них может занимать доминирующее положение или я, или 
мой противник), то все равно можно обозначать свое присутствие 
в этом пространстве, хотя бы на маргинальном уровне.

Какие превентивные методы возможны? Один из них предложил 
Марат Гельман как создание России-2. Но по сути чем сильнее бу
дет эта виртуальная Россия, тем разрушительнее она будет для 
России-1. Значит, речь должна идти не только о трансформации 
виртуальной страны, но и страны реальной. Давайте постараемся 
перечислить ряд факторов, которые могут и должны работать в 
нормальной стране и которые были определенным образом приос
тановлены:

• нормальная информационная среда, которая дает возмож
ность не просто выговориться, но и является питательной 
средой для выращивания будущей элиты;

• нормальная политическая среда, в которую, а не на удар по 
существующей среде, уходит политическая энергия;

• нормальная элитная среда, требующая построения новой си
стемы образования;

• новые системы иерархического личностного роста, позволя
ющие человеку находиться в комфортных условиях не только 
в политике или парламенте, но и в бизнесе или литературе и 
искусстве;

• усиление помощи молодежной среде, которая не должна ока
заться перед закрытыми воротами после получения высшего 
образования.

То есть перед нами возникает система, в которой не закрыты, а 
открыты переходы между разными состояниями. И в ряде случаев 
государство способствует ускорению этих переходов.

Глеб Павловский находит аналогию избирательных и революци
онных технологий в следующем: «Это все вход не с парадного 
подъезда, а через боковую дверь. Это все попытки с помощью тех 
или иных практик, приемов запустить в нестандартном режиме 
стандартный институциональный механизм. Может быть, вся про
блема в том, что демократия просто становится нефункциональна 
в отношении своих задач?» [3]. 1999-2000 годы в России он видит



как вариант ситуации, когда революцию сбили контрреволюцией. 
И набор этих методов зафиксировался в управлении страной. На
пример, работа с мелиа: «Он сложился в борьбе с «Гусинской» ме
диа-политикой. Но «Гусинской» мелиаполитики больше нет, нет 
готовности аудитории воспринимать себя как политиков при про
смотре телепередач -  а стандарт контроля остался. В этом смысле 
победители 2000 гола живут в остановившемся революционном 
времени».

Смысл многих этих замечаний состоит в том, что невозможна 
замена реальной политики информационной, что общество долж
но получать реальные сигналы, а не заменители их. Вероятно, лав- 
ным-давно эти же наблюдения были сформулированы в следую
щем виде: от повторения слова «халва» во рту слаше не станет.

Возникает почти автоматический вариант порождения легитим
ности -  он всегда идет снизу: «Оппозиция исключает законность 
общественной сложности, например, существование неугнетен
ных и в то же время равноправных групп. Прав только угнетен
ный, а угнетен тот, кто назначен таковым. Всегда имеется свой из
любленный «пролетариат» -  класс-идеал, который рассматривает
ся ею как образцово страдающий, как оптимально угнетенный и, 
исхоля из этого, -  передающий ей неограниченную санкцию на 
любые действия по отношению к власти» [10].

В системе, сложившейся на территории СНГ, власть автоматиче
ски фиксируется как неправая, любые действия против нее леги
тимны по опрелелению. Если Иосиф Сталин «закрывался» от по
добного полхола созданием мощных аппаратов репрессий и про
паганды, то у последующих поколений лидеров ничего подобного 
нет. Они вхолят на молусе искренности, который быстро исчерпы
вается. Это и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин, это Владимир Пу
тин, это и Михаил Саакашвили, и Виктор Ющенко. Они могут мо
делировать честность и искренность (Горбачев и Ельцин), могут 
быть действительно таковыми (Ющенко). Но все равно требуется 
последующий этап.

Глеб Павловский уверенно заявляет: «Мы не уменьшим присут
ствие и участие в политике тех стран, где размещены наши инте
ресы. Участие на Украине и в Абхазии было только первой ласточ



кой. Оно частично неудачно, особенно по стилистике и инстру
ментальному обеспечению. Инструменты будут созданы, стили
стика будет выправлена» [11]. Однако это рассказ о будущем, а не 
о настоящем.

Контрреволюционный проект должен защищать свои ресурсы 
от посягательств на них революционной стороны, он также дол
жен бороться за легитимизацию своих действий и лелегитимиза- 
цию действий оппонентов. Делегитимизация может илти как в ра
циональной, так и в нерациональной областях. Странным образом 
противник может представать то как страшный, то как смешной 
одновременно. Одним из инструментариев лелегитимизации ста
новится борьба за достоверность, а также за широту поддержки. 
Обе стороны пытаются доказать широким массам, что «наше дело 
правое, и мы побелим!».

События 2005 гола в Киргизии привели к такой формулировке 
действий по отражению революции: «Контрреволюция возможна 
только тогла, когла ее предметом становится не власть, а закон. То 
есть если задача революции состоит в том, чтобы навязать обще
ству собственную процедуру взамен официальной, подменив одну 
другой (грубо говоря, противопоставить волю плошали воле боль
шинства избирателей), то задача контрреволюции, напротив -  ле- 
легитимизировать площадь в качестве источника каких бы то ни 
было решений. Необходимо создавать ситуацию, при которой во
ля плошали политически игнорируется большинством безотноси
тельно к тому, сколько на плошали собрано народу, какие лозунги 
они выдвигают и какие действия предпринимают. Это лолжно 
быть предметом интереса для полиции, но не для политики» [12].

Однако это может оказаться благим пожеланием, поскольку ре
волюция как раз всегла отбирает те типы технологий, которые сла
бо отражаются современной ей властью. Например, методология 
ненасильственных действий Дж. Шарпа уже заранее предполагает, 
что власть, обладая аппаратом как раз насилия, не сможет постро
ить адекватный ответ на ненасилие. Иное возражение можно най
ти в разных плоскостях действия и предлагаемого контрлействия. 
Революция строится в эмоциональной сфере, тогла как лелегити- 
мизация носит рациональный характер.



Если мы посмотрим на Киргизию-2005, то мы вновь увидим те 
же типы действий со стороны оппозиции и запрет на возможные 
ответные действия со стороны властей. Ненасильственные дейст
вия оппозиции строятся исключительно на ненасилии власти, не
желании власти оставаться и дальше властью.

Более того, Киргизия демонстрирует чисто PR-революцию, по
скольку трудно себе представить, как 700 человек, пришедших в 
Бишкек, могли совершить смену власти. Произошло другое: они 
выступили в роли яркой PR-картинки, которая легитимизировала 
смену власти. Сначала яркое зрелише было развернуто на юге 
Киргизии, при котором офицеры органов правопорядка, уходя, 
оставляли ключи на столиках. Потом обошедшие телеканалы всего 
мира погромы магазинов в самом Бишкеке. Физик-президент Ас
кар Акаев меняет в последний момент руководителей силовых ве
домств, но, возможно, как раз для того, чтобы осуществить требу
емую передачу власти.

В роли контрреволюционной волны предлагается использовать 
не власть. Кирилл Зубков пишет: «Ответ на вопрос: «Кто станет 
русской «кровавой собакой»?», лежит на поверхности. Это пара- 
милиционные структуры, костяк которых составляют ветераны 
Кавказских войн» [13]. То есть государство отдает выполнение 
своей функции той силе общества, которая способна ее выпол
нить. Понятно, что это относительно законное решение. Но одно
временно точно так же понятно, что это единственный вариант ра
ботающего в условиях бездействия власти решения.

Это развитие идеи Егора Холмогорова по поводу возможных 
контрреволюционных стратегий, который написал: «Однако нам 
интересна не столько технология контрреволюции, которая может 
сильно отличаться от страны к стране и от региона к региону, 
сколько ее политология, базовый принцип которой вполне очеви
ден. В условиях крушения старой власти и ее неспособности вы
полнить роль «кровавой собаки» самостоятельно единственным 
шансом на хотя бы частичное спасение страны и сохранение в ней 
порядка и суверенитета является встречная революция, то есть со
здание новой власти, процесс формирования и укрепления кото
рой войдет в противоречие с революционным потоком, которая бу



дет не защищаться, а наступать, и которая не будет связана фор
мальными и неформальными ограничениями прежнего режима. 
Именно в процессе создания «фактора власти» встречная револю
ция способна раздавить революцию первоначальную и снять хотя 
бы самые острые ее симптомы. Строго говоря, именно такая рево
люция, в отличие от простого подавления, и заслуживает названия 
контрреволюции в точном смысле этого слова. Контрреволюция 
формирует новый порялок, на защиту которого, подобно револю
ции, мобилизует не упадочное чиновничество и силовые структу
ры, а новые добровольные объединения, кула могут входить и со
ответствующим образом настроенные чиновники, и военные, и по
лицейские, и просто сочувствующие -  «партизаны порялка», но на 
совершенно иных, чем при старом режиме, началах. В этом случае 
революция сталкивается не с разлагающимся, а напротив, -  с учре
ждаемым государством. Причем таким «общественный логовор» 
заключен буквально вчера, и его участники воспринимают его как 
личное дело и личное лостижение. В столкновении с таким учреж
даемым государством шансы «революции», особенно «оранжево
го» класса, то есть революции, использующей системные дыры в 
распадающейся недогосударственности, исключительно малы» 
[1 4 ].

Это странное и еше раз странное предложение. Но пока оно вы
глядит как единственно возможное, поскольку действительно ре
волюцию может остановить только встречная революция, а от
нюдь не падающий режим, который несомненно хочет совершить 
определенные действия, но уже не может. Он силен своим про
шлым, а сейчас пришло время соревнований за сильное будущее. 
И здесь происходит смена правил игры.

В обсуждении ситуации в Киргизии возникло интересное разли
чие революции и гражданской войны в систематике того, что име
ется у сторон и на что направлен захват. А. Тарасенко подчерки
вает следующее принципиальное различие: «В большинстве тех 
конфликтов, которые принято называть гражланскими войнами, 
на поверхность четко выступает факт наличия аппарата власти и 
управления у обеих сторон. Этот аппарат может строиться на оди
наковых политических принципах, как в Гражданской войне в



США, иди же на принципиально противоположных, как в россий
ской Гражданской войне начала прошлого века. Но этот аппарат 
есть, и только его наличие позволяет нам говорить о гражданской 
войне, а не каком-то другом «действе». Во время революции или 
дворцового переворота у стороны, стремящейся к захвату власти, 
есть, конечно, какие-то организационные структуры и центры, но 
центр власти находится не в ее руках. И если даже после удачно
го переворота выстраивается система власти, совершенно непохо
жая на предшествующую, то все равно поначалу используются го
товые структуры государственности. В гражданской же войне ни
какой из сторон нет необходимости захватывать власть как струк
туру, ибо эта структура у них уже имеется. Борьба идет исключи
тельно за территориальное господство» [15].

Интересно, что Александр Дугин, говоря о неоопричнине, вы
ходит на эту же тему с несколько другой стороны [16]. По сути, он 
также пытается опереться на пассионарные слои общества для вы
полнения тех функций, которые неадекватно выполняются совре
менной государственной машиной.

Правда, в преддверии киргизских событий были названы два па
раметра бархатной контрреволюции: честные прозрачные выборы и 
человеческое отношение к людям [17]. Еше работа с потенциальны
ми диссидентами, постоянная работа на местах. Все это несомненно 
лежит в области как информационного, так и событийного противо
действия. И все это самые понятные и самые адекватные меры. Это 
норма, вне которой, к сожалению, функционируют все страны СНГ.

Была также отвергнута идея экспорта революции: «Произошед
шие события нельзя считать экспортом революции. Я вообще про
тивник той точки зрения, которая сейчас озвучивается и россий
скими политологами в том числе, что якобы в Киргизии был повто
рен украинский и грузинский сценарии. Революционная ситуация 
и нестабильность в Киргизии наблюдалась в последние несколько 
лет, и если не сейчас, то в конце этого года во время президент
ских выборов в любом случае оппозиция пошла бы ва-банк» [18].

При этом Россия отчетливо понимает, что, как и в 1991 году, не
стабильность придет к ней из сопредельных территорий [19]. Тогда 
это были Украина, Прибалтика, Грузия. Сегодня это называется



эффектом домино. То есть нестабильность движется по своей логи
ке и по своим законам. Эффект домино интересен еше и тем, что 
удар при нем происходит с неожиданной стороны, к которой госу
дарственная машина оказывается неготовой. При этом Россию ожи
дает куда более серьезная трансформация: «Технологии оранжевой 
революции приведут к брожению в обществе, и на политическую и 
социальную авансцену выйдут новые, еше не задействованные в те
кущих раскладах силы. Оранжевая революция обязательно перерас
тет в другую -  красную, и совсем не бархатную» [20].

Революцию может остановить также ее виртуальное перефор
матирование. Это война интерпретаций, когда власть пытается 
стать защитником справедливости. Роберт Хелви, активно реали
зующий идеи Джина Шарпа, увидел свой проигрыш в Венесуэле 
против Хуго Чавеса в том, что правительству удалось представить 
конфликт как строящийся по расовым и экономическим линиям, 
когда бедные и цветные люди поддерживают президента, а бога
тые, средний класс и белые выступают за оппозицию [21]. Однако 
такая же методика, примененная в Киргизии, когда восставшие 
были представлены как южные наркокланы, не принесла никакого 
успеха властям.

А. Столяров поднимает на щит национальную идею, под кото
рой скорее всего надо понимать определенный национальный 
проект. Именно в национальной идее он видит вариант спасения: 
«Существует техника безопасности на производстве -  тот набор 
элементарных правил, который помогает работнику избежать ги
бели или травмы. Такую же технику безопасности необходимо 
иметь и в обществе -  например, при работе с высокими социаль
ными потенциалами. Не надо ждать, пока действительно полыхнет. 
Не надо гадать: грянет или не грянет? Громоотвод ставят раньше, 
чем в дом ударит молния. Национальную идею России следует со
здавать немедленно в опережающем безопасном режиме. Только 
так можно будет направить энергию социального термояда в пози
тивное русло» [22].

Можно также воспользоваться рекомендациями по борьбе с 
террористами, которые достаточно прозрачно могут быть транс
формированы в новые [23].



• Считается, что террористический потенциал роевого (биоло
го-популяционного) типа психики относительно легко побеж
дается инфицируемым в нее «потребительским идеалом». То
варное совращение и поддержание регулируемого уровня 
потребления.

• Разрушение деструктивной этнокультурной традиции и колле
ктивной идентичности «этносов легализованного терроризма» 
путем содействия их ассимиляции (подобная методика приме
нялась в СССР в отношении «репрессированных народов»).

• Трансформация возрастного экстремизма в ответственный 
охранительный патриотизм (пример -  организованное Крем
лем движение «Наши»).

• Деконструкция образа террориста -  создание ему непривлека
тельного, отталкивающего имиджа (выявление и организацион
ное уничтожение через выведение из правового поля, дискре
дитация «программной идеи» и изоляция лидеров и т. д.).

• Усиленное социальное патронирование людей, попавших в 
кризисное состояние, лишившихся привычных ритуалов (се
мейных, трудовых, корпоративных и прочих).

• Информационная блокада прямой и скрытой пропаганды 
терроризма в СМИ, мешающая потенциальному террористу 
вовремя получить «подсказку».

Это, с одной стороны, вполне конкретные рекомендации, с дру
гой -  они осваивают поле долговременных действий, которое 
столь же важно, как и поле реагирования.

Еше более конкретен министр внутренних дел Казахстана 3. Ту- 
рисбеков, записка которого от 21 января 2005 года уже объявле
на фальшивой [24]. В ней достаточно четко перечисляются факто
ры, которые привели к падению киевской власти, среди них [25]:

• не были приняты меры по ограничению доступа иногородних 
в столицу;

• власти разрешили проведение митинга на центральной пло
щади Киева;

• не принимались эффективные агентурно-оперативные меры 
по установлению организаторов активных участников митин
гов, их нейтрализации;



• не были приняты меры по организации слаженных действий 
правоохранительных и специальных органов, усилению по
граничного, таможенного и миграционного контроля за лица
ми, прибывающими в страну;

• сторонники оппозиции привезли с собой и беспрепятственно 
приобрели на складах и в спортивных магазинах палатки, ма
трацы, походные электростанции, кухни и фонари, в швей
ных и художественных мастерских свободно были размеше
ны заказы на изготовление транспарантов, флагов и другой 
атрибутики;

• правоохранительные и специальные органы должны владеть 
достоверной информацией о применяемой оппозицией по- 
литтехнологии, изучать механизмы их финансирования, объ
ективно оценивать оппозицию как возможного организатора 
беспорядков в стране.

Это и ряд других предложений демонстрируют серьезность от
ношения властей Казахстана к возможному будущему развитию 
событий по революционному сценарию.

Все это работа по противодействию именно организационной 
составляющей революции. Ведь именно она позволяет выполнить 
две задачи, необходимые для революции:

• продержать состояние протеста как можно дольше;
• вовлечь в него как можно больше людей.
Газета Le Nouvel Observateur [26] и Guardian [27] опубликова

ли наиболее полные организационные «отчеты» о том, как дела
лись цветные революции, что позволяет строить, опираясь на них, 
соответствующие схемы контрдействий.

Здесь предлагаются конкретные типы завлечения властей в 
ловушку, которые опираются на современные технологии: «На 
манифестации, которая обещает закончиться столкновения
ми, поставьте в первые ряды молодых девушек в белых блуз
ках. И ждите атаки полиции. Эффект гарантирован: после не
скольких ударов на белых блузках будет немного крови (или 
много, к несчастью). И получатся превосходные кадры, кото
рые обойдут экраны всего мира... И режим будет дискредити
рован» [26].



Сама революция начинает протекать по очень детализирован
ному сценарию, в рамках которого продуманы многие виды дейст
вий. Например, предлагается следующее построение кампании:

• этап первый -  создать группу молодежи, которая станет ин
струментом революции;

• этап второй -  запустить эту новую «марку»;
• этап третий -  найти финансирование, что сделать можно 

только за границей;
• этап четвертый -  набрать максимум активистов;
• этап пятый -  начать одновременно две кампании, скрывая, 

что они идут из одного источника. Нель первой -  выборы, 
цель второй -  разоблачение режима;

• этап шестой -  совершать эффектные действия на улицах без 
применения насилия;

• этап седьмой -  обеспечить сохранение группы, например, пу
тем создания не единоличного, а коллегиального руководства;

• этап восьмой -  научиться управлять страхом.
Имена и «Кмары», и «Поры» соответствуют требованиям «рас

крутки»: «Имя революционной группы должно быть коротким, не 
больше двух слогов, легко запоминающимся, как Levi's или Соса, и 
сильным, как слоган. Это будет подпись, «марка» революции».

В этой модели революции как-то сразу падает доля стихийного 
и непредсказуемого, строится конструкция, которая ведет к наме
ченному результату, в рамках которой расписаны все роли.

Одновременно требуется реализовывать массу бытовых вешей. 
Газета Guardian приводит слова Романа Бессмертного: «На пло
шали были не только красивые веши, которые вы видели по теле
видению. Было почти 300 туалетов, которые каждый лень надо бы
ло чистить. Надо было кормить людей. Каждый лень мы предоста
вляли 5 тыс. тонн каши и 10 тыс. буханок хлеба. Надо было дать 
людям возможность согреться. Каждый лень нам требовалось око
ло 200 баллонов, один-лва обогревателя на палатку, спальные 
мешки. Каждый лень мы вывозили 11 грузовиков мусора» [27].

Кстати, ни ло этого, ни после этого Киев не имеет системы об
щественных туалетов, которые появились в городе только на мо
мент революции.



Для случая организации митинга в центре Киева Роман Бес
смертный подчеркивал: «Мы знали, что если мы распространим в 
Киеве полмиллиона приглашений, придет 8 тысяч человек. Если 
радиостанции диапазона FM в течение недели будут передавать 
объявление сто раз в день -  придет 200 тысяч. И если мы привле
чем 35 тысяч человек из регионов и добавим киевлян, на площади 
будет как минимум 100 тысяч. Цифры были приблизительными, 
мы вывели их исходя из опыта» [27].

Из всего этого можно увидеть, что революция имеет идеологи
ческую составляющую, но также и организационную и материаль
ную. Выигрыш возможен при одновременном выигрыше по всем 
трем фронтам. Чисто идеологической составляющей, хотя именно 
она стоит у всех перед глазами, никогда не будет достаточно.

Время перемен всегда существует: любая система требует обно
вления. Революция просто является слишком быстрым и часто не
контролируемым процессом, который может привести к непред
сказуемым последствиям, когда к власти приходят те, кто неспосо
бен вести страну дальше. Потенциальная неадекватность возмож
ных революционных действий и заставляет думать о разработке и 
наработке того, что, вероятно, и следует именовать контрреволю
ционными стратегиями. И, как справедливо заметил один из глав 
администрации Белого дома, «нельзя придумать систему кризис
ного менеджмента, когда кризис сваливается вам на голову» [28. -  
С. 69]. Аналог этого высказывания: готовь сани летом...



ВИРТУАЛЬНЫЕ
РЕВОЛЮЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ СМЕНЕ ВЛАСТИ

Дестабилизация системы

ИРТУАДЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ активно ис
пользуются человечеством для целей стаби
лизации социальной системы. Христианство, 

как и любая другая религия, компенсирует неадек
ватность социального настоящего разного рода 
виртуальными конструкциями (например, возна
граждением в загробном царстве). Возникшая сего
дня теория менеджмента террора (terror manage- 
ment theory) пытается определить механизмы, кото
рые позволяют человеку сохранять осмысленное 
существование в очень сложном мире, поскольку 
человек, в отличие от животных, может смотреть и 
в будущее.

Теория менеджмента террора Дж. Гринберга и 
других видит основной источник тревоги у человека 
в страхе смерти, который может занижаться путем 
подключения либо к модели мира, свойственной 
данной культуре, либо к высокой самооценке, что 
блокирует мысли о смерти. Эксперименты демонст
рируют, что люди, обладающие высокой самооцен
кой, менее болезненно реагируют на раздражители, 
связанные со смертью. Напоминание людям об их



Глава 5

смертности должно в ответ порождать потребность в самооценке 
и подключении к культурной модели мира.

Культура как социальная конструкция способствует максимали
зации стабильности данного варианта мира, поскольку начинают 
действовать слелуюшие правила:

• культурные молели мира лают человеку значение и стабиль
ность в рамках нестабильного и непрелсказуемого мира;

• культура лает человеку чувство ценности и самооценки, если 
он слелует правилам, свойственным данному обществу;

• культурные молели предоставляют символическое бессмер
тие (в детях, книгах, результатах труда и так далее).

Олин из авторов этой теории Шелдон Соломон в интервью жур
налу Psychology Today объясняет реагирование на носителей дру
гих культурных образцов [1]: «Теория менеджмента террора зани
мается и тем, почему люлям тяжело быть с теми, кто является дру
гим. Если культура выполняет функцию отрицания смерти, то лю
ди, являющиеся другими по культурной традиции, подрывают на
шу защиту против страха смерти. Мы отделяем эту группу как ис
чадие ала. Наиболее мягкой формой становится занижение угро
зы, исходящей от альтернативной картины мира. Мы также можем 
попытаться убелить других отказаться от своих идей и принять на
ши, как это лелают миссионеры. Наиболее бесчувственно мы мо
жем убить культурно отличных, чтобы доказать, что наш путь явля
ется самым сильным. Для радикального ислама, представленного 
Усамой бен Лаленом, Запал является злом и должен быть уничто
жен. С лругой стороны президент Джорлж Буш объявил этот кон
фликт крестовым похолом, определяя, что наш бог лучше, чем их».

Интересно, что это культурное столкновение олин в олин напо
минает столкновение между Советским Союзом и США времен хо
лодной войны, когда олна сторона видела возможность своего раз
вития только в направлении уничтожения таких же возможностей 
лля другой стороны. Если Рональд Рейган говорил об «империи 
зла», то с советской стороны мы четко знали об «оскале американ
ских империалистов», они же «поджигатели войны». Справедли
вость своей собственной позиции обе стороны никак не подверга
ли сомнению.



Мощные пропагандистские системы Советского Союза иди Ки
тая демонстрируют процессы стабилизации через виртуализацию, 
когда тиражируются виртуальные образцы правильного поведения 
и героики. В качестве «мягкой силы» практически то же самое де
лает западная система, направленная на порождение и удержание 
своей собственной модели мира. При этом обладая самыми мощ
ными на сегодня «машинами» по порождению картины мира с по
мощью массовой культуры, США имеют возможность распростра
нять свою картину мира далеко за своими пределами. Американ
ская массовая культура реально вытесняет любую другую.

Не менее активно виртуальные объекты используются для целей де
стабилизации системы. Дестабилизация как процесс не получает пока 
лостаточного объема исслеловательского внимания. Так, Владимир Се
ребрянников полчеркивает: «Теория социального взрыва лостаточно 
слабо разработана, особенно что касается современного периола» [2].

Лариса Никовская видит схему развертывания социального 
взрыва в следующем виде [2]:

• нарастание трудностей, которое приводит к ситуации, когда 
становится невозможным олновременное противодействие 
натиску нуждающихся в решении проблем;

• выхол из строя существующего механизма согласования и 
принятия решений;

• потеря многими люльми и организациями способности дей
ствовать в соответствии со своими целями и функциями.

Все эти характеристики напоминают постепенное нарастание 
хаоса, который затем может вылиться в существенные социальные 
изменения.

Интересно, что Игорь Пантин связывает социальный взрыв не 
столько с экономическими или социальными условиями, как с пси
хологической детерминантой: «Социальный взрыв связан с харак
тером переживаний массой населения изменений, новых ситуа
ций, трудностей, с характером реакции на них» [2]. Он полчерки
вает, что гол французской революции был самым благополучным 
в экономическом отношении, хлебные затруднения в России были 
уже в 1916 голу. Виртуальная составляющая несомненно опирает
ся на вышеотмеченную психологическую летерминанту.



Вводимые в случае дестабилизации виртуальные объекты напра
влены на точки уязвимости имеющейся социальной системы, на
пример, для власти это будет подрыв ловерия к ней, лля военных -  
умение вести войну, лля милиции -  бороться с преступностью.

Исследователи отмечают сочетание трех параметров, характер
ных лля протестных движений [3. -  С. 4]:

• нахождение вне процессов принятия решений;
• требование существенных социальных изменений;
• сопротивление требует более чем просто дискурсивных мето

дов убеждения.
В результате соответствующей ресурсной поддержки введенных 

виртуальных объектов образуется несоответствие: виртуальное про
странство начинает стремительно меняться, в то время как реаль
ное пространство движется со старой скоростью. Это несовпаде
ние является главным источником «слома» системы, если ей не уда
ется замедлить скорость изменений виртуального пространства. 
Но одновременно, как показывает опыт бывшего Советского Союза, 
это замедление, например, путем введения того или иного варианта 
цензуры носит лишь временный характер, поскольку сегодняшнее 
глобальное общество может «простреливаться» со всех сторон, не
зависимо от уровней защиты его виртуального пространства.

Виртуальные лестабилизаторы включают в себя определенный 
набор обязательных характеристик, что продемонстрировали 
очень активно события времен гласности и перестройки. Эта мо
дель виртуальной революции обязательно включала следующие 
компоненты:

• жертва (при этом она может быть как инливилуальной, так и 
коллективной, например, использование саперных лопаток в 
Тбилиси);

• массовость и зрелищность протеста (обычно народные волне
ния предполагают «стирание» старых правил и возможность 
создания новых, протест лолжен быть зрелищным типа пала
ток голодающих на Крешатике в Киеве, чтобы это могло сни
мать телевидение);

• обязательность молодежного (стуленческого) участия, по
скольку они не только символизируют будущее, но и более



легки на польем, не связаны социальными условностями, а 
также проживают компактно в общежитиях, поэтому с ними 
легче работать агитаторам;

• включенность международных информационных потоков для 
обратной циркуляции в страну и создания соответствующего 
международного давления;

• наличие зрителя, без которого все эти действия не имеют 
смысла, у зрителя же начинает разрушаться имеющаяся мо
дель мира, что, вероятно, и является главной целью подобных 
действий;

• определенная временная зависимость, поскольку привыка
ние к ситуации снимает ее «горящий» характер, с другой сто
роны, например, в Ираке американские специалисты видели 
опасность в возникновении «идеологии сопротивления» [4].

Модель смены власти тогда выглядит как создание прецедента 
массовых волнений, которые могут представлять достаточно зре
лищное мероприятие, пригодное под стандарты телевидения. 
Власть, изображая спокойствие, рано или поздно не выдерживает 
и срывается, пытаясь убрать беспорядки с улицы. При этом возни
кает жертва (жертвы). Это могут быть не только случайные смер
ти, но и аресты, которые также носят символический характер, со
здавая необходимый ореол мученичества, что резко усиливает 
символический характер происходящего, напрямую воздействуя 
на виртуальное пространство.

Мы говорим о существенной виртуальной составляющей во всех 
этих случаях, поскольку обе стороны, власть и протестующие, сража
ются в первую очередь в виртуальном пространстве, пытаясь обес
печить себе победу именно там. Сидящие в палатке студенты не мо
гут рассматриваться в физической реальности как бойцы, но они яв
ляются бойцами виртуальной реальности, создавая образы борцов с 
режимом (преступным, коррупционным и так далее). Также все пять 
вышеотмеченных параметров носят четко выраженный виртуальный 
характер. Они как бы созданы под виртуальную раскрутку, под удер
жание постоянного напряжения, под освещение в СМИ. Создается 
как бы принципиально незавершенная виртуальная конструкция, за
вершением которой может быть только смена власти. Последней ре-
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ализаиией такого рода стала Грузия, которая даже обозначалась вир
туально как революция роз. Протестная стихия легитимизировала 
захват власти новыми игроками. Седой Лис Эдуард Шеварднадзе, 
кстати, столь же виртуальный из-за своей максимальной неоднознач
ности, как и вся ситуация переворота, не решился на сопротивление.

Типичной моделью такого виртуального «взрыва», за которым 
следует «взрыв» социальный, можно считать следующую цепочку 
событий (см. рис. 44).

Рис. 44. Модель виртуального взрыва

Европа

Интересно, что такая цепочка сразу виртуализируется так, чтобы 
сразу отмести подозрения в насильственной смене власти. Вспом
ним названия: бархатная революция (Прага), революция роз (Тби
лиси). Ничто плохое не может называться столь красиво. Револю
ция же веников в Армении в 2004 году уже не удалась, ла и назва
ние как-то подгуляло.

В Армении в марше протеста 12 апреля 2004 года приняли уча
стие, по оценкам полиции, 6-8 тысяч человек, по оценкам оппози
ции -  50 тысяч. Ночью призывы к смешению президента переме
жались концертными выступлениями. В лва часа ночи полиция 
применила водометы, наутро были произведены аресты предста
вителей оппозиционных партий [5]. Однако это был не первый ми
тинг, их была целая серия, начиная с 1 марта. В этом случае, в от
личие от Тбилиси, власть сохранила свои позиции.

Виртуальный «взрыв», ведущий к последующей реальной смене 
власти, строится по модели, сходной с той, по которой вводятся и



закрепляются новые представления в тоталитарных сектах. Там 
присутствует три процесса:

• «размораживание» старых представлений;
• введение новых представлений;
• «замораживание» новых представлений.
Теперь посмотрим, как действуют митинг или демонстрация. 

Они направлены на создание контекста, максимальным образом 
способствующего виртуальной «ломке». Перечислим некоторые 
принципиальные моменты такого рода введения конфликтующих с 
доминирующими на данный момент ментальными конструкциями:

• маргинальная или запрещенная ранее точка зрения обретает 
публичность, что переводит ее в иной статус;

• митинг и демонстрация направлены на анонимизацию каждо
го участника, что делает для него возможным те типы поведе
ния, которые он не практиковал ранее;

• митинг или демонстрация создают ситуацию физического 
контакта, который невозможен в обычной жизни;

• в случае применения силы против демонстрантов возникает 
еще более объединяющее «мы» против «них»;

• возникающая стрессовая ситуация «намертво» закрепляет 
вводимую информацию;

• в рамках митинга /  демонстрации вводимая точка зрения ни
когда не опровергается.

Все это создает благоприятные возможности для интенсивного 
манипулятивного воздействия со стороны организаторов митинга/ 
демонстрации.

Грузия-2003 и Армения-2004 обладали общими параметрами в ви
де низкого жизненного уровня и малой численности населения, ко
гда даже без СМИ любая информация может распространяться без 
ограничений. Кстати, в однотипной модели лишения власти Слобо
дана Милошевича протестующие оставили вне забастовок, которые 
тогда охватили очень многое, кафе, которые, вероятно, могли слу
жить определенными коммуникативными ретрансляторами. Воз
можным ответом на разные результаты в Тбилиси и Ереване являет
ся наличие /  отсутствие давления извне, а также потеря внутренней 
«энергетики» самим Шеварднадзе, который слишком давно находил



ся у власти. Дополнительно к этому могла сыграть свою роль и боль
шая /  меньшая близость к России, поскольку в последнее время с ним 
у России не всегда были хорошие отношения.

В принципе и виртуальная война, и виртуальная революция тре
буют не одного, а целого набора сообщений, поскольку разные це
левые группы должны получить то, что требуется именно им. 
Е. Месснер писал: «Агитация во время войны должна быть двулич
ной: одна полуправда для своих, другая -  для противника. Но и 
двуличия мало -  требуется, так сказать, многоличие: для каждого 
уровня сознания, для каждой категории нравов, склонностей, ин
тересов -  особая логика, искренность или лукавство, умствен
ность или сентиментальность» [6. -  С. 115]. Это содержательные 
отличия, но не меньшее разнообразие имеется и в вариантах кана
лов коммуникации, которые должны доставить выбранное сооб
щение до целевой аудитории.

В этом плане интересно мнение министра обороны США Доналда 
Рамсфельда, высказанное им на встрече с редакторами газет, что 
следует готовить специалистов по разным регионам со знанием язы
ка и культуры, что их следует вознаграждать за это знание, а не на
казывать, поскольку это определенное отклонение от нормальной 
армейской карьеры [7]. Здесь значимо это замечание о снятии со
противления военной среды для такого типа специалиста.

Все вышесказанное позволяет сформулировать определенное 
правило виртуализации. Виртуальный объект может усилить свою 
воздействующую силу, если он строится, учитывая модель воздей
ствия, наиболее эффективную для данной целевой аудитории, по
скольку тогда он не меняет имеющуюся картину мира аудитории, 
а, наоборот, опирается на нее. Степень сопротивления такому 
объекту будет резко меньше.

Мы можем рассмотреть вышеназванные параметры виртуаль
ной революции на нескольких вариантах смены власти: двух 
удачных (Чехословакия и Румыния) и одном неудачном (Китай). 
Мы построим наше изложение по одному пути, отталкиваясь от 
жертвы как ключевого элемента, задающего главный элемент 
сюжетности, легитимизирующей смену власти. Более точно 
следует сказать, что смена власти легитимизируется предвари



тельной виртуальной частью, обвиняющей власть. Жертва, ско
рее всего, лишает власть права на защиту, тем самым выступая 
в роли своеобразного блокиратора дальнейших действий с ее 
стороны.

В Чехословакии жертвой стал студент Мартин Шмид, убитый в 
результате применения силы полицией при разгоне демонстраций. 
Эти протесты проходили в Праге 17 ноября 1989 года. Однако 
ключевое событие оказалось постановочным. Студент не только 
реально не погиб, но даже оказался сотрудником секретной поли
ции [8]. Сама секретная полиция организовала эти протесты, что
бы заставить уйти с политической арены коммунистическое руко
водство страны.

Жертва оказалась вмонтированной в студенческие протесты, 
закрывая возможность для власти выйти на новые варианты борь
бы с демонстрациями. Жертва выступает в роли определенного 
блокиратора таких будущих действий. В символической (виртуаль
ной) плоскости это становится закреплением вводимой виртуаль
ной конструкции, например, обозначения власти как «диктатор
ского режима», который не способен на демократизацию.

В Румынии на роль жертвы попал венгерский проповедник Лас
ло Текеш, арест которого сдетонировал события в Тимишоаре. 
Священника часто посещал второй секретарь американского по
сольства США в Бухаресте Денис Керри [9]. Фильм немецких до
кументалистов «Шах и мат» и последующее обсуждение его в вен
герской и румынской печати показали, что в данном случае рабо
тали совместно американские и советские спецслужбы, поскольку 
обучение происходило в лагерях на территории Венгрии.

Было подготовлено несколько десятков тысяч «профессиональ
ных протестующих», борьба с демонстрантами на следующем вит
ке парализовала власть. Николае Чаушеску профессионально 
«спасают» навстречу его гибели. Спасают те, которые его тут же 
расстреливают.

При этом власть в Тимишоаре действует неадекватно, отказыва
ясь даже просто принять требования манифестантов. Все это за
крепляет представление о власти как о «диктаторском режиме», 
поскольку власть всеми силами демонстрировала закрытость.



Китай
Китайские события стали предостережением для Михаила Горбаче
ва, как заявлял Андрей Грачев, цитируемый историком холодной 
войны М. Уолкером [10]. В 2004 году отмечалась пятнадцатилетняя 
годовщина этих событий. При этом и сегодня китайские власти за
щищают правильность принятых тогда решений, хотя отрицают ра
зумность культурной революции 1966-1976 годов [11]. Их аргу
ментация лежит в области необходимости сохранения стабильно
сти.

Китайские события 1989 года, вероятно, оказались исключени
ем из правил по двум причинам:

• они получили сверхмощное освещение, поскольку на тот мо
мент в Пекине собралось большое число журналистов в пред
дверии визита Михаила Горбачева;

• студенты сначала находились на площади законно (или почти 
законно) в связи со смертью 15 апреля партфункционера, 
бывшего генсека Ху Яобана.

18 апреля, через три дня после смерти Ху Яобана, студенты дви
жутся к центру Пекина, 20 апреля власти впервые применяют силу, 
чтобы отогнать студентов от правительственной резиденции. 22 ап
реля проходят похороны, студенты передают петицию, требуя встре
чи с премьером государственного совета Ли Пэном. 15-18 мая со
стоялся визит Горбачева. До этого на площади разбивается палаточ
ный городок, 13 мая несколько сотен студентов начали голодовку. 
20 мая в некоторых районах Пекина вводится военное положение.

30 мая на площади Тяньаньмынь студенты воздвигают десятиме
тровую статую «богини демократии». 4 июня ночью войска разго
няют студентов, очищая площадь, в том числе с применением ог
нестрельного оружия.

По сути, Китай впервые столкнулся с неуправляемой ситуацией, 
которая активно освещалась мировыми СМИ. Все это происходило 
на фоне борьбы за власть в самой Коммунистической партии Китая.

В результате с 28 апреля газеты, телевидение и радио стали от
ражать то, что происходило на площади, чего не было до этого. 
10-часовая студенческая демонстрация 27 апреля почти не осве
щалась [12. -  С. 9].



4 мая является юбилейной латой в Китае, связанной с движе
нием 1919 гола, поэтому студенческие демонстрации в этот лень 
привлекли много зрителей. Впервые к демонстрантам присоедини
лись журналисты со своими собственными лозунгами. Они требо
вали права «говорить правду». Выход на улицу журналистов спо
собствовал привлечению к этим протестам интеллигенции.

Уроки освещения событий в Пекине повлияли на последующее 
освещение событий в Восточной Европе, Персидском заливе и Со
ветском Союзе [13. -  С. 5]. Например, американские медиа обра
щались за интерпретацией событий к китайским студентам, про
живающим в США [1 3. -  С. 70].

Следует признать значимую роль в развитии событий как самих 
студенческих выступлений, так и их освещения, то есть роль инфор
мационного и виртуального пространств была не менее значимой, 
чем роль событий реального пространства. С 28 апреля по 20 мая -  
время введения военного положения -  пресса публиковала доста
точно много статей о студенческом движении и его требованиях. 
Можно сделать следующий вывод: освещение становится неотъем
лемым элементом самого события. Нет освещения -  нет и самого 
события. Тут действует видоизмененное правило Иосифа Сталина: 
вместо великой мысли «не важно, как голосуют, важно, как счита
ют» начинает действовать другая великая мысль -  «не важно, как де
лают, важно, как освещают».

1 7 и 1 8 мая на улицы Пекина вышли уже миллионные демонст
рации в поддержку студентов. И к управлению ситуацией прихо
дят сторонники жесткой линии. Ситуация завершается введением 
военного положения, постепенно восстанавливающего статус-кво. 
Произошла не смена системы, а перегруппировка властной элиты, 
позволившая путем применения насилия сохранить власть.

Студенческие демонстрации являются типичными для такого 
рода социальных смен. Они были в Германии, Иране, Гаити, Ук
раине, если вспомнить только небольшую часть из них. Студенты 
вообще символизируют новую виртуальную картинку, поскольку 
уже по определению являются представителями будущего. Од
новременно они являются представителями всех общественных 
классов, тем самым гальванизируя все общество. Любые их дей



ствия всегда будут привлекать внимание. Такое центральное по
ложение студенчества всегда может попадать в резонанс со всем 
обществом.

Виртуальность как система
Суммарно следует подчеркнуть, что социальные смены являются 
периодами интенсивного порождения виртуальностей. Во многом 
это связано с тем, что требуется блокировать реальность, не давая 
как протестующим, так и зрителям выходить за пределы четко 
очерченного виртуального пространства. Отключение от него ста
новится возможным только при наличии его соответствующего за
крепления, в противном случае эта работа булет бессмысленной.

Облегчает порождение виртуального пространства активное 
полключение СМИ, особенно телевидения. Но СМИ в данном слу
чае порождают не новости, это опрелеленного рола квазиновости, 
поскольку четко залано мелодраматическое разлеление на героев 
и злолеев. Растянутость во времени события, что является нехара
ктерным для новостной системы, но является нормой как раз мыль
ной оперы, выдвигает на особую роль именно зрителя, а не тех, о 
ком повествуется с экрана. Вель по сути нарушается основная за
кономерность телевидения -  отсутствие времени, что заставляет 
сжимать сюжеты. Как заявил У. Кронкайт: «Олной из проблем с те
левизионными новостями является то, что у нас так мало времени 
на телевидении: 23 минуты или около получаса, чтобы закрыть весь 
мир и такую очень сложную страну, как наша» [14. -  С. 27].

«Бесконечная» новость по сути перестает быть новостью, пере
ходя в другой жанр. Возникает, например, эмоциональность, кото
рой нет в новостях, возникает максимальная включенность зрите
ля, который обычно отстранен от других типов новостей. И эта 
эмоциональность всегда свойственна протестным движениям, и 
она почти автоматически перетекает к зрителю, особенно в случа
ях прямой трансляции. Теоретик и практик движений радикалов 
С. Алинский подчеркивал, что радикальные организации создают
ся для конфликтов, для вечной войны [15]. При этом важным ста
новится не просто достижение побелы, но и то, каким образом это 
булет слелано, поскольку чувства, энергетика и агрессия люлей и



организации составляют ее специфическое оружие (см. рис. 45). 
Как видим, квазиновости идут по модели мыльной оперы, вовле
кая зрителя в сочувствие развитию событий.

Рис. 45. Телевизионное освещение протеста

Переключение в виртуальную реальность как характерное для 
подобных социальных сдвигов может трансформировать и миро
восприятие человека, который в соответствии с законом избира
тельности восприятия теперь во всем будет видеть только приме
ты «милой ему» виртуальности. То есть виртуальность будет актив
но порождать новую виртуальность.

Интернет создал новые возможности для виртуального воздей
ствия. Вероятно, каждый тип виртуальности, связанный с домини
рованием того или иного канала, давал свои варианты социальных, 
политических или военных последствий. Книга формирует свою 
виртуальность, кино -  свою, телевидение -  свою. Довоенный взлет 
киноиндустрии сформировал тоталитарные государства, посколь
ку и немецкое, и советское кино реально было частью политики, а 
не искусства. Телевидение создало эффект Си-эн-эн, и под влия
нием телевидения приходилось сворачивать или существенно кор
ректировать действия военных (Вьетнам, Сомали, первая война в 
Персидском заливе, первая чеченская война). Сегодня время Ин
тернета, породившего сетевые структуры, включая «Аль-Каиду». 
Следует повторить вслед за Маклюеном, слегка изменив его 
мысль, что канал -  это не только передача, но и другой тип мыш
ления. Иллюстрацией этого может быть следующее: постоянный



отход от книги под влиянием подключения нового доминантного 
средства коммуникации.

Использование Интернета ладо возможность небольшому 
повстанческому движению в Мексике захватить внимание ми
рового сообщества. Данный феномен сразу стали изучать воен
ные аналитики [16]. Но они не изучают того, что это одновре
менно влияние нового механизма по порождению виртуально
сти. Каждый тип виртуальности серьезным образом базируется 
на типе машины по порождению виртуальности: то ли это лите
ратура, то ли кино, то ли телевидение. Телевидение, к примеру, 
специализируется на моделировании действительности, хотя но
вости на самом деле не являются прямым отражением действи
тельности, обладая определенным концептуальным искривлени
ем ее. Телевиление показывает жизнь, деформируя ее с помо
щью своего показа.

Интернет создает виртуальность нового типа, которая макси
мальным образом инливилуализирована (демассифицирована) как 
по получению информации, как по ее поиску, так и по ее воспри
ятию, поскольку, подобно книге, дает возможность лополнения ее 
в соответствии со своими стереотипами. Книжного героя, в отли
чие от героя кино или телевиления, получатель информации мог 
визуализировать так, как хотел сам. Интернет снова повторяет 
этот опыт, только на других уровнях.

Терроризм максимальным образом воспользовался возможно
стями этого нового типа виртуализации лействительности, гле, 
кстати, в области рекрутирования новых бойцов вовсю эксплуати
руется вариант использования «мягкой силы». Веб-сайты террори
стических организаций сориентированы на три вила аудитории: 
существующие и потенциальные сторонники, межлународное об
щественное мнение, население вражеских стран [1 7].

Интересны ланные по распределению оптимистов /  пессими
стов среди аудитории российского Интернета. В этом случае опти
мисты составляют 68%, в то время как среди всего населения 
только 27% [18. -  С. 39]. Это важная характеристика, поскольку, 
как правило, оптимист сам строит свою жизнь, а не жлет помощи 
со стороны. И одновременно можно считать, что перед нами лве



разные картины мира. Значит, картина мира пользователя Интер
нета более оптимистична.

Кстати, специфическая роль «Аль-Джазиры» зиждется на новых 
именно для арабского мира возможностях другого средства -  те
левидения. Идеологический подтекст функционирования этого 
спутникового канала можно увидеть в интервью с создателем до
кументального фильма о канале Дж. Нуджемом [19, 20]. «Аль
Джазира» подается как единственное средство информации, кото
рое смотрит каждый в арабском мире, которым гордится каждый 
араб. Это что касается ее распространенности. Что же касается 
картины мира, присутствующей там, то она задается как «послед
няя существующая база арабского национализма».

При этом и сама «Аль-Джазира» подвергается давлению со сторо
ны США: госсекретарь Колин Пауэлл обратился к правительству Ка
тара по поводу этого спутникового канала [21 ]. США были возмуще
ны решением Би-би-си показать кадры, прежде показанные каналом, 
с американским военнопленным. Все это проходит на фоне сканда
ла с фотографиями, где американские солдаты явно пытают ирак
ских солдат. Reuters процитировали одного из редакторов арабской 
газеты, который сказал: «Освободители хуже, чем диктаторы» [22].

Образование и культура создают долговременные картины ми
ра, СМИ работают над кратковременными. Они дают интерпрета
ции сегодняшним событиям, в то время как образование и культу
ра работают на уровне метаправил, которые и позволяют давать 
подобные интерпретации. Образование и культура-это виртуаль
ное пространство, СМИ -  информационное.

В кризисных ситуациях скорость интерпретаций должна совпа
дать или даже опережать скорость реальных трансформаций. Как 
правило, происходит наоборот: образуется запаздывание, в ре
зультате чего изменение реальной среды идет быстрее изменения 
информационной, то есть порождения интерпретаций по поводу 
происходящих трансформаций. Создаваемый разрыв в скоростях 
заполняют слухи, порождение которых всегда активизируется в 
подобные периоды.

Д. Ронфельдт в свое время предложил типологию нестабильно
сти, включающую три типа [23]:



• спорадическая нестабильность, когда беспорядки возникают в от
вет на текущие события, но остаются относительно изолирован
ными и не представляют опасности для политической системы;

• системная нестабильность, когла беспорядки распространяют
ся, расшатывая основы правящих институтов, что может приво
дить к коллапсу, конституционному кризису, военному путчу;

• эволюционная нестабильность, когла общество не может пе
рейти к новой системе, когла оно фиксируется на существую
щем состоянии, застряв на процессе перехода.

Кажлый из этих типов нестабильности лолжен теоретически 
опираться на свой вариант виртуальности. Например, бывший 
Советский Союз встречался со случаями спорадической неста
бильности, что было с волнениями в Новочеркасске, и эта вир
туальность была ответом на нехватку продовольствия, что было 
направлено против властей местного уровня. Системная неста
бильность, ввеленная или подхваченная перестройкой, создала 
виртуальность, полностью конфликтующую с доминирующей на 
тот момент, гле все главные символические ценности были пол
ностью перечеркнуты. Это естественно привело к полностью 
иной системе власти. Эволюционная нестабильность характерна 
лля сегодняшних состояний Украины и в меньшей степени Рос
сии, когла общество пытается выйти на новое состояние. В этом 
случае конфликт лвух виртуальностей, доминирующей и оппо
зиционной, совершается в основном в виртуальной же плоско
сти.

Нестабильность является материальным выражением конфликта в 
виртуальном пространстве. Сильный игрок сначала меняет домини
рование в виртуальном пространстве, затем переходит к простран
ству реальности. Процесс этого перехода от олного ломинирования 
к другому и сопровождается разного уровня беспорядками, что про
демонстрировало, срели прочих, развитие событий в Чехословакии, 
Румынии и Китае.

Суммарно молель успешного воздействия в этих случаях, а также 
в ряле лругих, включая распал бывшего Советского Союза и Грузию- 
2003, состоит из таких компонентов:

• наличие интенсивных информационных потоков внутри страны;



• поддержка этих потоков международными, которые в ряде слу
чаев создают как давление на власть, так и заменяют по воздей
ствию внутренние информационные потоки, когда тем чинятся 
препятствия;

• постепенный отказ власти от прололжения борьбы, сделанный 
то ли пол международным лавлением, то ли за счет сегментации 
власти на тех, кто готов и кто не готов поддерживать социаль
ные изменения;

• активная, энергичная политическая сила внутри страны, как 
правило, ресурсно поддерживаемая извне, которая пытается 
вступить в резонанс со всем обществом;

• готовность общества воспринять новую виртуальную картину ми
ра, что отнюдь не всегда связано с материальными недостатками.

Все эти компоненты удерживают конфронтационную картину ми
ра, перенося конфликт постепенно из виртуального пространства в 
пространство реальности. При этом сопротивление власти в реаль
ном пространстве становится бессмысленным, когда победа уже до
стигнута в виртуальном.

При этом следует обеспечить переход между виртуальностями, 
как это было, например, в Грузии-2003: диктатор -  экс-диктатор, оп
позиционер -  президент. Образуется целая цепочка переходов, где 
другой участник цепочки может сместиться на ступеньку дальше, ес
ли первый участник освобождает ему место, сам смещаясь на следу
ющую ступеньку (см. рис. 46).

Рис. 46. Переход между виртуальностями



Тут следует быть более точным и помнить о том, что виртуаль
ный ярлык диктатора или коррупционера также требует определен
ного ресурса для его приклеивания и удержания. Что требуется для 
удержания такой виртуальной структуры? Это целый ряд действий:

• ярлык диктатора /  коррупционера начинает поддерживаться 
как внутри страны, так и за ее пределами;

• он постоянно должен подкрепляться новыми примерами;
• негативные характеристики должны усиливаться, поскольку 

происходит привыкание массового сознанию к определенно
му порогу;

• окружение, дети также начинают функционировать как при
мер (например, дети Саддама Хусейна);

• увеличивается число «обвиняющих» со стороны международ
ных кругов, которые всегда трактуются массовым сознанием 
как более объективные;

• параллельно поднимается фигура «небесной чистоты» оппо
зиционера, которая начинает набирать очки уже от самой 
критики другого даже без всяких собственных действий.

Виртуальный объект выступает в роли своеобразного тарана, 
направленного на разрушение имеющейся властной структуры. 
Сильными сторонами именно виртуального объекта в подобной 
роли является то, что его сложно опровергнуть, поскольку это ми
фологический, то есть принципиально непроверяемый объект. Его 
сила лежит в другой области. Можем перечислить ряд таких уси
лителей:

• удачная вербальная формулировка, например, модель 
«маемо те, шо маемо» Леонида Кравчука, которая в свою оче
редь позволяет интерпретировать действительность;

• удачная метафорическая форма, например, обозначения 
«ось зла» или «империя зла», примененные США в разные пе
риоды своей истории;

• удачная когнитивная форма. Как показывают исследования 
П. Бойера и других специалистов в области когнитивных наук, 
не все символы одинаково проходят сквозь когнитивные 
фильтры, некоторые из них более легко вспоминаются, следо
вательно, будут более удачными для последующей трансляции.



В этих случаях виртуальный объект теряет свою связь с тем, что 
является всего лишь коррелятом реальности, для массового соз
нания он сам становится реальностью. Реальность же отличается 
от своего коррелята тем, что не подлежит проверке как таковая, 
поскольку уже по определению является правильной.

Выстраивание новой картины мира требует значительных ре
сурсов и времени, поскольку виртуальное пространство обладает 
значительной инерционностью. США, например, 45 лет борются с 
Кубой без видимых результатов. Сегодня под влиянием голосов из
бирателей Флориды Джордж Буш одобрил план по использованию 
военного самолета ЕС-130 для трансляции испаноязычного теле
видения и радио, а также резкого увеличения финансирования для 
кубинских критиков правительства Фиделя Кастро [24]. Речь идет 
о сумме в 59 млн. долларов, самолет обойдется в 18 млн. То есть 
планируется интенсивное введение новой модели мира извне.

Инерция одновременно базируется на определенных когнитив
ных ограничениях, связанных с работой головного мозга, о кото
рых пишет П. Бойер.

Сильный игрок, вероятно, может вырваться из навязываемой 
извне виртуальности, слабый идет на поводу у нее или делает вид, 
что не замечает ее, тем самым лишь усиливая такое внедрение. 
Поскольку виртуальность инерционна -  на определенном этапе 
уже практически невозможно отойти от навязанной ментальной 
картинки, происходит фиксация, и вся последующая информация 
в соответствии с законом избирательности восприятия фильтрует
ся так, что противоречащая введенной ранее отвергается как не
правдивая. Круг замкнулся, виртуальность восторжествовала.





ДИНАМИКА ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ 

ВИРТУАЛЬНОЙ ВОЙНЫ 
И РЕВОЛЮЦИИ

Протяженность во времени

ИРТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ могут как разру
шать реальность, так и создавать ее, пытаясь 
удерживать с помощью ключевых конструкций 

новую реальность. В качестве примера можно 
вспомнить бывший Советский Союз с ролью искус
ства в нем, в первую очередь литературы и кино, пи
сателей Иосиф Сталин вообще именовал «инжене
рами человеческих душ». Создаются определенного 
вида виртуально-реальные конструкции, в рамках 
которых элементы, отсутствующие в реальности, за
меняются виртуальными объектами.

Виртуальное пространство способно не только 
фиксировать путем накопления изменения в соци
альной системе, но и само выступать в роли движу
щей силы таких изменений. Однако со временем 
вновь происходит накопление определенного рода 
«усталости» виртуальной системы, когда она уже не 
может удовлетворять выдвигаемым к ней требовани
ям. Каковы возможные варианты выхода из этого 
«истощения» виртуального потенциала системы? 
Есть несколько основных возможностей, по которым 
идет дальнейшее развитие системы.

В первом варианте имеет место разрушение систе
мы с заменой ее новым вариантом виртуальности.



Это произошло с бывшим Советским Союзом, система которого 
оказалась неспособной адекватным образом объяснять расширяю
щийся разрыв между уровнем жизни на Западе и в СССР. Старая 
модель виртуальности (Ленин, партия, комсомол) была заменена но
вой (рынок, демократия, капитализм). При этом многие старые иг
роки сохранили свои руководящие места, поскольку быстро овладе
ли новой риторикой, то есть новым виртуальным инструментарием.

Во втором случае мы имеем возможность сохранения старой 
системы путем ее трансформации. В качестве примера можно 
вспомнить Китай, который не утратил коммунистическую ориен
тацию, а в качестве модернизации ее ему пришлось допустить в 
свою аксиоматику до этого полностью отвергаемый элемент -  биз
несмена, которого даже стало возможным принимать в партию. 
В этом случае старые игроки вообще остаются неизменными, по
скольку сохранены даже старые институции. Просто в систему до
бавляются новые участники процесса.

Третья модель интенсивного изменения полностью отбрасывает 
старых игроков вместе со старой виртуальностью. В качестве при
мера можно взять Грузию, где старая виртуальная система была 
вдруг переименована в коррупционную, а новая стала демократи
ческой, что потребовало полной смены команды. Ее также можно 
трактовать как подвариант первой модели, если мы будем прини
мать во внимание ограниченный набор факторов.

Четвертая модель реагирования на исчерпанность старого вир
туального пространства состоит в его ритуализации. Советский 
Союз перевел свое прошлое в определенную степень ритуала, 
сходного с религиозным, где были запрещены любые отклонения 
от фиксированных оценок и стандартного набора информации. 
Для удовлетворения потребностей функционирования на всех 
уровнях Владимир Ленин, например, существовал в нескольких 
ипостасях: Ленин-ребенок (для октябрят), Ленин-студент (для мо
лодежи), Ленин-взрослый (для официальной агиографии). Такой 
же канонической была и иконография образа, которая также име
ла четкие временные привязки.

Каждый этап интенсивной смены социальной системы требовал 
своей виртуализации, чем и создавалась нужная динамика, обес-



пенившая переход к новому состоянию. Современную модель сме
ны власти сегодня дают уже не ученые, а журналисты, поскольку 
она достигла уже такой прозрачности, что не требует дополни
тельных исследований. Приведем пример такой периодизации, ак
центируя в нем как раз виртуальные аспекты [1].

• шаг 1 -  выборы. Грузинская оппозиция воспользовалась 
парламентскими выборами (ноябрь 2003 гола), армян
ская -  президентскими (март 2003 гола). Оппозиция сра
зу объявляет о фальсификации выборов и начинает оспа
ривать их результаты. Ее требования, как правило, начи
нают легитимизироваться с помощью международных ор
ганизаций, то есть идет присоелинение к более сильному 
виртуальному объекту, который как бы «делится» своей 
легитимностью.

• шаг 2 -  выдвижение требований. Оппозиция начинает вирту
альные интервенции, например, на инаугурации президента 
Армении отсутствовали представители оппозиционных пар
тий. В свою очередь президент отвечает в том же виртуаль
ном пространстве, что действия оппозиции наносят ущерб 
имилжу страны.

• шаг 3 -  митинги и народные волнения. Митинги и демонстра
ции символизируют неудовлетворенность имеющейся вирту
альной системой, ее лиспозицией, они лают право на введе
ние новой системы. Митинг не просто интенсивно вводит но
вую информацию, он и в определенной степени легитимизи
рует ее, делая публичной.

• шаг 4 -  силовое воздействие. 5 апреля Армения приостано
вила вещание российского канала НТВ, а с 12 апреля прекра
тила продажу российских газет. Как нам представляется, ле- 
ло тут вовсе не в информации, поскольку она все равно пе
редается. Сообщения российских газет и телевиления по су
ти легитимизируют эту ситуацию, поднимая ее на новый вир
туальный уровень. Затем в Армении произошел разгон де
монстрации, чего не было в Грузии.

• шаг 5 -  действия по обстоятельствам. Грузинский вариант 
включал лавление на Эдуарда Шеварднадзе со стороны ино-



странных политических игроков, которые предоставили ему 
определенные гарантии в случае неприменения силы.

Как видим, на каждом шаге происходит работа с теми или ины
ми вариантами виртуальности. Причем при исчерпанности внут
ренней системы происходит обращение к двум источникам:

• митинг-демонстрация, позволяющий вводить новые вирту
альности в интенсивном режиме;

• поддержка извне, которая дает возможность подключиться к 
чужой виртуальности и с опорой на нее породить уже свою 
внутреннюю.

При этом виртуальности опираются на стандартный набор 
идеологем, который выводит легитимность из народного волеизъ
явления. Поскольку и та и другая сторона считает, что именно она 
является единственной выразительницей народных чаяний, то ка
ждая из них направляет свои усилия не столько на свою легитим
ность, сколько на делегитимизацию своего оппонента.

Практически любую имеющуюся идеологему мы можем приве
сти к ее исходному мифологическому противопоставлению, отку
да она родом. Практически все идеологемы пытаются либо леги
тимизировать, либо делегитимизировать те или иные ситуации. 
При этом они пытаются работать на более завышенном уровне, 
где функционируют такие понятия, как, например, «патриотизм», 
и им подобные.

Интенсивная смена социальной системы просто обязана опи
раться на уже существующие типы связей. Виртуальные интервен
ции и виртуальные войны в этом случае создают своеобразные ми
фологические «изломы», позволяющие стимулировать переход к 
новой реальности. Одним из основных противопоставлений ста
новится противопоставление свой /  чужой. Оно активно вводится 
в человеческое сознание с самых древних времен. Например, 
главная героиня сказки «Красная Шапочка» наказана за наруше
ние запрета разговора с чужим, поскольку в чуждом всегда таится 
опасность, даже если она на сегодняшний момент неизвестна.

Делегитимизация власти во времена переворотов строится на 
«выталкивании» власти на позиции «чужой». Оппоненты пытаются 
доказать ее коррупционность, отсутствие с ее стороны реальной за-



боты о народе. Все это связано с работой на мифологию, с попыт
кой навязать новую интерпретацию. Автоматически освобождаю
щееся место должна занять оппозиция власти, поскольку предпола
гается, что тот, кто критикует, сам не обладает этими же пороками.

Виртуализация может выступать в роли своеобразной ловушки 
сознания, когла революцией роз начинает именоваться обыкно
венный переворот. Сознание илет вслед за виртуальной структу
рой, которая обладает более сильной объясняющей силой, чем ре
альность. В принципе лозунг «мир -  хижинам, война -  дворцам» 
всегла будет собирать большое число голосов, поскольку хижин в 
мире всегла будет больше, чем лворцов.

Как остановить линамику социальных трансформаций или, на
оборот, ускорить ее? Для этого, в первую очередь, применяются 
дилеры мнений и социальные лвижения, которые несут в себе до
статочный динамический потенциал. Система начинает получать 
большое число сигналов, противоречащих ломинируюшим. Она 
может либо вылержать их, либо они попадают в резонанс и начи
нается разрушение системы, которое может илти либо слева, либо 
справа. Элварл Луттвак подчеркивает, что революции лелаются 
левыми, а путчи правыми [2. -  С. 26].

Евгений Месснер в свое время призывал к созданию психораз
ведки: «Нет задач деликатнее и сложнее, чем те, что лежат на пси
хоразведке: врач-психоаналитик имеет лело с одной ненормаль
ной лушой, а психоразведка -  с лушами народов, больных войной 
и мятежом» [3]. И сегодня потребность в знании именно этой сфе
ры сохраняется на том же уровне.

Оперирование виртуальными объектами в случаях стабилиза
ции /  дестабилизации позволяет построить определенного рода ак
сиоматику такого использования виртуальностей. Перечислим 
семь возможных вариантов работы с виртуальностями.

• Увеличение общего объема виртуальных объектов. Столкно
вение интерпретаций, борьба одной картины мира с другой 
автоматически способствует увеличению числа виртуальных 
объектов. Например, перестройка привнесла виртуальные 
объекты типа «рынок», «либерализм», «капитализм» и подоб
ные, которые мимикрировали под реальные, хотя и ло сегод-



Глава 5

няшнего дня они не стали реальными на постсоветском про
странстве. Последствием становится то, что слабая система 
уже не справляется с их отслеживанием и работой против в 
случаях их антисистемной направленности. Затрудняется вы
работка прогнозов поведения.

• Увеличение числа разноориентированных виртуальных объ
ектов. Для делегитимизации системы важно не просто увели
чение числа объектов, а увеличение числа антисистемных 
объектов, поскольку именно в них содержится иная картина 
мира, способная в потенциале разрушить доминирующую 
картину.

• Увеличение разнообразия «своих» виртуальных объектов.
Политическая борьба, как правило, не удовлетворяется одно
типными объектами, их следует наращивать, создавая прин
ципиально новые объекты, годные для самых разных ниш. 
Вспомним, как в советское время, например, о Ленине напи
сал и Андрей Вознесенский. В перестроечное время Михаил 
Шатров писал свои пьесы, где также Ленин появлялся в обли
чье нового типа.

• Создание препятствий (по распространению, дискредитации)
для «чужих» виртуальных объектов. Антисистемные объекты, 
появившиеся в общем виртуальном пространстве, сразу же 
подвергаются атаке. Как следствие, они либо уничтожаются, 
либо выживают за счет создания более качественных вариан
тов, которые оказываются сильнее атакующих объектов.

• Увеличение числа «будущих» объектов, которые способны 
облегчать переход к будущим состояниям. Например, созда
ются новые каналы коммуникации, на первый план выходят 
люди, несущие новую картину мира, как бы временно закры
вающие то, чего нет в настоящем.

• Разрушение «настоящих» объектов, способных представлять 
опасность в будущем. Объекты обладают разной потенциаль
ной динамикой: виртуальные объекты чужой направленно
сти, способные выйти из периферийного состояния, всегда 
привлекают пристальное внимание со стороны строителей
системы.



• Закрепление с помощью виртуальных объектов измененных 
состояний действительности. Например, «переворот» нико
гда не называется переворотом теми, кто его делает. Термин 
«августовский путч 1991 года» принадлежит другой стороне, 
которая выиграла, а не проиграла.

Виртуальная система носит инерционный характер. Однако со
циальный интенсив требует от нее перехода к динамическому 
функционированию. Такая динамика не может носить долговре
менный характер. Существенные изменения в виртуальной системе 
происходят дважды. Первый раз -  когда имеет место разрушение 
старой системы. Второй раз, даже более интенсивный, но и более 
растянутый во времени, -  процесс закрепления сложившихся изме
нений. Например, и после 1917 года, и после 1991-го переимено
вывались улицы и площади, устанавливались новые памятники и 
сбрасывались старые. Происхолила существенная смена элит.

Смена виртуальности может идти с опорой на определенные 
«связки» с реальностью. Нужны определенные опорные пункты, 
«ячейки» реальности, на которых может базироваться новая вир
туальность. Жертва создает такие точки для массового сознания, 
для индивидуального же сознания такой опорной точкой стано
вится месть. Вспомним, что Ленин сказал «Мы пойдем другим пу
тем», отвечая на репрессии против собственного брата. Элварл 
Луттвак также говорит о семейных связях как таких, которые спо
собны противостоять лояльности вышестоящему армейскому ру
ководству [2. -  С. 81). Практически все палестинские шахиды име
ли жгучее желание отмстить за погибших от рук израильтян близ
ких и друзей [4].

Отсюла слелует, что определенные реальные структурности, ка
кими бы индивидуализированными или атомизированными они ни 
были, могут противостоять доминирующим ментальным структу
рам. В этом случае, вероятно, создаются свои защитные менталь
ные структуры, которые лают возможность противостоять доми
нирующим структурам. Виртуальная защита, в отличие, например, 
от реальной, -  это всегда нападение. Слабый игрок злесь обладает 
иными возможностями, чем это имеет место в реальном простран
стве. Он может получить в руки меч короля Артура и превратить-



ся в сильного бойца. Причем наличие этого меча не всегда замет
но до начала битвы.

Это особенно важно, поскольку любые изменения связаны с оп
ределенными рисками. Как пишет Джон Питни: «Все политические 
и военные конфликты включают как риск, так и неопределенность. 
Независимо от того, как много знают стратеги, они никогда не мо
гут предвидеть последствия с полной уверенностью, они только 
могут оперировать шансами. Это и есть риск. Намного чаше стра
тегам не хватает информации, которая может изменить их ощуще
ние шансов. Это и есть неопределенность» [5]. В такой ситуации 
любые конструкции (реальные или ментальные), которые способ
ствуют обеспечению перехода в желаемое будущее, всегда при
ветствуются.

Стандартные положения
Есть также и стандартные модели противостояния виртуально
стей -  это политическая оппозиция, которая пытается удержать 
иную картину мира, борясь с доминирующей на данный момент. 
В однополярных режимах в качестве ресурса может выступать 
поддержка новых политических субъектов, поддержка со сторо
ны армии и других силовых структур, деятельность транснацио
нального капитала, помощь соседних государств, как, например, 
польское правительство в Лондоне [6]. Все это способы получе
ния легитимности за счет иных видов ресурсов.

Террорист также является оппозиционером, только использу
ющим насильственные методы для продвижения своей виртуаль
ной картины мира. Поэтому вариантом борьбы и становится, 
например, то, что предложил Джеймс Смит, директор Институ
та исследований национальной безопасности ВВС США [7]. Он 
считает, что основным в борьбе должна стать маргинализация 
сообщения террористов, поскольку террористы шлют свои сооб
щения через целевую публику к целевому правительству. Все, 
чего террорист хочет достичь, зависит от передачи его сообще
ния. Заблокировав террористическое сообщение, можно побе
дить стратегию терроризма. Это вновь выводит нас в виртуаль
ное пространство, как раз в рамках которого и действует терро-



рист в области своих содержаний. Только формой его сообще
ний является насилие, содержание же чисто политично. У обыч
ного политика и форма, и содержание лежат в области полити
ческих действий. У террориста формой сообщения является на
силие.

11 марта 2004 года со сменой властей и политики Испании в 
ответ на террористический акт продемонстрировали реальность 
еще более сложных конструкций. Джессика Стерн пишет в газе
те Boston Globe, что террористическое движение создает не 
только столкновение цивилизаций, но и столкновение внутри 
цивилизации [8]. Это совершенно новый вывод. Он базируется 
на том, что США исходно после 11 сентября стали терять своих 
союзников. Подобное разрушение виртуальной системы воз
можно только при наличии серьезных проблем в реальном про
странстве. В результате виртуальное и реальное пространство 
не могут двигаться в разных направлениях, разрыв в одном из 
них ведет к серьезным последствиям в другом. Это интересный 
феномен несовпадения динамики этих двух пространств.

Если террорист действует с помощью сообщений, выстроен
ных в рамках реального пространства, то точно так же может 
действовать и другая сторона. Например, Пентагон в Кении 
строит колодцы, помогает с ветеринарной и медицинской помо
щью [9]. Поэтому в рамках материального мира возможно вы
страивание двух типов сообщений (см. рис. 47).
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Рис. 47. Два типа сообщений



Это, кстати, конкурентные вилы сообщений. Уже начиная с Афгани
стана армия США постоянно работает в таких двух конфликтующих пло
скостях сама, например, прекращая бомбардировки в дни праздника Ра
мадан. Подобные типы сообщений из разных источников работают друг 
против друга (США и «Аль-Каида»), пытаясь создать более выгодную для 
себя виртуальную картину мира. Однако подобные сообщения из одно
го источника уже работают на когнитивном уровне, не давая получате
лю этих сообщений создать единую оценку происходящего.

Во Вьетнаме подобная программа действовала в течение пяти дет. 
Однако она имела как сторонников, так и противников, которые обви
няют морских пехотинцев в романтизме [10].

Сегодня США, например, развернули большие объемы подобных 
конструктивных действий в Афганистане на границе с Пакистаном на 
сумму 2,5 млн. долларов, куда помимо медицины попади дороги, фер
мы, новые резервуары и даже краска для мечетей [11]. Понятно, что 
для яростно настроенных противников США это не сработает. Но не
сомненно и то, что другая целевая аудитория сможет подучить ту ин
формацию, которая способна изменить ее отношение. Когнитивный 
диссонанс требует, чтобы при столкновении с моделью «враг делает 
доброе дело» мы принимали решение либо в сторону «это не доброе 
дело», что в данном случае сомнительно, либо в сторону «это не враг», 
что вполне возможно.

Конкурентная среда при построении виртуального пространства 
может возникать и при столкновении разных каналов коммуникации. 
В этом плане конкурируют не только «Аль-Джазира» и «Адь-Хурра», но 
и официальная точка зрения с неофициальной, порождаемой слухами. 
Так, когда повстанцы подорвали водоочистную станцию, приняв ее за 
отделение иракской полиции, то взрывы приведи к выделению хлора и 
отравлению людей. Слухи же проинтерпретировали эту ситуацию по- 
своему: США тайком завезли оружие массового поражения и теперь 
используют газы против гражданских лиц. Американцы в ответ на рас
пространяющиеся слухи опираются на флаеры, городские собрания, 
объявления по радио, пресс-конференции и свой телеканал [12]. Идет 
постоянная война между двумя картинами мира. Слухи, кстати, очень 
четко порождают ответы на возникающие вопросы, исходя из имею
щейся картины мира (см. рис. 48).
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Рис. 48. Интерпретация реальных событий

И та и другая модель строится на объяснении конечного факта -  
отравления людей. Но кажлая из них выбирает свой путь этого объ
яснения, который не противоречит имеющейся картине мира, а 
лишь подтверждает ее еше одним примером.

Еще один конкурентный волоразлел лежит в том, как именно по
дается информация. Дик Моррис, бывший советником Билла Клин
тона, говорит о контексте ситуации с Моникой Левински: «Ключе
вым моментом в сокращении ущерба от сканлала становится прин
цип «не лги». Редко вас достает сам сканлал, это все делает ложь. 
Одна ложь вытягивает лругую, и вскоре то, что было замешательст
вом, начинает граничить с помехами правосудию» [13]. Д. Моррис 
подчеркивает, что когда Клинтон обратился к нему за советом, он 
привел ему в качестве примера ситуацию с Ричардом Никсоном, у 
которого одна ложь следовала за другой. Он попросил провести 
социологическое исследование, которое показало, что публика 
могла ему простить сексуальные отношения с лвадцатилвухлетней 
практиканткой, но не простила бы лжесвилетельство.

Суммарно мы назвали три противопоставления, гле может про
исходить столкновение виртуальных картин мира:

• материальное -  вербальное сообщение;
• публичные и непубличные (например, слухи) каналы комму

никации;
• степень улаленности предлагаемой интерпретации от правлы.
В борьбе с чужой картиной мира часто на первое место выхо

лит противодействие работе иного ресурса. Например, США 
оказывают лавление на «Аль-Джазиру» и открывают собственную те-



декомпанию. В Иране студенческие протесты приводят как к закры
тию университетов на неопределенный срок, так и к глушению оппо
зиционной телевизионной станции, вешающей из Лос-Анджелеса, 
призывавшей к восстанию против исламистского правительства [14]. 
Мы как бы видим два вида борьбы:

• борьба с информацией, примером чего может служить опро
вержение;

• борьба с источником информации, примером чего может слу
жить цензура.

Олна борьба велется в рамках только информационного /  вирту
ального пространства, лругая привлекает инструментарий реального 
пространства лля борьбы в рамках пространства информационного.

Примеры того и другого лостаточно многочисленны, как в случае 
демократических, так и в случае диктаторских режимов. США закры
вают газету в Ираке, а Доналд Рамсфельд оправдывает эту ситуацию 
тем, что газета закрыта только на 60 лней, а также тем, что она при
зывала иракских жителей к насилию, публикуя неправдивые истории 
[15]. Понятна условность этих обвинений. Но олновременно ясно, 
что газета порождала иную виртуальную картину мира, которая 
вступала в противоречие с той, которую создают для иракских граж
дан США.

Компания Уолта Диснея блокирует распространение новой до
кументальной ленты «Фаренгейт 911», сделанной ее подразделе
нием «Мирамакс», поскольку в картине критикуются действия 
Джорджа Буша ло и после 11 сентября, подчеркиваются связи ме
жду Бушем и известными сауловцами, включая семью Усамы бен 
Аалена [16]. Естественно, мы можем искать оправдание этой ситу
ации, с олной стороны, войной, которую велут США, с лругой -  из
бирательной кампанией. Но факт остается фактом: перел нами 
чисто советская схема борьбы, которая состояла в нелопушении в 
информационное пространство текстов, противоречащих поддер
живаемой картине мира.

При этом «свои» сообщения подлежат максимальному усилению, 
в то время как «чужие» не допускаются в информационное про
странство, что может быть представлено в виде следующей схемы 
(см. рис. 49).



Рис. 49. Модель подавления противоречащих сообщений
Однотипно госсекретарь Колин Пауэлл встречается с минист

ром иностранных дел Катара для обсуждения трансляций «Аль
Джазиры», чтобы уменьшить объем показа насилия на ее экра
не. Пресс-секретарь госдепартамента Ричарл Баучер сравнивал 
работу «Аль-Джазиры» с криком «Пожар!» в переполненном те
атре [1 7]. США улеляют серьезное внимание именно визуальной 
составляющей конфликта, например, запрещая демонстрацию 
прибывающих гробов американских соллат. Есть также несис
темные с точки зрения виртуальной картины США кадры убитых 
и раненых иракцев, но они являются системными с точки зрения 
другой стороны. И кадры «Аль-Джазиры» распространяются по 
всему миру [1 8].

В целях борьбы с информацией, подаваемой катарским телекана
лом, США создают телеканал «Аль-Иракия» с бюджетом в 96 млн. 
долларов и с 18 часами вещания [19]. Доналл Рамсфельл сказал по 
поводу освещения событий в Фалулже «Аль-Джазирой»: «Я опреде
ленно могу сказать, что то, что делает «Аль-Джазира», является не
верным, неточным и непозволительным. Вы знаете, что делают наши 
войска. Они бродят там, убивая сотни гражданских лиц. Это просто 
оскорбительный вздор. То, что делает канал, недостойно».

Понятно, что «Аль-Иракия» строится на подаче другой точки зре
ния, из которой следует, что произошли иные события (см. рис 50).
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Рис. 50. Освещение событий в Фалудже



Это важный для США вариант подачи информации, к тому же, 
согласно опросам общественного мнения, «Аль-Иракия» вышла 
вперед как источник новостей. Она получила 40% ответов респон
дентов, в то время как «Аль-Арабия» -  ТВ из Объединенных Араб
ских Эмиратов, получила 29%, а «Аль-Джазира» -  11%. Одновре
менно Иракская медийная сеть, занимающаяся данным каналом, 
выпускает газету и имеет свою FM-станцию.

Выстраивание новой картины мира очень осложнено тем, что ка
ждый человек выбирает из поступающей информации тот фактаж, 
который позволяет удерживать его картину мира в неприкосновен
ности, подвергая сомнению нарушающие его картину мира факты, 
поскольку допуск их создает вариант когнитивного диссонанса.

Каждая картина мира опирается также на свои собственные 
контексты -  один и тот же факт на фоне разных контекстов поро
ждает иную интерпретацию. Американский офицер говорит о ре
портажах «Аль-Джазиры» в статье New York Times, что «Аль-Джа
зира» демонстрирует, как американцы стреляют по минарету и он 
падает, в то же время не показывая боевиков, которые стреляют 
из этих мечетей и минаретов [20]. Можно построить следующую 
схему реинтерпретации (см. рис. 51).
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Рис. 51. Схема реинтерпретации событий

В этом случае важно то, что такого рода сообщения могут вооб
ще идти без слов, поскольку в них важную роль играет спрятанная 
картина мира зрителя, который может видеть ту же самую ситуа
цию по-иному.



Удержание виртуального пространства на системной основе 
предполагает доминирование в информационном и виртуальном 
пространствах, когда мнение оппонентов смешается на марги
нальные позиции. Карл Роув, являющийся главным политическим 
советником Джорджа Буша, выступая на ежегодной встрече Аме
риканского общества редакторов газет, акцентировал изменение 
интерпретаций СМИ в процессе разворачивания войны. Была эй
фория 9 апреля, когда статуя Саддама Хусейна была повергнута 
наземь, но ранее был и поток комментариев, что военные завязли, 
а стратегия оказалась неработающей. К. Роув подчеркнул: «Так 
много информации приходит так быстро и из таких разных напра
влений, что это затрудняет удержание перспективы. В конечном 
счете мы должны иметь возможность отойти в сторону, чтобы уви
деть глубинные потоки и важную форму событий» [21].

Человек не всегда готов к интенсивному порождению виртуаль
ностей. Это возможно только в ограниченный период времени, по
скольку потом вновь наступает привыкание. По этой причине ин
тенсив виртуальный либо переходит в интенсив социальный, либо 
замирает на месте. Виртуальный интенсив выносит виртуальных же 
игроков, которые потом в «мирный период» не находят себе места 
в реальном мире. Например, перестройка вынесла на поверхность 
специалистов в области виртуального пространства (журналистов 
и писателей), которые затем быстро отошли на маргинальные пози
ции. Система выпустила их на передний край, и эта же система за
тем забрала их оттуда, когда их роль была исчерпана.

Виртуальное пространство выполняет множество задач в каж
дом из имеющихся типов цивилизаций. Это может быть функция 
замены фрагмента действительности для последующего выстраи
вания реального фрагмента («мы наш, мы новый мир построим»). 
По подобным правилам шло строительство всех больших проектов 
советского времени от целины до БАМа. Это может быть усиление 
фрагмента действительности с помощью введения метаправил ти
па патриотизма, который может предопределять реальные после
дующие действия. Подобные же правила, только потребительско
го свойства, строят реклама и паблик рилейшнз, которые призва
ны облегчить вхождение в реальность новых для нее объектов -  то



варов и услуг. Они формируют контексты вхождения новой реаль
ности. Кстати, виртуальные объекты, какими бы конкретными они 
ни являлись для потребителя информации, всегда выполняют оп
ределенную метароль, способную модифицировать будущее пове
дение как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне.

Если мы возьмем забытый сравнительно с советским периодом 
патриотизм, то можно увидеть разные варианты его проявления в 
разных измерениях (см. рис. 52).
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Рис. 52. Патриотизм

Революции трансформируют виртуальную реальность для пос
ледующей трансформации подлинной реальности. Строительство 
виртуальных миров в психоаналитической практике призвано од
нотипно трансформировать жизнь пациента.

Создатели виртуальности преследуют несколько целей:
• цели замены сегментов реальности;
• цели усиления /  ослабления сегментов реальности;
• цели облегчения вхождения новых реальностей;
• цели удержания и привлечения внимания к сегментам реаль

ности или виртуальности;
• цели уничтожения старой виртуальности /  реальности.
Дж. Най говорит о мягкой силе как о способности формировать 

предпочтения других [22]. Это способность привлекать, а привле
чение в свою очередь ведет к согласию и уступкам. Жесткая и мяг
кая сила связаны друг с другом, поскольку и та и другая является 
способностью влиять на поведение других.



Дж. Наи строит следующую таблицу, соотносящую тот и другой 
виды силы [22. -С .  8].

Таблица 25
Виды силы

Показатели Жесткая сила Мягкая сила
Спектр поведения Команда -  принуждение -  

приманка
Повестка дня -  привлечение -  

сотрудничество
Наиболее адекватные Сила, санкции - Институции -  ценности,

ресурсы оплата, взятки культура, политика

При этом мягкая сила может не зависеть от наличия жесткой, 
что противоречит известному высказыванию Иосифа Сталина о 
том, сколько дивизий есть у папы римского.

Виртуальные объекты более системны, чем объекты реальные. 
Именно они упорядочивают наш хаотический мир, создавая в нем 
зоны резкой упорядоченности, чем облегчается наше восприятие 
мира и принятие решений. Виртуальные объекты также являются 
обязательными при продвижении человечества к будущему, по
скольку являются заменителями тех реальных объектов, которые 
на данный момент отсутствуют в мире.

Использование Интернета 
в современных протестных движениях

Интернет-механизмы более чем активны в виртуальном пространст
ве, поскольку по своей форме это более виртуальный тип коммуни
кации, чем любой другой. Материальность его спрятана еще больше, 
чем в телевидении или книге, а существующие скорости превосходят 
возможности по их обработке. В то же время и телевидение, и кни
га по скорости рассчитаны на биологические возможности челове
ка, при этом книга как механизм по порождению информации мо
жет замедлять или ускорять процесс в соответствии с возможностя
ми получателя информации, чего нет в случае телевидения, которое 
движется со средней скоростью.



Интернет предоставляет не просто бесконечный набор инфор
мации, но и достаточно детализированной информации, чего нет 
в случае газеты или телевиления. Там работало вполне понятное 
соотношение: чем большего числа адресатов способна достичь ин
формация, тем более «популярным» становится это содержание. 
В противовес этому в Интернете, например, возможна инструкция 
по изготовлению бомбы.

Интернет-сообшение в сопоставлении с телевизионным или га
зетным способно к следующему:

• оно еше более анонимно с точки зрения потребителя инфор
мации;

• охват аудитории становится еше большим;
• оно может быть найлено путем поиска, чего нет в телевиде

нии и затруднительно сделать в случае печати;
• оно менее контролируемо со стороны власти.
Одновременно следует помнить, что хотя Интернет работает с

ограниченным объемом населения, однако во многих случаях это 
именно то активное население, которое и представляет интерес. 
Борис Березовский в программе «Момент истины» (ТВ-Центр, 
20 марта 2005 года) заявил, что революции лелает не большинст
во, а меньшинство.

Меньшинство как движущая сила должно стать единым, нарас
тить определенную структурность (лидеры vs. остальные), чтобы 
иметь возможность реально противостоять власти и влиять на 
большинство (см. рис. 53).

Рис. 53. Схема влияния меньшинства на большинство

В любом случае демократия сначала входит на уровне коммуни
кации, лишь затем «захватывая» экономику и политику. Экспорт



демократии, а не путч иди хунта, проходит именно такой путь. 
При этом Эрик Хобсбаум задает справедливый вопрос: почему од
нотипность компьютеров или бензоколонок предполагает одина
ковость политических институций? [23]. Подобное представление 
недооценивает сложность мира.

Сейчас Китай также столкнулся с протестами, опирающимися, 
среди прочего, на интернет-распространение информации. 
В борьбе против строительства дамб объединились пекинские и 
региональные неправительственные структуры [24]. В результате 
формируется точка зрения, что без политической реформы невоз
можно изменить ситуацию в окружающей среде.

Понятно, что именно способствует широте подобного протест
ного движения. Это следующие факторы:

• Интернет -  менее контролируемое властями информацион
ное пространство;

• экологическое движение также не является политическим, 
что вновь снижает степень чувствительности властей;

• протестное движение просто «канализируется» в экологиче
ское;

• создается виртуальное сообщество, протестующие не ощуща
ют себя в одиночестве;

• образуется модель зашиты региональных активистов сквозь 
пекинские негосударственные организации.

Все эти факторы опираются именно на модель интернет-комму
никаций. Режи Дебрей в своих разработках по медиалогике счита
ет, что способы трансляции содержания не менее важны, чем са
мо это содержание, что илеи -  это не только и не столько тексты, 
как процессы трансляции и институции общества, вырастающие 
из этого процесса передачи. Например, книгопечатание рожлает 
типографии, книжные магазины, библиотеки и так лалее, то есть 
создается поддерживающая инфраструктура, которая в свою оче
редь начинает определять смену эпох.

Интернет, вероятно, имеет однотипное влияние на политику, 
что мы можем обозначить как вариант интернет-политики. По 
крайней мере, здесь есть не только меньшая контролируемость со 
стороны власти, но и большая мобильность по порождению новых



идей и росту новых людей. Интернет создает иллюзию включения 
человека в круг группы себе подобных, чьи интересы однотипны.

Новые формы коммуникации, а Интернет олна из них, дают но
вые возможности для построения политических кампаний, новых 
вариантов ведения информационных кампаний.

Интернет несет идеи, основной материал радикальной мобилиза
ции. Идеи легко переходят через границы. Как пишет А. Гренье: «Идеи 
принадлежат времени иди поколению больше, чем какой-либо стране» 
[25]. В любом случае виртуальный объект легче подлежит транспорти
ровке и внедрению в новую среду. Чем объект материальнее, тем 
большее число фильтров можно построить для его недопущения.

Вспомним известное повстанческое движение в Мексике. На 
новый 1994 гол группа от 200 ло 400 повстанцев Сапатистской ос
вободительной армии захватила шесть городов, объявив войну ме
ксиканскому правительству. Новым в этой старой ситуации стало 
активное использование информационных операций со стороны 
повстанцев с помощью подключения транснациональных неправи
тельственных организаций. Все это лало совершенно иную дина
мику развития событий, обеспеченную в первую очерель связью 
через Интернет [26].

Этот регион Мексики был открыт для транснациональных влия
ний и раньше, поскольку в нем действовали активисты неправи
тельственных организаций, католические либеральные священни
ки, протестантские евангелисты, гватемальские мигранты, пре
ступники, перевозящие оружие и наркотики [27]. Перел нами 
классическая открытая система, которая уже в сильной степени 
начинает зависеть от внешних факторов.

В результате возникает система мобилизации внешних неправи
тельственных структур в пользу данных мексиканских. Неправи
тельственные структуры делятся на проблемные и инфраструктур
ные [28]. Первые концентрируются на конкретных проблемах, 
вторые строят инфраструктуру для других, организуют манифе
стации и прочее. Именно они больше всего помогли повстанцам. 
В результате возникла система не просто распространения инфор
мации, а усиления ее, поскольку статус каждого внутреннего дей
ствия теперь стал оцениваться по внешним параметрам.



После 12 дней вооруженных столкновений мексиканское пра
вительство перешло к переговорному процессу, что связано ис
ключительно с информационной составляющей этого конфликта, 
заблокировать которую правительство оказалось неспособным.

В Бирме был развернут сходный вид внешне-внутреннего давле
ния, который завершился, среди прочего, тем, что 27 января 1997 го
да корпорация «Пепсико», например, свернула свою деятельность в 
этой стране [29]. До этого студенты Гарварда, включившись в бир
манскую сеть, смогли предотвратить заключение контракта между 
«Пепсико» и индустрией питания Гарварда. Исходной точкой стал 
студент Марко Симмонс, который писал в Гарварде работу на тему 
ситуации с правами человека в Бирме. Мы видим, что любая внут
ренняя ситуация легко трансформируется во внешнюю, и во внеш
ней среде в ряде случаев результаты достигаются даже скорее.

Возможно, эти новые ситуации можно объяснить, опираясь на 
идею информации не как передачи, трансмиссии, а как организую
щей структуры [30]. Каждая организация опирается на свой собст
венный информационный набор, меняя этот набор, мы меняем и са
му организацию. В данном случае новые типы организации стали 
опираться на иные типы информационных потоков, возникли новые 
общественные структуры с опорой на новые виды коммуникаций.

Есть также использование такого варианта, как мобильные теле
фоны. В период выборов на Филиппинах с помощью сообщений, по
сылаемых на мобильные телефоны, толпа собиралась на митинг в 
поддержку кандидата в президенты. Известен феномен smart mob, 
когда с помощью таких же сообщений можно собирать людей для со
вершенно «диких» приколов. Возможно также использование для пе
редачи информации в противовес распространению официальных 
сведений. Оппозиционный «Пятый канал» в период оранжевой ре
волюции в Киеве сообщал свои новости по мобильному телефону по 
единому номеру 625 для любой сети оператора мобильной связи.

Все подобные и, вероятно, будущие средства коммуникации об
ладают общими характеристиками следующего вида:

• возрастающая массовость;
• неработающие старые методы контроля;
• охват самого активного населения.



Это все очень выгодные для передачи политических сообщений 
характеристики.

В качестве примера можно упомянуть протесты, начавшиеся с 
октября 2000 гола на Филиппинах против презилента Эстрады, 
завершившиеся его падением в феврале 2001-го, когда активно 
использовались текстовые сообщения, пересылаемые по мобиль
ным телефонам [31]. Другим примером является организация 
протестов против Всемирной торговой организации в Сиэтле, ко
гда современные технологии протестующих смогли обыграть по
лицию [32]. Исследователи констатируют, что полиция не имела 
полного понимания стратегии протестующих [33]. Сама эта стра
тегия состояла из трех волн:

• первая волна, 200-300 человек, проникли наиболее близко, 
поскольку в нее входили люди, которые не боялись арестов;

• вторая волна, несколько сотен протестующих, также была го
това к ненасильственным действиям и не боялась арестов, ее 
задачей было защитить первую волну от насилия со стороны 
полиции;

• третья волна, тоже несколько сотен, вошла в центр города и 
прошла внутри протестной зоны, число их превысило расче
ты планировщиков, поскольку сюда подключились и лругие.

Протестующие имели компьютеры, подключаясь к обновляе
мым веб-страницам, рассказывающим о том, что происходит на 
улицах. В целом их сеть состояла из мобильных телефонов, радио
приемников, полицейских сканеров, портативных компьютеров. 
Одной из причин полицейского сбоя стало одновременное прове
дение двух событий: парада и протестов. Ориентация полиции на 
парад привела к проигрышу.

Полицейский офицер Дж. Салливен подчеркивает, что битва за 
Сиэтл, состоявшаяся в период встречи Всемирной торговой орга
низации с 29 ноября по 3 декабря 1999 года, в результате которой 
был произведен 601 арест и нанесено повреждений на 3 млн. дол
ларов, демонстрирует пример столкновения иерархической орга
низации с сетевой структурой, которые были систематичны, пре
красно организованы и обладали хорошим финансированием [34]. 
Пользуясь современными коммуникациями, они могли произво-



лить одновременные действия. Физические протесты были соеди
нены с киберактивностью.

Интернет в принципе может иметь централизируюшие и лецен- 
традизируюшие последствия [35]. Он может объединять с други
ми, а может и разъединять, создавая в обществе отдельные атомы- 
ячейки.

Интернет может создавать два вида виртуальных единиц:
• виртуальные объекты;
• виртуальные контексты, облегчающие переход к новым вир

туальным объектам.
В этой же роли могут выступать и реальные объекты, например, 

моральный (или иной) авторитет страны может направить страну в 
определенном направлении. Это может быть аятолла Хомейни или 
академик Анлрей Сахаров.

Виртуальные системы в плане ускоренных социальных смен бо
лее адекватны лля введения негативных виртуальных объектов, на
пример, с помощью обвинения власти в тех или иных отклонениях 
от нормы. Отрицательный виртуальный объект приписывается ре
альному объекту, например, президенту страны. В результате вир
туальное обвинение трансформируется в реальное, ведущее к 
смене социальной системы. Сетевое распространение информа
ции, свойственное Интернету, является идеальной средой лля фи
ксации подобного рода негативов на власти.

Поле действия в этом плане начинает состоять из участков ре
ального пространства, чередующихся с участками пространства 
виртуальности. При этом оппозиции, как и власти, никогда нельзя 
оказаться в чисто реальном поле, поскольку в этом случае исчеза
ет возможность как лля оправдания, так и лля обещания, которые 
наиболее эффективны при построении определенных виртуаль
ных конструкций. Сходно строится и поле противодействия, гле 
роль виртуальности остается не менее сильной. Более того, это по
ле, позволяющее вырабатывать оценки чужих действий, разреша
ет чисто виртуальное существование, примером чего может слу
жить вся деятельность Владимира Жириновского.

Интернет наполнен виртуальным компроматом, который вос
принимается лишь как частично правдивый, чем задается соответ-



ствуюшая характерная черта интернет-коммуникаций. Сильный 
политический игрок одинаково активно работает как в простран
стве реальности, так и в пространстве виртуальности, не давая 
возможности противнику для перехватывания у него инициативы.

Владимир Преображенский констатирует конец мира печатно
го слова [36]. Новые методы передачи информации создают все 
большие возможности для манипуляции сознанием. В обществе 
увеличивается объем людей, занятых процессами обработки и по
рождения информации. Поскольку изменились и методы подачи 
информации в связи с возникновением Интернета, то некоторые 
долговременные программы могут форматироваться под возмож
ности компьютера. Речь идет об играх компании Eidos -  Republic: 
The Revolution, Hitman и Commandos. Как пишут «Российские вес
ти» в статье с характерным названием «Как свергнуть ВВП»: «Это 
три игры, основной задачей которых является не что иное, как по
пуляризация основных методик захвата власти в условиях системы 
власти, характерной именно для России и ряда других государств 
бывшего СССР. Так сказать, своеобразный лабораторный практи
кум, закладывающий теоретическую базу для таких необходимых 
«демократических» навыков, как пропаганда и контрпропаганда 
(Республика: Революция), физическое устранение неугодных лиц 
(Hitman) и, наконец, проведение диверсионных действий в услови
ях открытого военного или революционного конфликта» [37].

Реализуется феномен новых методов обучения, достаточно эф
фективных и привлекательных. Только информация при этом по
дается та, в которой заинтересованы создатели подобного рода 
игр. То есть в виде игры вводится та информация, которая в про
тивном случае вызвала бы резкое сопротивление власти.

Иным вариантом использования Интернета может служить ин
терпретационное поле, когда реагирование на действия властей 
становится все более негативным. В этом случае у находящегося 
в Интернете формируется четкое представление о том, что все 
значимые действующие лица выступают против того, что делает 
власть. Сергей Телегин увидел определенный аналог подобного 
состояния дел в ситуации после 1905 года: «В ходе реформы 
власть РФ загнала себя в ловушку, сходную с той, в которой ока



залась российская монархия после 1905 гола -  любой шаг цар
ского правительства истолковывался в обществе так, что положе
ние режима ухудшалось» [38]. Если интерпретационное поле, что 
вполне можно сделать с помощью Интернета, оказывается захва
ченным иной точкой зрения, то фактическое поле действий сра
зу теряет свою значимость, поскольку в чистом виде его никто не 
наблюдает, зато все видят заданные оценки. Как видим, виртуаль
ная действительность захватывает все новые и новые фрагменты, 
тем самым создавая ситуацию, которую адекватно не сможет оце
нить власть, в которой все построено ради отражения опасности 
в поле реальности.

Стратегии виртуальной политики
Развитие человечества постепенно привело к тому, что виртуаль
ный фактор стал доминирующим во многих областях. Некоторые 
индустрии по производству виртуальных ценностей (например, ки
но) стали столь же прибыльными, как и те, что производят матери
альные ценности. И эта их экономическая составляющая всегда под
крепляется политической, поскольку производство виртуальных 
ценностей всегда идеологично, хотя это можно и скрывать, посколь
ку часто это находится на втором, третьем плане. Любовь трактори
ста из фильма советского или любовь миллионера в фильме амери
канском несут в этом плане разные сообщения. Они могут быть еди
ными в плане физического или даже информационного поля, но 
разными в плане поля виртуального, поскольку строят разные жиз
ненные модели, акцентируют разные модели успеха. От единой точ
ки физического пространства мы начинаем получать разные линии 
в пространствах информационном и виртуальном.

Виртуальные характеристики стали главным объектом в таких 
областях, как выборы и избирательные технологии, политическая 
борьба. Виртуальные объекты интересны в том плане, что легко 
создаются и удерживаются в поле внимания. Борис Ельцин или Ле
онид Кучма, идя против кандидата от компартии, боролись со спе
циально созданным виртуальным драконом, которого создавали и 
лелеяли именно для избирательных целей. Это просчитанный враг, 
с которым всегда легче.



Человечество использовало виртуальные заменители реалий 
для стабилизации или дестабилизации ситуации. Например, малые 
отряды римлян могли удерживать большие территории, поскольку 
было известно, что они всегда вернутся, чтобы наказать восстав
шие племена, что они непобедимы. То есть виртуальность может 
удерживать реальность, программируя ее соответствующим обра
зом. Когда в Киеве открылся первый «Макдоналдс», то в словах че
ловека, отстоявшего в очереди, чтобы попасть туда в числе пер
вых, прозвучало: «Я пришел попробовать вкус американской куль
туры». В этом случае реальность (гамбургер, а точнее просто мя
со) становится востребованной только благодаря виртуальности.

Крестовые походы также можно понимать как общественное 
движение, ведомое виртуальными целями. Аскетизм -  это также 
определенного рода «наказание» материальной составляющей ра
ди составляющей виртуальной. Все это говорит о том, что религия 
одной из первых взяла на вооружение именно виртуальную поли
тику. В принципе удержание рамок возможно только с помощью 
виртуальных конструкций.

«Мягкая сила» Дж. Ная, являющаяся феноменом виртуального 
мира, становится сегодня в центр международной политики, соз
давая необходимые виртуальные контексты для последующих ре
альных действий, актуальных или потенциальных [39]. Однотипно 
движется и public diplomacy, работая на сближение контекстов 
страны-цели и страны-источника. Немецкий афоризм XIX века ут
верждал, что полиглот не может быть патриотом. Отсюда следует 
вывод, что для создания образа врага нужно знать о нем как мож
но меньше, а не как можно больше.

Современные революции покоятся на преобладающей роли 
идей. Отсюда столь значимая роль университетов в Латинской 
Америке для создания и удержания революционной среды. Го
воря о коммунистических странах и идеях, Айвон Гренье под
черкивает: «Коммунистические режимы были зависимыми от 
идеологии и утопическими, тем самым затрудняя рационализа
цию как простую развязку материалистических условий. В силь
ной степени идеологические и утопические политические дви
жения не могут аналитически выводиться чисто механически из



их материалистической среды» [40. -  С. 316]. То есть разруше
ние идеологически базирующихся систем затруднено из чисто 
материального мира.

Студенты в этом плане наиболее восприимчивы, с одной сторо
ны, к новым идеям, с другой, к радикальным методам. Они идеаль
ные потребители именно виртуальной продукции. В результате со
здается механизм с почти автоматическим реагированием на за
данные виртуальные параметры. А. Гренье отмечает: «Современ
ный университет концентрирует молодых людей в определенном 
экспериментальном городе, в котором поддерживаются нонкон
формизм и радикальные идеи. Более того, университетская «авто
номия» при всех ее ограничениях является потенциальным поли
тическим ресурсом в недемократическом окружении, где в луч
шем случае антиправительственная мобилизация разрешена или в 
наихудшем случае жестко подавляется» [40. -  С. 323]. То есть есть 
зоны, которые в большей или меньшей степени благоприятствуют 
этого рода будущей динамике.

Виртуальная политика состоит в создании, закреплении и удер
жании виртуальных объектов. Эти объекты создаются не сами по 
себе, а ради достижения определенных результатов в физическом 
пространстве.

Виртуальные объекты /  характеристики могут использоваться 
как инструментарий в следующем виде:

• для характеризации внешней среды;
• для собственной характеризации;
• для характеризации оппонентов.
Выстраивание соответствующих конструкций влияния требует 

такого инструментария. Перед нами «алфавит» для написания бу
дущих текстов. Советский Союз в свое время выстроил достаточ
но системную модель мира, где враги были врагами, а друзья -  
друзьями, чего нельзя сказать со всей определенностью в сегод
няшней картине мира.

Развал Советского Союза шел по модели накопления негативных 
виртуальных характеристик. При этом они не идут нив какое сопо
ставление с сегодняшним объемом негатива, но сегодня нет задачи 
разрушения системы, а есть задача разрушения компонента этой



системы -  часто в этой роди выступает первое лицо, которое пыта
ются заменить. Сейчас многие постсоветские республики, включая 
Казахстан и Россию, попадут под соответствующий «обстрел».

Такое активное использование виртуальных объектов связано с 
определенным гарантированным реагированием на них со сторо
ны массового или индивидуального сознания. Именно об этом го
ворил как о «химической реакции» один из создателей избира
тельной кампании Ричарда Никсона [41 ]. В этом плане идеалом яв
ляется ситуация, которая не допускает никаких возможностей для 
отклонения от задуманного сценаристами и планировщиками раз
вития событий.

Любую характеристику можно удерживать на объекте достаточ
но долго, в результате приводя к тому, что даже его опровержение 
будет трактоваться в аспекте дополнительного подтверждения 
именно такой ситуации.

Если посмотреть на развитие революций, то для них очень ва
жен виртуальный компонент, где «хранится» мифология и героика 
революционных движений. В том числе и из-за этого условно 
внешнего давления на ситуацию любая революция сразу же поро
ждает своих собственных героев. Герои революции вырастают как 
из жизни, так и из истории. О роли идей говорит и А. Гренье, по
скольку, по его мнению, «идеи являются инфраструктурой рево
люционной политики» [42].

Идет борьба за переход на доминирующие позиции идей и лю
дей из маргинальных позиций, поэтому естественной базой для 
хранения маргинальных направлений является область идей, по
скольку реальность для них является более закрытой.

Исходной точкой революций также является не реальность, а 
сфера виртуальности. Не само по себе экономическое или поли
тическое положение восстающего является плохим, а сопоставле
ние его с другой идеальной точкой. Не абсолютное значение рабо
тает, а относительное. Не сама реальность, а неприход той реаль
ности, которая ожидаема.

Э. Зельбин акцентирует роль инструментария из символов, ис
торий, ритуалов, картин мира, которые дают ресурс для конструи
рования стратегий [43]. Если структурный подход строится на объ



ективных критериях, условиях, ведущих к революционным высту
плениям, то акцент на идеях и лидерах отражает субъективные ва
рианты развития событий.

Этот исследователь добавляет в структурную концепцию два до
полнительных компонента -  действующие лица и культура. Все 
движения сопротивления опираются на хранящийся в коллектив
ной памяти опыт. Более того, прошлое постоянно переписывается, 
чтобы соответствовать задачам настоящего. Можно сказать, что 
не только прошлое порождает настоящее, но и настоящее не ме
нее активно порождает прошлое.

Все это в определенной степени опора на виртуальное поле, 
чтобы сделать шаг в поле реальном. Для адекватного воздействия 
должны быть задействованы определенные «стыки» поля реаль
ности и поля виртуальности. Полковое знамя, например, сущест
вует в виртуальном поле, последствия же осуществляются в поле 
реальности. Слух, получающий подтверждение в поле реальности, 
создает определенный коммуникативный резонанс.

Можно построить следующий набор заменяющих конструк
ций, позволяющих движение вперед в условиях дефицита ре
сурса:

• информационная составляющая вместо физической, напри
мер, табличка «не влезай -  убьет»;

• информационная составляющая вместо виртуальной, напри
мер, введение метаправила «девочки /  мальчики так не дела
ют» или «он -  лжец», тем самым уничтожая либо информаци
онное, либо физическое действие;

• информационная составляющая вместо информационной, 
например, введение другого более привлекательного слогана.

Возможна не только заменяющая функция, но и параллельное 
движение, когда одна конструкция поддерживает другую:

• информационная составляющая, параллельная физической;
• информационная составляющая, параллельная виртуальной;
• информационная составляющая, параллельная информаци

онной.
Также возможна ситуация предшествования, когда мы можем 

говорить о причинно-следственной связи между ними.



Все это определенные взаимодействия между тремя разными 
полями: физическим, информационным и виртуальным.

Следует обратить внимание на процессы смены достоверности 
в процессе трансляции и обработки сообщения. Здесь имеют мес
то два основных варианта:

• передача, характеризующаяся сохранением сообщения;
• аргументация, характеризующаяся изменением сообщения.
Это сохранение или изменение внутренней структуры, но есть

и внешнего рола трансформации. Так, пропаганда использует раз
мещение сообщения в ином источнике в целях увеличения его до
стоверности, например, Советский Союз размешает в индийской 
газете обвинение ЦРУ в создании СПИДа. То есть, сохраняя сооб
щение на информационном уровне, мы создаем иную конструк
цию его поддержки на уровне виртуальном.

Два примера увеличения достоверности сообщения из первой и 
второй иракских войн. В первом случае PR-фирма, работавшая на 
Кувейт, Hill&Knowlton вложила в уста пятнадцатилетней девочки 
рассказ о том, как она видела иракских солдат, достававших мла
денцев из инкубаторов и клавших их на бетонный пол. Впоследст
вии оказалось, что девочка ничего не вплела, поскольку находи
лась все это время в Америке, являясь лочерью посла Кувейта в 
США [44]. Но тут важна четкость обвинений, поскольку со времен 
Первой мировой войны процесс лемонизации противника строит
ся на обвинении его в зверствах по отношению к женщинам, летям 
и старикам. Зверства по отношению к военным не проходят.

Второй пример уже из второй войны. Обвинения Ирака в разра
ботке оружия массового поражения все время натыкались на отсут
ствие лолжного объема локазательств. Тогла для выступления в ООН 
с этими обвинениями отправили Колина Пауэлла, поскольку было 
известно, что он является противником войны, тем самым подобные 
слова из его уст будут более значимыми. Оружие массового пораже
ния так и не было в результате найлено. Но мы можем увилеть, что 
достоверность виртуального объекта возрастает при определенных 
сочетаниях с реальными. В ланном случае этим объектом становит
ся тип говорящего. В вышеприведенных вариантах речь шла о «при
вязке» виртуальности к доказательствам в поле реальности. Можно



говорить об определенном согласовании полей виртуальности и ре
альности, при котором создается нужная синергетика.

Можно представить себе обратные процессы, например, ко
гда обвинения мы вкладываем не в нейтральные уста, а в пози
цию соперника на выборах, что сразу занижает их достовер
ность, поскольку мы знаем, что именно так он и лолжен гово
рить. Это общая проблема, которую Ж. Эллюль сформулировал 
следующим образом: пропаганда тем эффективнее, чем она не
заметнее [45]. П ротивник/ оппонент, наоборот, активирует на
шу подозрительность.

Мы вилим, что продвижение по шкалам свидетель/ несвилетель 
и сторонник /  противник работает на увеличение или уменьшение 
достоверности одного и того же сообщения. Это информационное 
сохранение сообщения при ином его физическом и виртуальном 
контекстах. В этой же области лежит феномен смешения в нейт
ральную среду, только уже со стороны сторонников. В США разра
зился сканлал по поводу выплаченных 240 тыс. долларов за под
держку программы президента Буша афроамериканскому ком
ментатору Армстронгу Уильямсу, который писал колонки в газеты 
и имел свое телевизионное шоу [46]. Сама программа No Child 
Left Behind стоила 7 млрл. долларов в год.

Одновременно есть варианты принципиального отсутствия сог
ласованности всех компонентов, определенная разрывность меж
ду ними, характерная при моделировании переходов к будущему. 
Для человека характерна определенная культура преувеличения, 
связанная с тем, что мы как на уровне инливилуального сознания, 
так и сознания массового не в состоянии удерживать все характе
ристики объекта, речь всегла илет об очень ограниченном объеме 
этих характеристик. Как следствие, эти характеристики начинают 
занимать непропорциональное место. Вторым следствием этой 
культуры преувеличения является ловедение подобных характери
стик ло логического конца. Если мы имеем лело с отрицательным 
героем, то он окажется полным негодяем, позитивным -  он кажет
ся гением человечества. Вероятно, это следствие нашего способа 
представления и обработки информации. Естественно, что вирту
альное пространство дает наиболее идеальную форму лля такого



рода деятельности. И еше одна тенденция -  мы видим победу там, 
где ее еше нет, строя затем разного рола стратегии по ее достиже
нию, что также способствует расширению как роли виртуального 
инструментария, так и развитию преувеличения как ментальной 
способности.

Важной координатой становится и то, на базе кого, ради воз
действия на кого строится виртуальный мир. Тут наиболее четкие 
позиции занимают военные [47]. Они предлагают пять параметров 
анализа цели:

• определение ключевой аудитории, что делается с точки зре
ния ее важности для выполнения миссии, а также возможно
сти воздействия для выполнения поставленных задач;

• определение отношений данной аудитории к политическим, 
военным, экономическим и социальным объектам;

• определение точек уязвимости аудитории;
• принятие решения о содержании сообщения и средств ком

муникации;
• тестирование содержания и определение эффективности.
В случае политической борьбы говорится, например, о влиянии 

на лиц, принимающих решения, а также на тех, кто формирует об
щественное мнение [46].

Точка зрения получателя сообщения сразу же активирует про
блему сопротивления воздействию из-за имеющихся стереоти
пов [48]. Если стереотип противоречит вводимым фактам, то он 
либо меняется, что менее вероятно, либо, что более вероятно, 
спасается за счет введения подвила, когла этот факт подводится 
под исключение.

Движение вперед может опираться как на реальные составляю
щие, так и на составляющие виртуальные. Чем сложнее это движе
ние, тем более серьезную информационную и виртуальную «арт
подготовку» следует вести. При этом не только нарративы прошло
го способствуют формированию нашего настоящего, но и сами ге
рои: «Нет сомнения в том, что возможность вызывать революци
онных героев и жертв является мощным и убедительным инстру
ментом, существенно необходимым как тем, кто будет лелать ре
волюцию, так и тем, кто будет ей сопротивляться» [49. -  С. 91].



Это все чисто виртуальная реальность, сознательно смещаемая в 
настоящее, чтобы усилить свои позиции в нем.

Ввод в иную виртуальную среду чужих виртуальных объектов 
всегда будет связан с определенной их трансформацией. При 
этом она может быть естественной, когда это делает сама аудито
рия, и искусственной, когда задело берутся специалисты. Приме
ром второго рода служит трансформация американского челове- 
ка-паука в индийской среде, в результате чего образуется опреде
ленный mix двух культур [50]: «Спайдермен-Павитр носит не 
брюки, а местные «дхоти», на ногах у него «джути», индийская 
национальная обувь. Американский мальчик Питер Паркер полу
чил магические способности от укуса радиоактивного паука, а 
индийский мальчик Павитр Прабхакар -  от некоего «йога-мисти
ка». Главный злодей комикса Зеленый Гоблин наделяется вполне 
узнаваемыми атрибутами индийского классического демона Рак- 
шасы». То есть возникает активация местных национальных ко
дов, что позволяет беспрепятственно вводить в массовое созна
ние новые типы сюжетов.

Успешные избирательные кампании должны удерживать вирту
альные противопоставления, например, излюбленное «политик- 
хозяйственник» в информационном и физическом поле. Вирту
альное различие должно находить постоянное подтверждение. Это 
определенного рода виртуальный «магнит», отбирающий нужные 
события и сообщения. Информация в этом случае выступает не в 
традиционном аспекте передачи, а в аспекте организационно
структурном, который манифестирует именно данный тип органи
зации, как предложено Дж. Арквиллой [51]. Информация как 
структура отлична от информации как процесса и требует иного 
инструментария для своей трансформации.

Нация как структура также требует обоснования в виде своего 
собственного действующего мифа. Это дает ей легитимность в про
шлом, настоящем и будущем, создавая устойчивость и противостоя 
нестабильности. Как пишет Алексей Чадаев: «Характерной особен
ностью нации как «коллективного потребителя» является постоян
ный запрос на актуализируемый неотрицательный национальный 
миф» [52]. Причем естественно, что такой миф должен функциони



ровать на уровне единиц своего плана: нация-1 vs. нация-2, отсюда 
переписывание учебников истории при смене подобного рола точ
ки зрения. Эпоха Сталина вписывала в историю как собственных 
изобретателей паровоза, так и ученых, открывавших параллельно 
законы мировой физики. То есть это создание защитных механиз
мов на уровне виртуального пространства. Однако виртуальное 
пространство не только не пускает чужих игроков к себе, но и само 
пытается распространиться на чужие территории.

Можно выделить также вариант того, что прилется обозначить 
как абсолютное пространство, как сочетание свойств реального и 
виртуального пространств. Это может быть веший сон, после ко
торого человек может подняться и поехать к родственникам в дру
гой город, чтобы убедиться, что это правла /  неправла. Это может 
быть такой текст, как выступление Сталина по случаю нападения 
немцев в 1941 году, когла те или иные текстовые блоки чуть ли не 
автоматически переходят в подлинную реальность. К этой же сфе
ре относится правило, в соответствии с которым папа римский яв
ляется непогрешимым, если он говорит с амвона. Все это особые 
способы сочетания виртуального и реального пространств, кото
рые человечество использует издавна.

У России в этом плане есть задача зашиты от чужих стратегиче
ских проектов, которые также входят, когла никто не ошушает их 
опасности. Что характеризует эти проекты?

• Они более универсальны, поэтому в результате стирается их 
привкус чужой страны.

• Они более сильны по своей внутренней структурности, что 
означает лучшую выживаемость и привлекательность.

• Они боле сильны по структурам своей лоставки (имеется в 
вилу массовая культура).

Чем можно спастись от таких проектов? Их лаже необязатель
но навязывать, они просто сильнее, структурнее, системнее, более 
соответствуют потребностям аудитории. Спасение можно увилеть 
на следующих полях:

• наличие собственной стратегической цели, которая нужным 
образом форматирует виртуальное пространство, что позво
ляет автоматически отбрасывать чужое;



• наличие собственного прошлого, активация которого позво
ляет отторгать несистемные элементы;

• удовлетворение хотя бы основных виртуальных потребностей 
населения собственным продуктом, что возможно при доста
точном уровне массовой культуры: от бестселлера до мыль
ной оперы, а они всегда строятся на базе собственного наци
онального проекта, даже если он не сформулирован явно.

То есть защитные механизмы в свернутом виде должны коре
ниться в «защитных (пограничных) столбах» следующего вида:

• национальная идея;
• национальная история;
• национальная картина мира;
• национальный лидер;
• лидер массовой культуры;
• лидер высокой культуры;
• моральный авторитет страны.
Если же мы заменили лидера на дилера, как это, условно гово

ря, произошло за последнее десятилетие, то и результат получает
ся соответствующий. Дилер только меняет один продукт на другой, 
он ничего не создает, лидер же может создавать.

Виртуальное пространство создает прошлое, настоящее и буду
щее. Одновременно оно охраняет нацию и страну от вторжения со 
стороны других виртуальных пространств, которые пытаются вой
ти в него с помощью конкурентных виртуальных продуктов.





ВИРТУАЛЬНЫЕ
ВОЙНЫ

Виртуальные ультрасистемы

ИРТУАДЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ объеди няются в 
системы разного уровня сложности. Есть систе
мы разового и системы многократного употреб

ления. Обмолвка Джорджа Буша о «крестовом похо
де» как ответе на 11 сентября демонстрирует имен
но отсылку на такую систему многократного упот
ребления, которая была активирована известными 
событиями. Набор таких систем, хранящихся в соци
альной памяти, может быть достаточно большим, хо
тя, вероятно, каждый раз мы живем в рамках только 
одной из таких ультрасистем.

Системы этого рода могут различаться не толь
ко по параметру времени (старые -  новые), но и 
по параметру сложности, всеохватности. В этом 
плане различимы системы и ультрасистемы как 
единицы принципиально более сложного порядка, 
относящиеся к метауровню. Е. Островский задает 
знаковые ультраструктуры как противостоящие 
материальным [1]. При этом выделяются и струк
туры, состоящие из людей, так называемые антро
поструктуры.

«Представление об ультраструктуре предполага
ет, -  пишет Ефим Островский, -  что структуры об
щественного сознания тоже могут быть как «постро-



ены», так и «разрушены»; ультраструктуры имеют свою связность, 
пропускную способность...»

Ультраструктура продвигается только путем вытеснения другой 
ультраструктуры. Согласно диффузной теории Э. Роджерса пере
ход через барьер пятнадцатипроцентного знания аудиторией дела
ет новую идею самостоятельно живущей. То есть основная ресурс
ная поддержка требуется для достижения этого уровня, после че
го идея может жить сама по себе.

Что касается разрушения или конфликтного сосуществования 
ультрасистем, то набор примеров от времен Петра Первого, ста
рообрядчества, императора Павла и до перестройки позволяет го
ворить об определенных механизмах разрушения ультраструктур, 
среди которых можно выделить следующие:

• введение иносистемных единиц;
• разрушение собственных системных механизмов;
• ослабление своих механизмов удержания ультраструктуры;
• подключение к внешним механизмам, внешним ультраструк

турам;
• временная нейтрализация, позволяющая войти чужим систе

мам;
• выполнение ключевыми игроками чужих программ;
• создание благоприятных условий для чужих механизмов.
При этом можно говорить не только о разрушении, но и о само

разрушении или искусственном уничтожении иных ультрасистем. 
Саморазрушение возникает при встроенных механизмах само
уничтожения, что мы видели на примере гласности во времена пе
рестройки, когда старая советская система уничтожала сама себя.

В более общем виде подобные процессы можно представить себе как:
• управление прошлым;
• управление настоящим;
• управление будущим.
Управление прошлым является частотным примером на постсо

ветской территории, как до этого советской, когда в прошлом нахо
дятся /  конструируются те виртуальные типы объектов. Управление 
будущим лежит в области внедрения новых механизмов, призван
ных обеспечить появление нужного вида объектов в будущем. На-



пример, США увидели в изменении роли женщины в исламе олин из 
вариантов трансформации традиционного исламского общества. 
Как результат в Пакистане, например, родители получают несколь
ко литров растительного масла в месяц, если девочка холит в шко
лу. То есть чисто образовательная структурность в дне сегодняшнем 
несет те последствия, которые лаже не видны в дне будущем.

В мире функционирует определенный набор ультрасистем, ко
торые реализуются в разных видах. Цивилизации, например, обла
дают такими базовыми ультрасистемами. Массовая культура удер
живает подобного рола ценностную аксиоматику. В советской по
добной молели имеет место жертва человеческой жизни рали кол
лективного спасения. Это Алексей Маресьев, Николай Гастелло, 
Зоя Космодемьянская и множество лругих. Мы запоминаем и фи
ксируем именно это, поскольку это точка определенной конфликт
ности: биологическая ценность жизни вступает в противоречие с 
другим ценностным постулатом -  выживанием всего коллектива.

Это молель, по которой пытаются запрограммировать развитие 
ситуации в рамках бывшего СССР. Повеление отдельного индиви
да колируется более высокого уровня правилами, чем положение 
его самого в иерархии. Кстати, и в истории развития коллективно
го сознания считается, что оно получает развитие раньше созна
ния индивидуального. Отсюла слелует, что это мышление в прин
ципиально лругих единицах с понятным переносом молели в сто
рону коллективных елиниц и восприятия, и программирования.

Михаил Гефтер справедливо отмечал: «все эпохи нуждаются в 
своих мифологических сценариях» [2. -  С. 85]. Он рассматривает 
черелу понятий сталинского времени от «вредителей» до «врагов 
нарола», считая, что миллионы арестов невинных люлей было в 
результате легче осуществить, чем аресты сотен, которые могли бы 
быть действительно виновными. Сама идея «врага» должна быть 
вписана в молель мира сталинской эпохи. По сути внешний враг 
позволял осуществлять индустриализацию страны, внутренний 
враг увеличивал управляемость страны в целом.

Виртуальные ультрасистемы отражают сложившиеся инфрастру
ктуры, являясь аналогом физического пространства. И наоборот: 
физическое пространство также создается по аналогии с виртуаль-



ным, когда происходит программирование действительности. При
ведем некоторые примеры входа таких виртуальных ультрасистем с 
последующим их удержанием в конфликтных ситуациях.

В систематике Древней Руси существовал тип права, который 
держался на первенстве коллектива. Западное право защищает, 
наоборот, личность, положив ее в основу своей молели. В резуль
тате побелу одерживает тип западного права.

Христианство вхолит со своим набором ценностей, которые за
тем начинают удерживаться институтом церкви. При этом инте
ресным образом христианство «съелает» языческие праздники, 
переформатируя их под себя. То есть другая ультрасистема может 
не только «вытолкнуть» конкурирующую, но и включить ее в себя.

Оранжевая революция в Киеве несла в себе также четко выра
женное противопоставление по оси Запал -  Восток, поскольку 
олин из кандидатов ратовал за ЕС и НАТО, лругой -  за объелиняю- 
щие структуры с Россией.

Полчеркнем важность с точки зрения метолологии вниматель
ного изучения тех путей, которые в данных случаях принесли по
белу. Как писал олин из исслелователей, в прошлом были и другие 
религиозные секты, но только олна из них получает столь широкое 
распространение, став христианством. Из всего этого слелует, что 
ввеление и удержание любой ультрасистемы требует серьезной 
ресурсной поддержки. Например, институт церкви реализуется 
также в инквизиции, в орлене иезуитов и так далее, чтобы удержи
вать свою миросистему.

Можно увидеть слелуюшие основные три этапа такого вхождения:
• этап первый -  создание новой ультрасистемы (искусственное 

или естественное);
• этап второй -  нейтрализация старой ультрасистемы;
• этап третий -  удержание новой ультрасистемы за счет более 

сильной поддержки.
При этом возникают разного рола конфликтные взаимоотноше

ния, когда существует несовпаление следующих видов:
• ультрасистема-1 -  ультрасистема-2;
• ультрасистема -  инфрасистема;
• ультрасистема -  антропосистема.



Известный феномен культурного шока лежит в этой области, 
когда ультрасистема не соответствует инфрасистеме, то есть раз
витие физического мира не эквивалентно имеющейся ультрасис
теме. Иногда на первое место вырывается ультрасистема, как это 
было, например, с христианством, которое как определенная вир
туальная модель постепенно «переделывало» под себя мир физи
ческий, задавая как определенные ограничения, так и вполне кон
кретные цели развития. Христианство вырывается вперед, в срав
нении с другими монорелигиями, по причине того, что его меха
низмы давали большую динамику развития.

Что в этом плане представляет собой революция? По сути это 
введение новой ультрасистемы максимально скоростным путем, 
когда для ее продвижения опираются на насильственные методы. 
1917 год несет лозунг «Мир -  хижинам, война -  дворцам», видя 
слом старого мира в качестве своей задачи. Ресурсная поддержка 
в этом случае включает в себя и опору на штыки. Советская модель 
в дальнейшем также удерживалась с опорой на репрессивный ап
парат, который ограничивал как ультрасистему, так и инфрастру
ктуру. При этом естественным был также многоканальный поток 
нормативной информации, включающий и художественную ком
муникацию, которая также управляла правильностью картины ми
ра, отторгая картину мира неправильную.

Адекватными миру были обе картины: и советская, и западная. 
И та и другая соответствовала своего вида инфраструктуре мате
риального мира. Смена картины мира приводит к смене матери
альной инфраструктуры. Материальный объект всегда нуждается в 
системном присоединении, позволяющем задать его интерпрета
цию. Реклама активно пользуется этим, привязывая, например, 
жевательную резинку к способности наладить дружеские отноше
ния с противоположным полом. Материальный объект становится 
частью решения задачи социального порядка.

Бренд, репутация, имидж строятся на попытке присоединиться к 
одной из таких ультрасистем. Мы подводим индивидуальный объект 
под уже имеющиеся ценностные линии. В результате наш объект на
чинает подпитываться энергетикой этой ультрасистемы. Наша зада
ча в доказательстве его принадлежности данной общности, осталь-



ное сделает сам человек, получивший эту информацию. Происходит 
определенное переключение ценностей: ценности чисто физиче
ские меняются на ценности нематериального порялка. Верно и об
ратное: покупая физический объект, я получаю взамен нематери
альный результат. Реклама, например, становится определенным 
«переводчиком» материальных объектов в нематериальные.

Когда сегодня мы заговорили об Америке как об империи, то 
это тоже является отражением захвата ценностных миров лругих 
стран со стороны Америки. Отнюдь не случайно, что сама илея 
«мягкой» силы также приходит из уст американских исследовате
лей [3]. «Мягкая» сила призвана привлекать, а не принуждать, по
этому основным ее инструментарием становится массовая культу
ра, которая несет в себе в открытом и скрытом виле набор базо
вых ценностей, в рамках которых развивается сюжет. При ЭТОМ 

Дж. Най подчеркивает: «Сообщения и образы передаются частич
но правительственными действиями внутри страны и за ее рубе
жами, частично с помощью популярной и высокой культуры. Но те 
же самые сообщения получаются и интерпретируются с разным 
эффектом разными получателями в разных ситуациях. Мягкая си
ла не является константной, но чем-то варьируемым от времени и 
места» [3. -  С. 44]. Тут можно возразить, что и жесткая сила зави
сит от «сопротивления» среды, сквозь которую она проходит.

Возможным вариантом продвижения себя и своих ценностей 
является не только массовая культура. Так, Норвегия, имея всего 
5 млн. населения и не обладая международным языком и трансна
циональной культурой, четко удерживается в мировом обществен
ном мнении как страна миротворческой леятельности.

Т. Фергусон подчеркивает, что в современном мире в процес
се глобализации происходит лвижение не только капитала или 
трула, но институций, знаний и культуры [4. -  С. 184]. Революция 
или падение банка может передаваться из одной страны в лругую. 
Однотипно происходит перемещение ультраструктуры, которая 
движется за счет перемещения своих виртуальных объектов на 
новые территории.

Ультрасистема пытается расширить свое пространство за счет 
других символических пространств. Глобализация, которую мно-



гие трактуют как американизацию, является ярким примером это
го. Вестернизация часто вписывается как единственный вариант 
модернизации. Чужие виртуальные объекты первоначально оттор
гаются. Но при множественности контактов иммунная система 
данной культуры теряет свою активность. Советский Союз из-за 
идеологической чувствительности первоначально отторгал запад
ные виртуальные объекты. Вспомним, например, борьбу со стиля
гами, которая реально была борьбой с чужим виртуальным миром, 
с чужой ультрасистемой.

Ценностные миры все время находятся в динамике и подверже
ны достаточным изменениям. Антрополог Дж. Даймонд подчерки
вает, что успех или падение страны зависит от ее ценностей, каких 
ценностей она продолжает придерживаться, а какие заменяет на 
другие [5. -  С. 433]. В качестве примера таких замен последнего 
времени он говорит об отказе Британии и Франции быть незави
симыми мировыми державами, Японии -  от своей военной тради
ции, России -  от коммунизма, США -  от расовой дискриминации, 
подчиненной роли женщин, сексуального подавления.

Понятно, что при таких трансформациях очень важно, чтобы 
чужое не становилось чуждым. Теоретик евразийства Петр Савиц
кий писал: «В восприятии европейских начал русские находятся в 
наименее выгодном положении. Начала эти создавались без их 
участия. Здесь они чувствуют себя не мастерами, но учениками. 
Европейские решения не вросли в их плоть и кровь. Восприятие их 
будет всегда механическим» [6. -  С. 102]. Чужие проекты всегда 
будут «ломать» ментальность населения, что хорошо видно как во 
времена Римской империи, так и в периоды вьетнамской или 
иракской войны, когда «чужое» входит в конфликтные отношения 
с «местным». В результате даже нужные проекты отвергаются ме
стным населением как чужие.

Сегодня Россия строит свои новые проекты (точнее, не строит, а 
рассматривает) с учетом своей ценностной составляющей, где все
гда звучит не региональный, а глобальный аспект. То есть проекти
руется вхождение в условно «чужое» пространство. Ультрасистемы 
могут разворачиваться и сворачиваться вплоть до одного матери
ального объекта. Примером последнего может служить картина.



В ней, как правило, присутствуют две силы, находящиеся в конфли
кте: арест пропагандиста или Зоя Космодемьянская среди немецких 
солдат демонстрируют это. Иногда подобной второй силой могут 
быть силы стихии, природные силы в своих максимальных проявле
ниях. Свернутые ультрасистемы могут быть «спрятаны» в песнях, 
музыке, фильмах, текстах, где прошлое хранится бесконечно долго.

Процесс разрушения ультрасистем идет с помощью:
• разрушения имеющейся героики;
• нейтрализации «силовых линий»;
• пересмотра прошлого, причем реально прошлого в ультраси

стемах ничего нет, поскольку они обладают высоким уровнем 
системности, в результате сохраняя все в настоящем (напри
мер, как поется в песне «Ленин и теперь живее всех живых»).

Империи, согласно Ш. Эйзенштадту, характеризуются тем, что 
они сами производят символический продукт для периферии [7]. 
То есть продуцируется одна ультрасистема в большом количестве 
реализаций, без права на ее изменение другими. Есть определен
ные канонические тексты, прототексты, ответственность за кото
рые несет столица империи. Процесс защиты ультрасистемы идет 
как с помощью внешнего инструментария, например, репрессив
ного аппарата, так и за счет внутреннего инструментария, к числу 
которого принадлежат:

• моноцентричность -  например, в советской системе самым 
главным среди людей являлся Ленин, среди организаций -  
КПСС, среди стран -  Советский Союз;

• удержание канона (например, новый текст о Ленине не поощ
рялся), реализации же фиксированного канона, какими бы раз
ными они ни были, не могут испортить сам канон, это вариант 
соотношения фонемы и звука, языка и речи в лингвистике, 
пример Ф. де Соссюра: ноты, симфония и ее исполнение;

• сужение набора характеристик: процессы разрушения пост
советского времени шли за счет вписывания новых характе
ристик, например, Зоя Космодемьянская не партизанка, а 
разведчица, Виссарион Сталин спивался и так далее;

• запрет на перемещение характеристик, например, секретарь 
обкома не мог оказаться шпионом.



Паскаль Бойер подчеркивает, что человек не выдумывал богов, 
он просто обрабатывал информацию, гле были типы когнитивных 
нарушений (например, «говорящее дерево»), которая приводила 
его к существованию сверхъестественных существ [8. - С .  161]. 
Ментальные системы управляются релевантностью получаемой 
информации. Сама же информация важна как средство лелания 
из нее выводов.

При этом особая роль улеляется одному типу информации, полу
чившей название стратегической. П. Бойер определяет ее следую
щим образом: «Стратегической информацией является подмножест
во информации, имеющейся в наличии (лля конкретного действую
щего лица, о конкретной ситуации), которая активирует ментальные 
системы, регулирующие социальное взаимодействие» [8. -  С. 152].

Вернемся к советской модели мира, получившей уже большой 
объем научного освещения [9-11]. Эта модель была сформирова
на достаточно быстро, всего несколько поколений советских лю
дей прошли сквозь ее фильтры. Однотипно с западными герои 
массовой культуры быстро становились героями социальной жиз
ни. Сталин, например, любил петь песню водовоза из кинофильма 
«Волга-Волга», причем подкручивал свои усы при этом. То есть 
объем массовой культуры был таков, что входил в кажлый лом. 
Причем ограниченное количество текстов, особенно сравнивая с 
сегодняшним лнем, прокручивалось множество раз. Сталинская 
культура -  это трансляция одних героев, одного набора песен, од
них слов в конце концов бесконечное число раз.

Что разрешает и что запрещает советская модель? Она плохо 
относилась, например, к любви и лругим проявлениям личностно
го, когла они не были связаны, а тем более вступали в противоре
чие с требованиями коллективного. В кино любовь всегда была 
вплетена в производственный процесс.

Советская эпоха -  это эпоха сильных людей. Именно им были 
по плечу определенные «рывки» вперед, определенного рода не
линейные переходы в будущее. Предпочтение по большому счету 
отдавалось преодолению физического пространства, физических 
преград, а не пространства информационного или когнитивного. 
В этом плане ученый более редок как герой массовой культуры. Во



времена хрущевской оттепели появились споры физиков и лири
ков, но и те и другие не являлись основными героями сталинской 
эпохи. Советская модель делает базовой единицей пролетария, 
сюда же следует отнести и классовую борьбу как основание любо
го движения.

Советская модель осуществляла своего рода цивилизационную 
миссию, принципиально отбрасывая прошлое. В этом плане все 
революции, включая оранжевую, очень сближаются. Прошлое 
(в случае необходимости) интенсивно уничтожается, для чего при
думан разного рода инструментарий, в числе которого:

• переименование площадей и улиц;
• новые названия должностей;
• новые формы организации государственного управления;
• новые ордена;
• новые памятники, при этом сбрасывание старых памятников 

является характерной приметой подобного интенсива;
• новая мода, новые типы одежды и поведения;
• создание новых праздников и отмена старых.
Все это попытка уничтожить точки особой знаковости. Само 

уничтожение их не всегда связано с конкуренцией с новыми точ
ками особой знаковости, а часто является отдельным процессом, 
производимым с особым «сладострастием» в качестве определен
ной системной мести. Каждая революция создает свою собствен
ную «азбуку», делая «неграмотными» игроков из прошлого мира. 
В этом плане характерна фраза «А где ты был... (19 августа, во вре
мена оранжевой революции и так далее)?».

Своя цивилизационная парадигма всегда представляется более 
правильной и прогрессивной. Алексей Панченко пишет: «Целью 
Потемкина было продемонстрировать, что этот обширный край 
уже практически цивилизован или, по крайней мере, энергично 
цивилизуется» [12. -  С. 419]. Кстати, этот процессный момент так
же очень характерен для советской истории. Очень часто заклады
вался просто камень, который должен был символизировать буду
щий завод, фабрику и под. Будущее материализовалось, станови
лось зримым.

Процессность вообще, акцент именно на ней характерен для



множества первобытных ритуалов, например, для обряда инициа
ции [8]. При этом сам процесс перехода к новому состоянию об
ладает особой знаковостью.

Свой собственный набор характерен для каждой культуры, что 
делает реализацию одного и того же в рамках разных культур 
иным. Панченко говорит в этом плане о топике культуры: «Культу
ра обладает запасом устойчивых форм, которые актуальны на 
всем ее протяжении» [13. -  С. 251]. Единые в истории всемирной 
культуры сюжеты могут совершенно по-иному оформляться в ка
ждой из имеющихся культур.

Столкновение ультрасистем может идти как по уровню вирту
альному, так и по уровню физическому, который в случае общест
венной инерции, невосприятия нового возможен только в этой ре
ализации. Например, идеологическая закрытость советского вре
мени разрешала вхождение джинсов, шариковых ручек и других 
примет Запада именно на уровне вешей. Однотипное движение 
Панченко видит во времена Петра: «При Петре производство ве
шей потеснило производство слов. В известном смысле это озна
чало упадок литературы. Естественным было ухудшение стиля, ма
каронизм, изобилие варваризмов. Все это связано с необходимо
стью называть все новые и новые слова» [13. -  С. 248].

Постсоветские процессы в этом плане представляют собой, на
оборот, массированное вхождение именно слов (демократия, ры
нок и так далее), за которыми или под которыми нет реальных объ
ектов, а только их определенные симуляции. Происходит скорее 
захват когнитивного пространства пока чужими понятиями, за ко
торыми должна последовать соответствующая трансформация 
пространства физического.

Р. Дебрей также подчеркивает, что передвижение идей опира
ется на передвижение человеческих тел: пилигримов, торговцев, 
поселенцев, солдат, посланников [14]. Или такая идея, как роль 
парижских салонов XIX века в порождении определенных литера
турных и нарративных структур. Конкурентность идей покоится 
на конфликтности цивилизаций, которые пытаются все перекро
ить на свой лад. Как писал С. Хантингтон: «Каждая цивилизация 
видит себя центром мира и пишет свою историю как центральный



сюжет истории человечества» [1 5. -  С. 72]. Вероятно, это отраже
ние феномена отторжения чужого, защитная реакция, спасающая 
«мой» мир.

Сходно защищаются секты, которые также должны ввести и 
удержать свою миросистему. Психологи подчеркивают следующие 
механизмы [16]:

• согласие с группой;
• зависимость от лидера;
• занижение чужаков;
• избегание инакомыслия.
Тоталитарные секты интенсивно строят свои виртуальные миры, 

и пока никто не может им помешать, поскольку в основе такого 
построения лежит создание своих и отторжение чужих информа
ционных потоков. Создаваемый виртуальный мир программирует 
почти автоматически нужный вид поведения. Однотипно происхо
дит разрушение ультрасистем. Гибель Римской империи была обу
словлена двумя видами конфликтов ультрасистем: с варварством 
и с греческим миром. Рушатся разнообразные старые формы, за 
которыми следует и новое содержание. «Греческий мир, напротив, 
пробуждался, и это возрождение также подчеркивало упадок ла
тинян, предвосхищая перенос центра Империи на Восток. Самые 
лучшие ораторы говорили по-гречески; Плутарх, Эпиктет, Лукиан, 
историки Аппиан, Арриан и Дион Касий гораздо весомее своих ла
тинских собратьев; Тацит еше избегал эллинизмов, но письма Пли
ния Младшего пестрели греческими цитатами, а император Марк 
Аврелий «Наедине с собой» и вовсе написал по-гречески» [17. -  
С.132]. Овладение чужой формой предполагает овладение чужим 
содержанием, но это отнюдь не так. Это переход, равный реклам
ному ходу: надев данные джинсы, ты станешь как кинозвезда. Од
нако в реальности совпадают только джинсы.

Передвижение идей кодируется в формы, адекватные аудито
рии и обладающие достаточным уровнем эффективности. Голли
вуд облекает ультрасистему в гедонистическую форму, облегчаю
щую восприятие. Отсюда следует особая роль формы, которая в 
ряде случаев может побеждать содержание. Сильная по эффек
тивности форма может усиливать слабое содержание.



Перед нами возникает новая технология, способствующая рас
пространению христианства как новой ультрасистемы. «Церковь, 
имевшая жесткую структуру, лелала из верующих, так сказать, 
пропаганлистов. Вырабатывалось мировоззрение, в равной мере 
согласовывавшееся с догматикой, с человеческой природой и с ан
тичной философией. Наконец, исключительная интенсивность 
распространения христианства была подготовлена иудейской ди
аспорой, поддержана миссионерской деятельностью, усилена иде
ей мученичества и вернее достигала цели благодаря христианско
му братству» [1 7. -  С. 128]. Данная религиозная идеология несом
ненно соответствовала потребностям целевой аудитории.

Власть также может внедрять в среду своеобразных «нормали
заторов», задачей которых является удержание ситуации в задан
ных властью параметрах. «Опричнина при Иване Грозном, Преоб
раженские сержанты при Петре, комиссары в 1920-е годы -  все 
это примеры действия такого рода схемы», -  пишет Ринат Шайхут
динов [18]. Это также можно трактовать как феномен эксплуата
ции социальной подсказки, значимость которых резко возрастает 
в условиях неопределенности [1 6. -  С. 56].

А. Неклесса суммировал рял вилов такого управляющего воз
действия в следующем виле [19]:

• рефлексивное управление, учитывающее реакцию тех или 
иных лиц и групп на ожидаемые события;

• персонализированное управление, ориентированное на мо
тивацию лиц, принимающих решения либо иным образом су
щественно влияющих на развитие ситуации;

• рефлекторное управление, основанное на знании системных 
реакций той или иной популяции;

• методы нелинейного и леструктивного управления, включаю
щие сразу несколько формул эффективной реорганизации 
реальности.

Кстати, нелинейное управление можно увилеть в любом страте
гическом подходе, а не только в том, который несет деструктив
ную направленность. Ультрасистема создается и удерживается в 
контексте существования лругой ультрасистемы, которой она про
тивопоставлена. Чем сильнее это противопоставление, тем боль-



ше ресурсной поддержки требует такое удержание. В принципе 
такое представление соответствует теории Дж. Фиска о том, что 
массовая культура противостоит культуре высокой как подавляю
щей и доминирующей [20]. В таком случае две эти ультрасистемы 
существуют за счет противопоставленности друг другу.

Виртуализация действительности
Действительность приобретает те или иные черты виртуальности в 
связи с все возрастающим объемом виртуальности, в рамках кото
рой живет сегодняшний человек. Облегчает этот процесс также и 
определенная однотипность в организации лействительности и 
виртуальности [21-22]. В этом плане мы можем говорить об опре
деленной нарративизации действительности, что также может 
быть связано с тем, что то, что лучше поддается описанию, а оно 
носит у нас нарративный характер, лучше запоминается и лучше 
хранится в памяти, поскольку обладает большим уровнем осмыс
ленности лля человеческого мозга. И действительно, любые выбо
ры обладают своим сюжетом, гле от уровня столкновения лобра и 
зла мы также опускаемся ло конкретных имилжей политиков, на
пример, противопоставленности «хозяйственника» и «политика», 
что всегла имеет место в выборах Юрия Лужкова.

При этом мы будем иметь разные варианты этой виртуализации 
для разных культур, например, японской или китайской [23-24]. 
Кстати, французский оригинал книги М. Гране обильно цитирует 
в своих работах Сергей Эйзенштейн. Перед нами возникает иная 
модель лействительности: «Китайцам нравится отмечать не при
чины и следствия, но странные явления, произрастающие, правла, 
из одного корня, причем порялок их появления малосущественен. 
В равной степени выразительные, они выглялят взаимозаменяе
мыми. Пересыхающие реки, рушащиеся горы, мужчина, превра
щающийся в женщину, -  все это предвестники скорого конца ди
настии» [24. -  С. 228]. Или такой пример: «У китайцев нет ни ма
лейшей охоты классифицировать по родам и вилам. Они избега
ют лу мать с помощью понятий, которые, будучи погруженными в 
отвлеченное время -  пространство, не имеют непосредственной 
связи с лействительностью. Четко определенным понятиям они



предпочитают богатые ассоциациями символы, вместо того, что
бы различать время и пространство как лва независимых явле
ния, они склонны помешать наборы своих символов в среду, об
разуемую их взаимодействием. Они не отделяют Инь и Ян от со
циальной лействительности, ибо те вносят в нее ритмический по
рядок» [24. -  С. 101-102]. Мы вилим тип абстракции, которая ма
ксимально приближена к лействительности, не пытается от нее 
отделиться, являясь ее частью.

Нарративизация (виртуализация) лействительности обусловле
на следующим набором факторов:

• возрастающим объемом времени, которое средний человек 
проводит в виртуальном времени и пространстве;

• заимствованием из виртуального пространства моделей по
ведения;

• поставкой проблем лля обсуждения;
• возможностью конструирования лействительности за счет 

акцентуации тех или иных характеристик виртуальной лейст
вительности.

Кстати, сама по себе перестройка шла по модели перехода от 
виртуальной лействительности к реальной, поскольку собственно
го опыта соприкосновения с западным миром средний человек не 
имел, зато он имел колоссальный объем знаний о Западе сквозь 
массовую культуру. В результате сегодня страны СНГ строят ка
кую-то свою особую виртуально-реальную лействительность: мас
совая культура -  виртуальный мир -  перестройка -  смена вирту
альностей -  виртуально-реальная лействительность.

В нашей виртуально-реальной лействительности присутствуют все 
объекты виртуального мира, но они получают реальную реализацию, 
которая может в ряле случаев быть полностью противоположной за
явленной. И это касается всех: от президента до депутата.

Нарративная лействительность выполняет рял функций:
• нейтрализация лействительности (в этом, например, была 

роль христианства);
• трансформация лействительности (это делают революции);
• гиперболизация лействительности (это свойство художест

венного типа коммуникации);



• компенсаторная функция (в виртуальном мире человек может 
проигрывать те роли, которые недоступны ему в реальности).

Например, С. Эйзенштейн писал о театре, что он «дает возмож
ность человеку через сопереживание фиктивно создавать героиче
ские поступки, фиктивно проходить через великие душевные по
трясения, фиктивно быть благородным с Францем Моором, отде
лываться от тягот низменных инстинктов через соучастие с Карлом 
Моором, чувствовать себя мудрым с Фаустом, богоодержимым с 
Орлеанской Девой, страстным -  с Ромео, патриотичным -  с гра
фом де Ризоором и опрастываться от мучительности всяких внут
ренних проблем при любезном участии Карено, Бранда, Ромера 
или Гамлета, принца Датского» [25. -  С. 52]. Перед нами возникает 
иллюзия параллельной жизни, гораздо более интенсивной и явно 
завышенной, что несомненно и создает тот уровень привлекатель
ности, который характеризует виртуальную действительность.

Расцвет супергероев в США (соответственно комиксов как пер
вых их визуальных реализаций, возникших до кино) также связан 
с компенсаторной функцией, поскольку в это время США находи
лись в периоде Великой депрессии [26].

Но подобный герой также не всемогущ, Р. Бакстон попытался про
анализировать те ограничения, которые наложены на героя [27]. В ка
честве советского примера реализации компенсаторной функции 
можно вспомнить фильм «Свинарка и пастух», который был закончен 
в июне 1941 года, и создатели думали о его полном провале в связи с 
начавшейся войной. Но он с триумфом пошел на экраны осенью 1941 
года, а Алексей Толстой написал в газете «Правда» о том, что именно 
за эту свою мирную жизнь сейчас сражаются советские люди.

Все это не проблемы художественной конструкции, это пробле
мы потребителя данной информации. В своей известной работе 
«Монтаж аттракционов» Сергей Эйзенштейн базисной единицей 
делал именно зрителя: «Основным материалом театра выдвигает
ся зритель; оформление зрителя в желаемой направленности (на
строенности) -  задача всякого утилитарного театра (агит, реклам, 
санпросвет и т. д.)» [28. -  С. 57]. И именно это должно объяснить 
вовлеченность человека в виртуальные миры. Аттракцион в этом 
плане -  это чувственные или психологические приемы воздейст-



вия. Изучение категории «интересного» получает свое развитие и 
сегодня [29]. Зритель как базовая категория объясняет многие 
особенности мира вымышленного.

Это иной мир, и живет он по другим законам. Яков Голосовкер счи
тал, что причинная последовательность в чудесной действительности 
лежит вне времени, она вневременна [30]. В этом одно из отличий ло
гики этого другого мира. И действительно, инаковость должна быть од
ним из источников привлечения внимания. Дубль-мир не представлял 
бы интереса, поскольку в нем нет такого богатства информации.

Нам также представляется, что имеется два типа более эффек
тивного воздействия: один для индивидуального сознания, дру
гой -  для массового. Если индивидуальное сознание более эф
фективно стимулируется, то массовое сознание, наоборот, бо
лее эффективно блокируется. Примерами реализации этих осо
бенностей могут служить попытки совершить самоубийства пос
ле прочтения книг Николая Карамзина и Иоганна Вольфганга Ге
те. Это повтор типа одежды («как денди лондонский одет»). Это 
все более четкое выделение своей целевой аудитории в кампани
ях. С другой стороны, блокирующие христианские заповеди 
сформулированы в негативном модусе («не убий»). В политиче
ских кампаниях уже больше 50%, например в США, занимает ис
ключительно негативная реклама. В российских/ украинских вы
соко число тех, кто голосует не «за» кандидата, а отдает свой го
лос, потому что он «против» его оппонента.

Как удается соединить эти противоречивые тенденции в одной 
политической кампании? Общие тексты могут блокировать голоса 
за оппонента, а тексты, направленные на конкретные целевые ау
дитории, активировать готовность голосовать за него. Это снова 
определенная виртуализация действительности, поскольку в кам
пании действительность не меняется, меняется лишь представле
ние о ней у нужного типа аудитории.

Советский Союз был, вероятно, пионером такой виртуализации 
тотального порядка. Что можно рассматривать в качестве примет 
такой усиленной виртуализации? Нам представляется, что в этой 
роли могут выступить следующие индикаторы, число которых в 
данный момент составляет пять:



• активное превращение современников в живых героев (на
пример, Паша Ангелина);

• культ личности вождя;
• четко определенные враги;
• усиленная символизация определенных точек времени и про

странства (Красная площадь, революция 1917 года, Москва, 
Мавзолей и так далее);

• усиленная позитивизация определенных профессий (напри
мер, военные, трактористы, шахтеры, спортсмены и так далее).

В случае Советского Союза все это было связано с необходимо
стью совершить определенный прорыв в рамках физической ре
альности (например, индустриализацию), что и требовало гипер
болизации виртуального пространства.

Только предварительное наличие виртуального героя позволяет 
затем породить в жизни героя настоящего. Но виртуализация в 
Советском Союзе была тотальной потому, что она входила в 
жизнь, не оставаясь только на экране кино или в рамках книжной 
обложки, в результате чего образовывались миллионы врагов на
рода. Надо было доказывать правильность нарративной схемы, и 
жизнь ломалась под нее.

Что позволяет создать в стране тот уровень виртуализации, ко
торый необходим для активации индивидуального сознания или 
блокировки массового сознания. Можно представить следующий 
набор инструментария:

• гиперболизация определенных поступков /  людей;
• активная работа «машин виртуальности» (кино, театр, лите

ратура, радио);
• жесткое сегментирование мира с целью выделения приори

тетных областей, поскольку обо всем говорить невозможно;
• создание активной позиции по потреблению информации 

(вспомним, что мы были «самой читающей страной в мире»);
• блокировка чужих «машин виртуальностей».
В принципе можно выделить три основные тенденции построе

ния такого инструментария:
• это создание «генераторов» по удержанию и порождению 

своего виртуального мира;



• это создание «зашиты» от чужого виртуального мира;
• это постоянство креативного компонента, позволяющего пу

тем постоянной смены кодов достигать нужного уровня про
хождения сквозь «фильтры» сознания индивидуального и 
массового.

Виртуальный мир, с одной стороны, вроде бы открыт для вмеша
тельства любого игрока, но на самом деле он в достаточной степе
ни замкнут, пропуская только те потоки, которые соответствуют в 
ряде случаев достаточно жестким требованиям.

Анализ мира, вымышленного на базе мыльных опер, был сделан 
Викторией Дубицкой, гле она выделяет следующие особенности [31. -  
С. 103-104]:

• образы и персонажи -  схематичны;
• нет фона или контекста, основная единица -  событие;
• цели и мотивы героев не допускают различных толкований;
• информация явно избыточна;
• солержание фильма без труда считывается зрителем, фильм вос

принимается не как художественный, а как естественный язык.
Все это говорит о сильной упрощенности героики и сюжетов. 

Понятно, что массовая аудитория, как, кстати, писал А. Богданов в 
своей «Тектологии», может быть выравнена только по низшим ре
акциям, поскольку высшие реакции у всех разные. Кстати, и Ум
берто Эко в свое время подчеркивал такую особенность книг о 
Джеймсе Бонле: много внимания улеляется описанию простых и 
известных ситуаций, например, тому, как он заводит машину и уез
жает. Отсюда можно делать вывод, что если хуложественная куль
тура ориентирована на новизну, то массовая культура -  на повтор, 
узнавание. Отсюда же известная истина, что восприятию высокого 
искусства надо долго учиться, в то время как массовое искусство 
легко воспринимается аудиторией. Понятно, что виртуализировать 
все общество можно только массовой культурой. Виртуализация с 
помощью высокой культуры может сработать только в определен
ном сегменте, в результате чего общество разделится на две нерав
ные половины. В любом случае этот вариант упрощения виртуаль
ной лействительности массовой культурой мы можем сравнить с 
переходом от рукописной книги к книге печатной, когда форма



букв оказалась максимально унифицированной. Сходно мыльная 
опера определенным образом унифицирует содержание, что опять 
связано с тиражированием и выходом на массовую аудиторию.

Массовая культура порождает себе подобное не только в голо
вах, но и в других культурных явлениях. Эйзенштейн, например, 
отмечал, что современный детектив возник на базе переноса атмо
сферы романа Фенимора Купера из прерий в европейский город, 
где поиски природные заменяются поисками урбанизированными.

Человек у компьютера также является примером ухода в вирту
альную действительность, поскольку в нашей жизни остается толь
ко его физическое тело. Он как бы атомизируется, его социальные 
связи обрываются, он во многом «уходит» из общества.

Проблема виртуализации действительности реализуется также в 
процессах материализации виртуальных объектов, когда, напри
мер, большую часть прибыли создатели фильмов получают от вы
пуска игрушек, товаров с символикой фильма и так далее. Сильный 
виртуальный объект порождает бесконечное число своих клонов.

Виртуальная действительность и реальность могут находиться в 
трех видах отношений:

• параллельное существование, например, ирландская мифо
логия не имеет значения для жителей Африки;

• пересекающееся, когда виртуальные объекты смешаются в 
реальный мир или реальные объекты в мир виртуальный;

• конфликтное, когда виртуальный мир строится с целью 
трансформации мира реального.

В определенные периоды виртуальный мир может сворачивать
ся до нуля, в другие превосходить по значимости мир реальный. 
Юрий Лотман писал о культуре как о множестве кодов. В резуль
тате образуется большое число виртуальных объектов, только с 
малой толикой которых может ознакомиться отдельный человек.

В. Никитаев предложил еше один вариант воздействия виртуаль
ного мира на мир реальный -  клиополитику как тип политики, иду
щей от истории и форматирующей историю. Он пишет: «Клиополи- 
тика -  это политика, использующая историю (и тем самым ограни
ченная ею как материалом) в целях определенного переформатиро
вания исторического процесса» [32]. То есть исторические аргумен-



ты и аналогии блокируют один путь развития и способствуют друго
му. Интересно, что перестройка теперь может пониматься как отказ 
от своей истории, чтобы вернуться в лоно мировой цивилизации. 
Чтобы облегчить свои задачи, все постсоветские республики уси
ленно меняли тот вариант истории, который существовал до этого.

При этом могут использоваться не только события своей собст
венной истории. Один из лидеров узбекской оппозиции Мухамед 
Салих говорил в интервью грузинской телекомпании «Мзе»: «Мы 
сейчас работаем над тем, чтобы перевести процессы в мирное де
мократическое русло. Мы делаем все, чтобы перенять опыт мир
ных революций в Грузии, Украине и Киргизии» [цит. по: 23]. Силь
ный игрок пользуется любым инструментарием, в том числе и чу
жим. Сильный игрок может создавать свой собственный инстру
ментарий, слабый же всегда пользуется чужим.

Правда, есть и психологическое объяснение этого феномена -  
речь идет о передаче травматического опыта, даже сквозь поколе
ния. Александр Эткинд пишет: «Сосредоточенность на исторической 
памяти есть характерная черта постреволюционного, посттравмати
ческого времени. Историческая травма, причиненная революцией, 
продолжает жить, изживаться и пережевываться выжившими. 
В постепенно ослабевающих формах это состояние передается по
томкам. Психоаналитики говорят о межпоколенной передаче 
травматического стресса и о посттравматическом синдроме как 
устойчивой черте массовой психики, характерной для обществ, 
вышедших из революционного состояния» [24]. Но это вновь от
сылка не на непосредственный опыт, а на опыт, прошедший опре
деленную обработку, в том числе и процессы виртуализации.

Виртуализация трансформирует и реальность в таких видах 
ее существования, как, например, поведение человека на сцене. 
Сергей Эйзенштейн говорил о варианте «отказного движения», 
чтобы оно лучше читалось зрительским восприятием. Нельзя 
просто уйти через дверь, если до этого не было хотя бы мини
мального движения от нее [35. -  С. 1 75]. Сходно для получения 
эффекта крупного плана нужно для этого показать монтажный 
кусок с явно меньшим размером [36. -  С. 200]. В результате мы 
имеем большую заметность действия.



Виртуализация действительности представляет собой замеще
ние определенных сегментов реальности виртуальными объекта
ми. Оперирование с ними заменяет у человека потребность обра
щаться к реальному миру. И даже в реальном мире он начинает 
вести себя по рецептам мира виртуального, который всегда будет 
привлекательнее из-за своей яркости и эмоциональности. В прин
ципе мы все различны именно за счет своего собственного вирту
ального мира, поскольку мир реальный тяготеет к повторяемости.

Теория скандала 
и ее использование в политике

Политики часто находятся в состоянии войны, поскольку они бо
рются за наиболее ограниченный ресурс -  власть. Мы можем уви
деть три основных вида такого воздействия, под которое может 
попасть любой политик:

• критические замечания;
• конфликтное противостояние;
• скандал.
Любое из этих действий, как правило, не является случайным, в 

его основе всегда лежит тот или иной вариант отклонения в пове
дении политика. Скандал также покоится на распространении ин
формации о деятельности, которая выходит за рамки нормы, не 
только уголовно наказуемой, но и норм морального порядка. Тако
го рода действия всегда заинтересуют широкую публику, в резуль
тате чего скандал и политик становятся в центре дискуссии.

Скандал занимает особое положение еше и по той причине, что 
хотя это и сверхважное событие, но мы не являемся участниками 
его, а только наблюдателями, чего не было, например, в случае 
ГКЧП, где всем пришлось быть участниками.

Под обстрел критических замечаний попадают все политики, в 
скандал-единицы. Ситуация с сыном Виктора Юшенко в июле 2005 
года уже перешла именно в эту третью стадию. Все это было в той 
или иной степени известно публике и до этого. Вспомним, напри
мер, критические замечания Татьяны Коробовой на сайте «Обозре
ватель» по поводу того, что хорошо бы президенту лучше смотреть 
за своим сыном. Но скандал характеризуется механизмом резонан-



са, когда та иди иная информация подтверждает ходящие в обще
стве слухи. В результате становится несущественным, пользовался 
ли действительно член Политбюро Г. Романов сервизом из Зимне
го лворца, важно то, что это отвечало отрицательным ожиданиям 
населения. Кстати, в прошлом и Иосифа Сталина, и Никиту Хруще
ва пытались дискрелитировать также повелением их сыновей.

Напомним, что сына Виктора Ющенко обвинили в следующем:
• он езлит на «Мерседесе» стоимостью более ста тысяч евро;
• пользуется мобильным телефоном стоимостью больше деся

ти тысяч долларов;
• сорит деньгами в ресторанах;
• живет в пентхаусе плошалью 200 квадратных метров в самом 

престижном районе Киева;
• нарушает правила лорожного движения.
И лишь вскользь стрелы пошли в сторону президента: не явля

ются ли поларки такого рола вариантом коррупции? Сам же пре
зидент в оправдание сына говорил о том, что все это тот взял в 
аренду у приятеля. И тем самым автоматически оказался втянутым 
в этот скандал уже не как сторонний наблюдатель, собственно го
воря, как отец он уже не мог быть сторонним.

Скандал имеет в своей основе еще олну составляющую -  его 
драматургия требует, чтобы обвиняемый принялся защищать не
праведные действия, что только подчеркнет дополнительно его 
аморальность. Без развития сюжета, без новых материалов скан
дал может выдохнуться, а так сам обвиняемый включается в под
держание огня.

Скандал является наиболее облегченным вариантом вхола в мас
совое сознание. Это своего рола аналог триллера, детектива лля 
массового сознания. На фоне мыльных опер, которые порождают
ся политиками, скандал выгодно отличается своей зрелищностью.

Сильный игрок порождает сильный виртуальный мир, который 
может трансформировать мир реальный.

По сути и БАМ, и целина также требовали прелварительной 
виртуальной полготовки. Там происходит героизация действитель
ности, в случае скандала -  негативизация, где результатом стано
вится появление антигероев.



Какие составляющие важны для создания и удержания противо
стояния в форме скандала? Перечислим их в следующем виде:

• наличие двух активных игроков -  обвиняемого и обвиняю
щих, при этом часто политические акторы прячутся за пред
ставителями массмедиа;

• попадание на чувствительную сферу для обвиняемого, что 
предполагает стимуляцию неверных шагов с его стороны;

• работа в области, представляющей интерес для массмедиа и 
массовой аудитории.

Из перечисленного четко прослеживается развитие ситуации, 
которое состоит из следующих стадий:

• этап первый -  создание обвиняемого путем обнародования 
информации;

• этап второй -  неудачная попытка уйти от обвинений;
• этап третий -  раскрутка скандальной ситуации с постоянным 

расширением включенных в обсуждение журналистов, поли
тологов и политиков;

• этап четвертый -  очередная неудачная попытка уйти от обви
нений, которая также становится очередным обвинением;

• этап пятый -  фиксация негатива на обвиняемом на долгие годы.
Подобная динамика покоится на том, что одна из сторон жест

ко удерживает свою версию происходящего, не давая возможно
сти другой стороне повлиять на нее. Именно определенного рода 
драматургия требует наличия не одного, а нескольких неправиль
ных шагов со стороны обвиняемого. Например, в случае Виктора 
Юшенко уже нельзя закрыться тем, что это же не сам президент, а 
его «неправильный» сын, поскольку уже Юшенко-старший загово
рил о «морде журналиста».

Развитие скандала движется по все большему охвату разнооб
разных массмедийных каналов:

• первый уровень: разовая информация (утечка);
• второй уровень: обсуждение в интернет-изданиях;
• третий уровень: изложение в телевизионных новостях;
• четвертый уровень: анализ в прессе;
• пятый уровень: включение западных СМИ в освещение этого 

скандала.



Постепенно, шаг за шагом отрицательный факт становится из
вестным всем, любые действия по его опровержению вызывают 
раздражение.

Осуществляется переход от узкого знания к широкому, когда 
факт становится достоянием массового сознания: он пересказы
вается и обсуждается. Вопрос теперь состоит только в том, чтобы 
не ограничить его дальнейшее распространение, а найти выход в 
виде завершающей точки. Распространение при этом осуществля
ется по двум направлениям:

• с учетом охвата все более широкого круга;
• с учетом быстродействия по передаче информации.
В прошлом охват и быстродействие противопоставлялись друг 

другу: больший охват предполагал малое быстродействие. Сегодня 
в связи с интернет-технологиями и телевидением все стало взаи
мосвязанным: например, первую статью в «Украинской правде», 
кстати, получившую привлекательное название «Андрей Юшенко, 
сын Бога?», прочло сразу 70 тыс. человек.

Внимание к данной теме обеспечило несколько составляющих. С од
ной стороны, тема моральности, семьи является ключевой для Виктора 
Юшенко, а здесь она получает противоположный тип реализации, нали
цо явное нарушение. То есть «удар» наносится именно в центр его сис
темы ценностей. С другой, сам Виктор Юшенко включил механизмы 
развития темы, поскольку активно включился в борьбу против журнали
ста. И снова это произошло из-за личностного характера обвинений.

Как спасаться в подобных ситуациях? Необходимо сразу отве
тить, что четких решений нет, это не арифметическая задача. 
Можно говорить о рецептах, которые могут помочь, но и они не 
являются аксиомами. Они таковы:

• не опровергать то, что может быть впоследствии доказано 
обвиняющей стороной;

• остановить распространение;
• заложить сомнение в достоверности самого сказанного;
• не ссориться с журналистами, поскольку конфликт сразу по

лучит дополнительную энергетику;
• попытаться ввести в оборот новую конфликтную ситуацию, 

чтобы уйти от внимания к данной теме.



Скандал же с точки зрения того, кто его организовывает, должен 
постоянно переводить ситуацию с тактического уровня на уровень 
стратегический, когда случайная ошибка должна стать системой.

Украинская политика в качестве борьбы с обвинениями актив
но пользуется холом «сам дурак»: и Виктор Юшенко назвал жур
налиста «киллером». И секретарь совета национальной безопасно
сти и обороны Петр Порошенко, и Виктор Юшенко однотипно за
говорили о заказном характере конфликтов вокруг себя, чем по
пытались внести сомнение в достоверности происхоляшего. Инте
ресно и то, что эти пресс-конференции происходили с интервалом 
в олин день.

В случае с отсутствием диплома о высшем образовании (то ли 
вообще, то ли конкретного юридического) у министра юстиции 
Р. Зварича тактикой ответа стало простое затягивание и нереаги- 
рование на уколы прессы, которая не смогла удерживать внима
ние на этом вопросе лолгое время.

Еше олной характерной приметой построения опровергающей 
аргументации в случае сына Виктора Юшенко стала замена объе
кта обвинений: реальные обвинения в коррупционности этих дей
ствий сменились обвинениями в нарушении правил дорожного 
движения. Министр внутренних дел Юрий Луценко в прямом эфи
ре канала «1+1» лаже выписал квитанцию на сумму 1 7 гривен, по
том, правда, многие СМИ полчеркнули, что это также было нару
шением, поскольку подобное действие мог слелать только инспек
тор на месте происшествия.

Таким же вариантом скрытого ухола от обвинений путем заме
ны, переформатирования ситуации стал акцент на состоявшемся 
«мужском» разговоре между сыном и отцом.

Очень разлражаюше выглядели разного рола нестыковки в этих 
объяснениях: пресс-секретарь президента говорит о якобы управ
лении автомобилем -  министр выписывает квитанцию за наруше
ние правил; студент дневного отделения третьего курса, лаже ра
ботая в двух фирмах, не может закрывать подобные расходы; сум
ма аренды пентхауса звучит как несколько сотен долларов, в то 
время как она должна составлять несколько тысяч долларов; вла
делец автосалона в соседней стране, где был куплен автомобиль



«Мерседес», поменял свою интерпретацию того, кто именно был 
его покупателем.

Эти нестыковки связаны с тем, что в процессе сканлала имеют 
место ускоренные обмены информацией, к которым оказываются 
не готовы стороны. Образуется дефицит информации, который за
полняют те, кто успевает вбрасывать свою версию событий.

В этом плане справедливо звучит название одного из подразде
лов в учебнике по PR А. Чумикова и М. Бочарова: «Версия -  клю
чевой момент в нейтрализации последствий ЧП» [37]. Версия тра
ктуется как способ взять под информационный контроль решение 
проблемы. При этом кризисная ситуация характеризуется делени
ем на «героев» и «антигероев», требуется самому задать это деле
ние, чтобы оно не оказалось навязанным со стороны.

Однако ланный сканлал четко демонстрирует, что чисто количе
ственно проблема не решается, массовая аудитория принимает 
решение не по тому, сколько людей выступит на чьей стороне. Ре
шение лежит не просто в ресурсной поддержке. С. Эйзенштейн пи
сал о постановке Р. Вагнера, что надо проникать не только в хара
ктер персонажей, но и в характер того сознания, который созда
вал эти мифы [38. -  С. 207]. В стрессовой ситуации мы всегла пе
реходим от сложной модели мира к простой черно-белой.

В определенный период развития сканлала новизна уже исчез
ла. Все стороны проявили себя. Журналисты отправили свое тре
бование президенту о необходимости принести извинения, прези
дент направил письмо журналисту «Украинской правлы», сын пре
зидента дал интервью газете «Украина молода», гле была сделана 
попытка также занизить статус конфликта, переведя его на уро
вень ломашних разборок.

Главной «спасающей» характеристикой лля Виктора Юшенко яв
ляется тот кредит ловерия, который у него имелся. При этом поли
толог Владимир Малинкович в передаче по каналу КТМ (2005, 28 
июля) перенес часть вины за случившееся на самих журналистов, 
которые сделали из канлилата в президенты не совсем то лицо, ко
торым он является в лействительности. То есть одним из вариантов 
зашиты следует считать не только прививку к отрицательным собы
тиям, но и создание определенных защитных схем, которые не по-



зводяют в дальнейшем привязывать к политику отрицательную ин
формацию. Советник большого числа американских президентов 
Дэвид Герген вспоминал слова, сказанные ему о правлении Рейга
на Р. Верслином, что Рейгану удалось установить связь в головах 
люлей между его словами и делами [39. -  С. 227]. Нечто подобное 
по уровню зашиты было и в случае с Биллом Клинтоном.

Американская политика времен Клинтона ушла от скандала с 
Моникой Левински. Посмотрим, как именно им это улалось сде
лать. Советник Билла Клинтона Дик Моррис свою максиму по это
му поволу сформулировал как «суть важнее скандала». Клинтон 
фиксировался населением как занимающийся решением проблем, 
в этом случае его личные качества отступали на второй план. Как 
пишет Д. Моррис: «Утрата скандалами своего значения связана 
опять же с переходом от репрезентативной молели демократии к 
прямой, джефферсоцианской. Люли куда меньше озабочены абст
рактными качествами кандидата, нежели тем, что он слелает для 
улучшения их собственной жизни. Они булут сулить о нем не по 
его свойствам и качествам, а скорее по тому, как он работает нал 
решением их проблем» [40. -  С. 35].

Президентство Билла Клинтона отличалось тем, что он все вре
мя уделял внимание тому, что его критики называли непрезидент
ской работой. Он опустился в решении конкретных проблем на 
уровень губернатора, но тем самым его участие становилось за
метным и видимым всем. В результате именно эта сумма его ка
честв побелила обвинения.

Г. Курц говорит о стратегии Белого лома в этом случае как об 
уклонении и задержке [41]. Но олновременно понятно, что этот 
тип стратегии имеет свои пределы, все равно рано или позлно 
придется дойти до конца. Молчание не всегда является золотым, 
подчеркивают некоторые аналитики [42].

Советник Клинтона Джордж Стефанопулос подчеркивал, что в 
момент появления обвинений со стороны Полы Джонс его задачей 
было ограничить распространение ее пресс-конференции по теле
видению, чтобы слелать ситуацию олнолневной, а не долговремен
ной, а также внести сомнения в достоверность сообщаемых ею 
фактов по обвинению Билла Клинтона [43].



В результате мы можем построить идеальную модель вхождения 
в скандал и выхода из него. В первом случае имеем следующий на
бор действий:

• отбор виртуальной или реальной характеристики;
• завышение ее статуса в системе ценностей;
• приписывание ее оппоненту;
• удержание ее в массовом сознании как характерной для оп

понента.
Это типичная работа с негативом, которая активно применяет

ся во всех избирательных кампаниях, где объем негатива, напри
мер, в рамках американских выборов перевалил уже через поло
вину всех материалов.

Во втором случае имеем следующий инструментарий:
• задержка во времени с реагированием;
• переформатирование ситуации в более положительную сторону;
• ограничение распространения;
• внесение сомнений в достоверность негативной информации;
• введение негатива в образ обвинителей (например, заказной 

материал, проплаченная статья и так далее).
При этом следует сразу же снять обвинения в адрес журнали

стов, поскольку работа с негативной информацией является их 
профессиональной обязанностью. Как подчеркивает в одном из 
своих интервью Леонид Парфенов: «Если бы журналисты не раз
глашали тайны, то никто не узнал бы о зверствах в тюрьме Абу- 
Грейб. [...] Если журналисты не разглашали бы тайн, то мы нико
гда не узнали о ГУЛАГе, о Чернобыле, о бомбардировках Югосла
вии -  это все являлось тайной» [44]. Это важно подчеркивать, по
скольку именно давление на журналистов (формальное и нефор
мальное) становится главным фильтром на пути негативной ин
формации к широкой аудитории.

И это не только свойство стран СНГ, что мы якобы не доросли 
до подлинной политики и подлинной журналистики. Из последних 
скандалов такого рода можно упомянуть слушания парламентской 
следственной комиссии в Польше, которые даже транслировались 
по польскому телевидению, где Иоланта Квасьневская отчитыва
лась о работе своего фонда «Согласие без барьеров», в рамках ко-



торого проходили сомнительные операции. Например, ирландская 
фирма внесла в фонл 500 тыс. злотых, а затем купила цементный 
завод в польском городе Ожаров [45].

Смерть Георгия Гонгадзе, также являющаяся одним из скандаль
ных эпизодов новейшей украинской истории, имеет версию искус
ственного втягивания в эту ситуацию президента Леонида Кучмы. 
Георгий Гонгалзе не был столь опасным журналистом, но он мог 
быть избран на роль такой жертвы. Когда конфликтная ситуация 
была четко зафиксирована на пленках Николая Мельниченко, 
произошли кровавые события. Здесь разворачивание ситуации 
шло следующим образом:

• создание конфликта;
• фиксация конфликта на пленках;
• исчезновение Гонгадзе;
• раскрутка ситуации в СМИ.
Возможно, что в ланном случае чисто вербальный конфликт 

материализуется, становясь в результате фактом обвинения. 
Виртуальная ситуация получает реальное подтверждение, хотя 
она конструируется независимо от желания основных действую
щих лиц.

Записи Николая Мельниченко являются источником бесконеч
ного числа скандальных ситуаций, являясь в определенной степе
ни вариантом утечки информации или их аналогом. Аналитики 
подчеркивают, что когда утечка попадает в публичные информа
ционные потоки, будущее развитие уже не может быть проконтро
лировано [42]. Сегодня Мельниченко вылает на-гора уже разгово
ры представителей нынешней украинской власти с бывшим прези
дентом, создавая потенциал новых скандальных ситуаций. Правла, 
чувствительность массмедиа и населения к ним уже потеряна.

Все это кризисные ситуации, гле власть не имеет принятых и 
удобных моделей поведения. Следует также упомянуть опыт од
ного из глав администрации Белого дома времен Билла Клинтона 
Э. Баулса, который о своем опыте работы со сканлалами говорил 
следующее: «Моей целью было изолировать их в администрации 
Белого дома как можно сильнее и ограничить как можно серьез
нее число людей, которые будут иметь лело с вопросами прессы»



[46. -  С. 70]. Он также выстраивает следующий набор действий в 
случае кризисных ситуаций в целом:

• взятие ситуации под контроль;
• получение наиболее точной информации;
• создание команды по работе с кризисом;
• проведение брифингов для президента, прессы и широкой 

аудитории, чтобы показать, что именно происходит.
Сложность всей кризисной ситуации задается следующими сло

вами [46. -  Р. 71 ]: «Проблема состоит в том, что вы начинаете по
лучать множество неверной информации, начинает циркулиро
вать множество слухов, пресса немедленно бросается в Белый 
дом, чтобы определить, что именно происходит». То есть опасным 
становится не только отсутствие информации, но и ее избыток, 
поскольку тогда нет возможности определять ее точность. Созда
ваемый информационный вакуум, поскольку в кризисе всегда 
ощущается дефицит реальных интерпретаций, начинает усиленно 
заполняться всеми участниками.

Следует также всегда помнить, что главным обвинением Клин
тона стала его ложь, а не прелюбодеяние, что говорит о том, что 
методы выхода из скандальной ситуации могут принести больше 
вреда, чем сама скандальная ситуация. В этой области можно уви
деть и отличие политической войны от войны обычной. Как спра
ведливо заметил Дж. Питни: «Если бы война и политика были од
нотипными, тогда великие генералы становились бы великими по
литиками» [47. -  С. 19]. Получается, что политическая война пред
ставляет собой не только войны, но и одновременно процессы по 
достижению мира. Скандал является инструментарием войны, где 
потерей становится не жизнь, а власть, реальная юридическая или 
моральная. Современные политические войны ведутся как раз за 
доказательство легитимности /  нелегитимности власти. Посколь
ку нелегитимная власть может быть смешена.

Для этих целей создается разрыв стабильности именно в поле, 
обеспечивающем легитимность. Скандал как инструментарий 
именно этого рода характеризуется следующими особенностями:

• введение элементов неуправляемости, демонстрируемых 
властью;



• подталкивание власти к ошибочным действиям;
• вовлечение как можно большего числа людей в число свиде

телей этих процессов.
Эта слабо управляемая среда создается вполне объективно, че

му способствуют следующие факторы:
• создание опровержения всегла является более сложным про

цессом, чем создание обвинения;
• продвижение негативной информации более соответствует 

моделям функционирования массмедиа, чем продвижение 
позитивной информации;

• население всегла предрасположено стать на сторону оппози
ции власти.

Продолжительность поддержания информационной версии 
сканлала в СМИ является степенью отражения существования 
протестного потенциала в обществе. Власть несколько раз пыта
лась завершить сканлал в случае сына Виктора Ющенко. В первом 
случае это было эмоциональное высказывание самого Ющенко, 
которое привело к переводу сканлала на новый уровень, что поз
волило, например, С. Тарану сказать следующее [цит. по: 48]: «Де
монстрация такого отношения к журналистам со стороны прези
дента свилетельствует о том, что он перестал быть национальным 
дилером, а стал обычным политиком, хотя и популярным, однако 
не таким, который мог бы служить моральным гарантом лля обще
ства». Кстати, Дэвид Герген анализирует американских президен
тов по тому, как они сами могут выдвигать героическую планку, а 
затем соответствовать или не соответствовать ей [39].

Второй вариант завершения был сделан ответной массирован
ной «атакой» власти с разъяснением позиции президента, гле де
лалась попытка перевода ситуации в конфликт отца и сына, с од
ной стороны, и в конфликт уровня нарушения правил движения, с 
другой. И третий вариант разрешения возник, когла Виктор 
Ющенко позвонил журналисту «Украинской правлы» С. Лещенко 
из Крыма.

Следует признать, что полное завершение сканлала такого уров
ня представляется проблематичным. О нем могут просто времен
но перестать говорить, но он уже вышел на уровень факта, на ко-



торый сторонники Юшенко могут закрывать глаза, а его противни
ки всегда смогут реанимировать.

Скандал является сложным инструментарием воздействия, по
скольку в результате его применения возрастает элемент неуправ
ляемости, поэтому применение его всегда связано с работой на 
проходящие или будущие выборы. При этом естественные процес
сы начинают искусственно удерживаться и иногда гиперболизиро
ваться, чтобы достичь в результате нужного вида воздействия на 
массовое сознание, сквозь фильтры которого, условно говоря, мо
жет пройти только плакат, но не акварель.

Скандал представляет собой работу с долговременными едини
цами, например ценностями. Билл Клинтон отбивался от атак из 
прошлого. Ситуация с Моникой Левински, как считают некоторые 
аналитики, хоть и не принесла в результате импичмент Клинтону, 
но в долговременной перспективе она приостановила тренд де
мократического президентского правления в США. Кстати, рес
публиканцы приходят во власть, неся на своих знаменах мораль
ные ценности.

У политика есть три варианта реагирования на негатив: сокры
тие, отрицание, покаяние. При раскручивании скандала он, как 
правило, проходит все эти три типа, пытаясь уклониться от разви
тия скандала, который все равно настигает его.

Попавший в эпицентр скандала политик начинает вести себя 
не всегда адекватно. Аналитики вообще говорят о поведении по
литиков как о варианте ограниченной рациональности, посколь
ку существует множество отклонений от абстрактной рациональ
ности [49]. Но особенно следует говорить, вероятно, об ограни
ченной рациональности избирателей. Именно так можно тракто
вать формулы Дик Морриса по поводу скандалов Б. Клинтона: 
«Общественные ценности побеждают частный скандал» [50. -  
С. 515]. То есть на первое место выходил президент, решающий 
проблемы своих избирателей. Если он делает это хорошо, то из
биратели теряют интерес к его частным делам.

В то же время ценности со стороны республиканцев носили не
гативные формулировки [50. -  С. 208]: анти-геи, анти-секс, анти- 
матери-одиночки, анти-аборты. И это затрудняло их продвижение



в массы, поскольку, вероятно, лаже по уровню абстрактности они 
оказались сложнее для восприятия.

При этом использовались приблизительно такие же методы, как 
мы сформулировали выше. Например, по поводу скандала Уайту- 
отер Д. Моррис лал в 1996 голу следующий набор советов прези
денту [50 .- С .  285-286]:

• по мере нарастания атак увеличить публичное внимание к 
вопросам ценностей;

• акцентировать связи между прокурором Старром и его та
бачными клиентами;

• самому президенту никогда не упоминать Уайтуотер или лю
бой другой скандал, предоставив все юристам.

Реально перед нами происходит выстраивание зашиты. Задачей 
атаки является создание разрыва в имидже, задачей зашиты -  уси
ление связности. Вспомним, что политик всегда и везде должен 
быть хорош: сильный политик, хороший семьянин, умелый хозяйст
венник. Атака разрушает эту идиллию. Сильный политический ак
тор удерживает этот защитный шит, слабый допускает пробоины.

В заключение приведем качественную фразу советника Б. Клин
тона Дика Морриса по поводу подарков, которые, как мы видим, 
часто являются сопутствующим элементом скандала [51. -  С. 1 76]: 
«В политике нет ничего страшнее подарка. Он может невинно ле
жать на столе в приемной в качестве знака внимания от подлин
ных друзей. Но так ли это? Или это набор фарфора, или дорогая 
лампа, или роскошная сумка для гольфа -  а может, претензия на 
влияния?»



ВИРТУАЛЬНАЯ
ГРАММАТИКА
РЕВОЛЮЦИИ

Иллюзии, иллюзии...

ЕДАЕМЫИ ОБРАЗ будущего накладывается на 
действительность. Затем следует усиление тех его 
частей, которые соответствуют этому образу, и 

борьба с теми компонентами, которые отклоняются от 
этого образа. Подобный образ будущего функционирует 
по отношению к массовому сознанию как иллюзия кино.

Перед нами два сходных вида иллюзий:
• иллюзия кино: реализация желаний в виртуаль

ном мире;
• иллюзия революции: реализация желаний в ре

альном мире.
И кино, и революция работают в рамках сходных 

нарративных структур, где есть злодеи, герои, жертвы, 
чем сразу завышается эмоциональный накал особого 
типа включения в действительность. В случае оранже
вой революции в Киеве возникали ссоры в транспор
те, в семьях и так далее, что говорит о необычайно вы
сокой включенности в действие массового сознания.

При этом формировался и удерживался как образ 
«падающей власти», так и образы «смелых револю
ционеров». Власть портретировалась как бандит
ская, преступная и так далее, оппозиция -  как чест
ная и чистая. Поскольку революция -  это столкнове
ние на уровне плакатов, а не акварелей, то краски, 
которыми рисовались эти силы, были максимально 
яркими. В сумме это вырастало в решающее столкно-



вение Добра и Зла. И так как телевидение играло решающую роль 
в выдаче всей этой информации, то и эти образы должны были ма
териализоваться в визуальной форме. На площади стоял много
миллионный народ, что усиливалось поднятыми вверх названиями 
населенных пунктов. Интересно, что майдан Незалежности имеет 
площадь всего 124 386,2 квадратного метра [1].

По отношению к другой точке, а она всегда будет находиться в 
будущем по отношению к данному времени, могут существовать 
два вида операций:

• операции ускорения;
• операции замедления.
Мы можем стараться приблизить момент будущего, а можем хо

теть затруднить его приход, проделывая ради этого ряд действий.
Виртуальность призвана выполнить следующий набор задач:
• создать конкретный образ будущего (например, «бандиты 

должны сидеть в тюрьмах», лозунг оранжевой революции, 
Киев, 2004 год);

• усилить желание массового сознания;
• увеличить веру в свои возможности.
В этой ситуации резко увеличивается объем конструкций с бу

дущим, поскольку происходит резкое смещение в будущее. Нахо
дясь в настоящем, все теряют связь с ним, оперируя будущим. Пи
шутся указы первых дней правления, составляются списки будуще
го состава кабинета министров и так далее, лелеются варианты на
казания врагов.

Это все определенные знаки будущего, разбросанные в настоя
щем, в сумме дающие определенный кумулятивный эффект. Они 
постоянно подтверждают правильность избранной интерпрета
ции. Вся эта виртуальность характеризуется определенным смеще
нием, поскольку отбираются только те объекты и действия, кото
рые соответствуют этому смещению, которое можно охарактери
зовать таким образом:

• по времени -  смещение в будущее;
• по своим объектам -  смещение в позитивные характеристики, 

что в случае лидеров вообще уходит в максимальное завышение;
• по оппонентам -  смещение в негатив.



Наборы функционирующих знаков можно разбить на следую
щие группы:

• знаки приближающейся победы;
• знаки благ, которые получат победители;
• знаки демонизации противника;
• знаки слабости противника;
• знаки силы своей стороны.
Реально все это неоднозначные знаки, но контекст начинает ин

терпретировать их так, как это требуется с точки зрения получате
ля информации, который не хочет обращать внимание на имеющу
юся неоднозначность.

В случае работы массового сознания или в ситуации массовых 
процессов индивидуальное сознание не в состоянии обращать 
внимание на процесс неоднозначности, поскольку в этих услови
ях начинает действовать черно-белая логика, которая больше опи
рается на стереотипы, чем на реальность.

Виртуальное пространство может существенным образом быть 
откорректированным для того, чтобы заставить сделать опреде
ленные действия в пространстве реальности. В самом общем виде 
эти операции можно представить в следующем виде:

• добавление фиктивного объекта;
• опущение реального объекта путем потери его виртуального 

коррелята;
• изменение реальных объектов и процессов в нужную для 

коммуникатора сторону.
К примеру опущения можно отнести работу американских про

пагандистов в процессе создания фильма по поводу сбитого со
ветским истребителем корейского лайнера, когда из переговоров 
пилота были стерты все предложения, говорящие о его сомнениях: 
«Наша версия не оставляла сомнений, что Советы сбили корей
ский авиалайнер в полном спокойствии и без предупреждения, 
зная, что это был гражданский самолет» [2]. В результате из про
слушивания возникает чистая ситуация боя, которого на самом де
ле не было. Возникает коррекция когнитивного пространства, да
ющая возможность потребителю этой информации самому сде
лать новый вывод о виновности.



Примером добавления фиктивного объекта может быть россий
ский спецназ, слухи о существовании которого распространялись 
во время оранжевой революции в Киеве, хотя и не получали под
тверждения.

Примером изменения объекта может стать преобразование 
СПИДа в особое этническое оружие, которое якобы было приду
мано США против черного населения Африки [2. -  С. 1 04].

В этом случае из реальности берется известный всем СПИД, но 
которому теперь приписывается в рамках виртуальности характери
стика этнического оружия, вышедшего из спецлабораторий США.

Трансформируя виртуальность, что очень хорошо получается 
при наличии всем известного объекта реальности, о которой мы не 
обладаем четким знанием, можно создавать направленность буду
щей трансформации реальности (см. рис. 54).
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Рис. 54. Будущая трансформация реальности

Виртуальность теперь работает рали следующего шага, а не в 
функции ожидаемого всеми отражения реальности. Это транс
формация реальности, а не ее эквивалентность. Возникает два ва
рианта такого взаимолействия:

• виртуальность эквивалентна реальности;
• виртуальность трансформирует реальность.
Примером таких «трансформаторов» являются «мир -  хижи

нам, война -лворцам» из революции 1917 гола и «Ющенко -  на
родный президент» из оранжевой революции 2004 гола. Виртуаль
ность в этом случае строится по молели опережающей реальности.

Будущее злесь возможно в двух вариантах: то, к которому действи
тельно стремятся, и такое, куда пытаются завлечь оппонента, то есть 
как бы информационная и дезинформационная полсказка.



Американские «звездные войны» относятся ко второму типу. 
Э. Снайдер говорит, что американская СОИ (стратегическая оборон
ная инициатива) была чистой мистификацией [2.-С . 121]. Но она бы
ла направлена на реальность -  на разрушение экономики СССР.

Получается, что в ответ Советский Союз начал бороться с виртуаль
ностью как в области протестов, так и в области разработки вооруже
ний. То есть дешевый виртуальный шаг вызвал как свое противодейст
вие дорогие реальные шаги.

На встречу в верхах в Рейкьявике ЮСИА послало 40 специали
стов по паблик рилейшнз -  это больше, чем число приехавших спе
циалистов из госдепартамента и министерства обороны [2. -  
С. 168]. Если перевести в обсуждаемые термины, то число специа
листов по виртуальности превосходило число специалистов в обла
сти реальности.

Советский Союз пытался воздействовать сквозь виртуальность на 
реальность практически однотипно. В интервью в «Комсомольской 
правде» Э. Снайдер подчеркивал, что Советский Союз только на кам
панию против нейтронной бомбы затратил огромное количество 
средств, и она принесла успех -  президент Джимми Картер отказался 
от этой идеи [3].

Утечка, в которой рассказывается о будущем событии, также может 
рассматриваться как способ воздействия на реальность уже сегодня, 
ведь самого события на данный момент нет. Так, днем и утром 14 де
кабря 2004 года телевизионные новости рассказывают о том, что гла
ва администрации президента Украины Виктор Медведчук подал зая
вление об отставке, что сразу стало предметом внимания и комменти
рования. К вечеру те же новости сообщают о неправдивости данного 
сообщения.

Сознательная утечка информации может иметь следующие послед
ствия:

• определение будущего реагирования;
• расширение возможностей для дальнейших действий.
Резко завышенной эта утечка стала потому, что ее источником стал 

первый президент Леонид Кравчук.
Как вилим, в этом и подобных случаях происходит смешение дейст

вительности в направлении, заданном и определяемом виртуальной
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плоскостью. Действительность как бы ухолит от своих реальных целей, 
они лля нее перестают быть существенными.

В случае сознательного создания неадекватных виртуальных целей 
(дезинформации) возникает следующий набор результатов:

• трата ресурса (часто дефицитного) в настоящем без возможности 
получить компенсацию в будущем (пример: вариант «звездных 
войн»);

• уход от реальных целей, при подобном запаздывании образуется 
невозможность наверстать упущенное;

• раскол всей общественной системы из-за признания / непризнания 
данного набора виртуальностей;

• уничтожение пассионарной части общества, ушедшей в сторону 
фиктивных целей (пример: вариант «пусть расцветают все цветы» 
председателя Мао, дающий затем возможность уничтожения по
тенциальных противников режима).

Уволит общественное внимание в правильную или неправильную сто
рону не только разовая демонстрация новых вариантов развития, но и 
последующие ее изменения, образуя соответствующий каскадный эф
фект, когда система В возникает на фоне системы А, а система С выте
кает из системы В и без нее невозможна.

Это четко видно на продвижении перестройки как очередного типа 
революции, которую прошло наше общество. Там было не одно направ
ление каскадного эффекта, а целый ряд, что можно обозначить как па
раллельное движение (см. рис. 55).
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Рис. 55. Продвижение перестройки как очередного типа революции



В результате все сходилось в образ «империи зла». Но интерес
но, что только тронув «канонические» характеристики, на следую
щем этапе получалось вписывание новых характеристик отрица
тельного толка (см. рис. 56).

Рис. 56. Вписывание новых характеристик

Другими вариантами разрушения старой системы были такие, 
которые интересны именно тем, что удар в этом случае наносился 
не по отдельным объектам, а по системным, которые удерживали 
эту систему от последующей неуправляемой трансформации. Это 
системные объекты и системные правила, потому что именно они, 
по теории Джина Шарпа, являются основными «опорами поддерж
ки» (piilars of support).

Разъединение системы. Разные сегменты начинают двигаться и 
соответственно разрушаться с разной скоростью. Такие объекты, 
как UK КПСС и КГБ, подвергались наибольшему давлению, что 
прямо или косвенно направлено на блокирование их работы. То 
есть юридическое существование этих структур происходит, а ре
ального функционирования уже нет.

Метаразрушение. Разрушение метауровня -  это разрушение пра
вил. Это, как нам представляется, самый серьезный вид разрушения, 
поскольку несоответствие действительности фактам может быть ис
правлено признанием данного несоответствия исключением, чего 
нельзя сделать в случае несоответствия правилам. К этому типу раз
рушения следует отнести нарушение типажа героики, как в про
шлом (Павлик Морозов или Зоя Космодемьянская) или в настоя
щем. Даже простое выдвижение нового типажа для построения ге
роических нарративов (например, предпринимателя вместо токаря) 
должно было заставить старых героев немного подвинуться.



И самым главным при этом становится построение нового нар
ратива вообще, поскольку в обществе функционировало несколь
ко слоев нарративов, связанных с разными историческими перио
дами, которые постепенно «изнашивались». Например:

• революционные солдаты и матросы 1917 года и Владимир Ленин;
• узкоколейка Павла Корчагина и строители Магнитки;
• политрук и боец Отечественной войны со стертой впоследст

вии ролью Иосифа Сталина;
• целинники и Никита Хрущев;
• космонавты и Никита Хрущев;
• Малая земля и Леонид Брежнев (в данном случае пришлось 

вернуться к прошлому, чтобы закрепиться в настоящем);
• прорабы перестройки и Михаил Горбачев.
Как видим, каждое главное действующее лицо входит вместе со 

своим контекстом и со своими типажами героики. В одном случае 
это человек с ружьем, в другом -  с тачкой, в третьем -  у компью
тера. В одном случае это секретарь обкома, в другом -  диссидент. 
Интересно, что и депутаты формируются однотипно: то из партий
ных работников, то из диссидентов.

Реальное развитие событий
Когда система работает на стабильность, идет опора на соот
ветствующий типаж героики, когда на изменения -  на совер
шенно другой. При этом наблюдается интересный феномен за
хвата новыми типами героев не только информационного, но и 
виртуального пространства в виде кино, драматургии, литера
туры. Условный пример -  «Дети Арбата», которые проходят 
следующую цепочку: партийный функционер -  осужденный -  
забытый -  реабилитированный -  герой литературы и кино -  
герой учебника.

При этом все это разные этапы развития реальной ситуации, ко
гда страна проходила бесконечное количество трансформаций. 
Сильный на одном этапе становился низверженным на другом, и 
наоборот. Убитые воскрешались в кино и на телевидении. Именно 
за счет виртуального пространства происходило нарушение всех 
физических законов.



Любое революционное действие развивается либо в простран
стве торможения, либо в пространстве активации. При этом час
то оппоненты специализируются либо в одной сфере, либо в дру
гой. Пространство торможения в этом плане принадлежит власти, 
поскольку его основу составляют два основных вида торможения 
развития ситуации: физическое и информационное. В случае не
революционной ситуации есть еше более привычный способ -  бю
рократическое торможение.

Физическое торможение осуществляется правоохранительны
ми органами. В оранжевой революции в Киеве были также часто 
задействованы «КамАЗы», груженые песком, которые стояли в ка
честве препятствий. Информационное торможение осуществляют 
провластные СМИ, в то время как процессом активации занима
ются оппозиционные.

Задачей активации является попытка выйти из инерции физиче
ского пространства, где реально все замедленно, где любое дейст
вие делается с определенной опаской.

Можно представить себе следующие виды инструментария для 
торможения и активации революционной ситуации: инструмента
рий торможения и инструментарий активации.

Инструментарий торможения:
• интернирование лидеров (как описывалось, например, спи

ски на интернирование были в период путча 1991 года);
• освобождение физического пространства от демонстрантов 

(площадь Тяньаньмынь), от палаток (Киев в «дооранжевые» 
ситуации);

• перекрытие возможности приехать в центр для других сто
ронников;

• информационная изоляция лидеров оппозиции;
• советский метод осуждения действий общественностью.
Задачей в этом случае становится прекращение захвата оппози

цией новых сегментов физического, информационного и когни
тивного пространств. В последнем случае борьба идет за делеги
тимизацию действий оппозиции и за легитимизацию своих собст
венных действий. То же самое делает и оппозиция в случае своих 
шагов по активации своих сторонников.



Инструментарий активации:
• расширение круга сторонников путем привлечения извест

ных лиц;
• демонстрация перехода на сторону оппозиции людей в форме;
• отвлечение аудитории;
• создание единения протестующих с помощью речевок, еди

нообразных выкриков в ответ на вопросы с трибуны;
• сообщения о победах (в случае оранжевой революции это бы

ли сообщения о задержании машин для вывозки снега, где бы
ли найдены документы, за что отличившиеся были награждены 
революционным капканом -  капканом с оранжевой лентой);

• информирование об однотипной работе сторонников в дру
гих городах;

• информирование о международной поддержке.
Задачей при этом становится захват все новых сегментов обще

ственного пространства, особенно это касается заранее определя
емых «точек уязвимости» системы. Здесь как бы скорость оказы
вается важнее качества, поскольку более сильной стороной оппо
зиции является динамика, проистекающая из быстроты принимае
мых решений, чего по определению не может быть в бюрократи
ческой структуре, которая ей противостоит.

Поскольку в основе той или иной организации лежит своя ин
формация (таковы, например, теоретические положения Дж. Арк- 
виллы), можно продолжить этот постулат следующим, даже более 
прозрачным: в основе того или иного действия лежит та или иная 
информация, которая выталкивает индивида на действие.

Можно представить себе разнообразие этих переходов от ин
формации к действию. Революционная информация ведет к рево
люции, стабилизирующая -  к стабильности. Брежневский период 
застоя был вариантом переполнения системы стабилизирующей 
информацией. Переполнение системы революционной информа
цией, вероятно, ведет к бездействию, а не действию.

То есть в результате мы имеем два постулата эквивалентности.
• Первый постулат эквивалентности (информационно-органи

зационный): информационный набор эквивалентен органи
зационной структуре.



• Второй постулат эквивалентности (информационно-деятель
ностный): информационный набор эквивалентен варианту 
действия.

Возникает возможность формулировки еше одного постулата.
• Третий постулат (информационной активации): информаци

онная активация ведет к организационной активации и акти
вации действия.

Политический игрок в своей самой яркой ипостаси -  революци
онной -  создает гиперсильную информационную активность. 
Вспомним, например, выступления Ю. Тимошенко или Ю. Луцен
ко периода оранжевой революции.

Перечислим характеристики информационной активности ре
волюционного политического игрока в следующем виде:

• использование ультиматумов, которые отличаются привязкой 
к определенным срокам и наказанию при невыполнении этих 
требований;

• оперирование будущими ситуациями (например, «народный 
президент Ющенко», «колишнш президент Кучма»);

• включение взрывоопасных тем (например, обвинение про
тивников в преступных деяниях и намерениях).

Этот спектр возможной активности политического игрока рез
ко шире, чем у организационного (например, чиновника, работни
ка правоохранительных органов), информационного (например, 
журналиста), культурного (например, певца).

Пересечение виртуального пространства и пространства 
реальности дает разнообразные возможности для эксплуата
ции свойств то одного, то другого пространства. «Пионеры», 
способные переходить из одного пространства в другое, все
гда пользовались любовью у населения. Это не только писате
ли и режиссеры, но и политики, которые также оперируют бу
дущей реальностью, пытаясь таким образом сформатировать 
настоящее.

В случае оперирования с виртуальностью у нас есть две теоре
тические возможности:

• отправить виртуальный поезд к реальной цели;
• отправить реальный поезд к виртуальной цели.



Второй вариант более распространен. Массовое движение 
формируется под конкретные цели и движется к ним. Если цели не 
будут достигнуты, можно предложить другие, объяснив случивше
еся происками врагов.

Первый вариант более сложен в своем начале. Под ним мы по
нимаем формирование воображаемой общности людей, включая 
национальную идентичность или партийную принадлежность. 
В области приватного бизнеса -  это корпоративная идентичность. 
В случае революций -  это формирование протестных масс. Напри
мер, оранжевая революция происходит в ситуации экономическо
го улучшения, то есть отсутствуют явно выраженные материаль
ные причины, в чем ее несходство с грузинской революцией роз.

В качестве примеров исторического свойства хотелось бы упо
мянуть два, где оперирование виртуальной реальностью прояви
лось наиболее ярко.

Бурская война -  «нехорошие» буры к концу кампании в британ
ской прессе стали очень хорошими борцами за свою свободу, что 
приводит к проигрышу.

Это в принципе очень интересный пример, который потом пол
ностью повторился в первой чеченской войне. Если допущена ин
терпретация «борцы за свободу» (в случае Чечни это оказалось 
термином «борцы за независимость»), то против них уже невоз
можна война, поскольку возникает нарушение системности: «хо
рошие» не могут воевать против «хороших».

Эффект CNN -  американские войска были выведены из Сома
ли после того, как CNN показало, как под улюлюканье толпы труп 
американского солдата протащили по улицам Могадишо. Здесь 
также нарушение системности: частный случай (война в Сомали) 
вступает в противоречие с системным правилом (жизнь американ
ского солдата важнее всего). В этих двух примерах факт стал про
тиворечить метаправилу, что в принципе может быть сделано как 
естественно, так и искусственно.

В этих случаях именно управление виртуальной действитель
ностью приводит впоследствии к потере управления реальной 
действительностью: выигрыш в виртуальном пространстве по
влек за собой выигрыш в пространстве реальности. Но это уп-



равдение делается так, чтобы полвести под нарушение метапра
вила, в результате чего возникает определенный когнитивный 
диссонанс: мы, которые всегла «хорошие», влруг оказываемся 
«плохими».

На этом также строится множество избирательных технологий, 
когла реальному канлилату вписываются нужные виртуальные ха
рактеристики, с которыми затем можно бороться или поднимать 
их на шит. Само название бархатная революция или революция 
роз (оранжевая революция также именовалась революцией кашта
нов) призвано спрятать реальный кардинальный поворот действи
тельности за гораздо более мягким вариантом названия: виртуаль
ность здесь прикрывает или освящает реальность.

Можем представить себе несколько вариантов соотношений 
виртуального и реального.

• Виртуальный удар -  реальная защита. Виртуальный улар (ис
пуг) можно снять более мощными раздражителями. В случае 
оранжевой революции возможный страх блокировался музы
кой, речевками, песенками. Например: «Нас багато, нас не 
подолати». Приезжающих в западные регионы Украины и в 
Киевскую область представителей Донецка встречали хле
бом-солью, чем реально обезоруживали их.

• Виртуальный удар -  виртуальная защита. Любая армия вы
страивает свою виртуальную защиту под разнообразные ва
рианты уларов. Это офицерская честь, это знамя полка и так 
далее.

В качестве примера времен оранжевой революции можно пере
числить ответное тиражирование оппозицией неудачных фраз и 
высказываний Виктора Януковича и его жены. У последней в кон
тексте американской помощи оппозиции прозвучали валенки, по
сле чего на Майлане появились валенки с надписью «made in 
USA».

• Реальный удар -  виртуальная защита. Вспомним фразу, кото
рую произносят по отношению к летям: «Как ты можешь пла
кать, мальчики не плачут». В этом случае зашита строится в 
попытке вмонтировать негативные последствия в систему 
имеющихся ценностей.



В случае оранжевой революции в Киеве от реальных омоновцев 
защищались виртуальным способом, вставляя цветы в их щиты.

• Реальный удар -  реальная защита. Это самый прозрачный 
случай, в рамках которого протекает любое боевое столкно
вение. Тем самым он наиболее просчитан и является наибо
лее симметричным.

Эксплуатация разных аспектов виртуального пространства ак
тивно используется в некоторых национальных традициях, среди 
которых одно из первых мест занимает Китай [4].

Любое реальное действие в физическом пространстве всегда 
покоится на предварительной информационной и когнитивной 
подготовке этого действия. Чем существеннее это действие, тем 
серьезнее будет подготовка.

При этом оказывается возможным сформировать полный набор 
действующих лиц исключительно в виртуальном пространстве. 
Возникает соответствующая формула: виртуальный лидер, опира
ющийся на виртуальный народ, против виртуального оппонента.

Все члены этого треугольника являются частично реальными, ча
стично виртуальными. У лидера выпячиваются его позитивные чер
ты, у оппонента -  отрицательные. Они могут быть взяты не только 
и не столько из мира реального, сколько из мира виртуального.

Рифат Шайхутдинов пользуется в данном случае термином «скон
струированный народ». Он отмечает: «Фактически любую группу 
граждан можно объявить народом и сформировать такую ситуацию, 
что право так называться за этой группой будет признано. 
В этом и состоит демотехника. И тогда эта группа автоматически 
становится неприкасаемой -  ведь власть же объявила, что она не 
может противостоять народу!»[5]. При этом под демотехникой он 
понимает «технику работы с народом, создания народа и «увода» 
народа, из-за чего любая власть теряет опору и рушится». То есть 
практически создается виртуальный объект, но делается это имен
но под параметры ненасильственного поведения власти.

Характеристики виртуальности прослеживаются и в сближении 
власти и оппозиции, отмеченном Глебом Павловским: «Время от вре
мени (цикл, кстати, установлен Фурманом где-то около 10-15 лет) 
происходит резкое ослабление властвующей политической команды,



и разом, единовременно, от нескольких месяцев до гола, идеи оппо
зиции вдруг становятся идеями власти» [6]. То есть если посмотреть с 
точки зрения отмеченного срока в 10-15 лет, то получается, что пе
ред нами вообще единый организм, что говорит, по крайней мере, об 
определенной нереальности войны /  борьбы между властью и оппо
зицией. Получается, что власть и оппозиция едины.

Но весь этот виртуальный набор затем лолжен пройти процесс 
перехода в реальность, поскольку запланированный и полученный 
результат лолжен получить соответствующую легитимизацию. 
Причем не только в глазах своего народа, но и в глазах западного 
мира. Как пишет, например, Борис Долгин: «Киргизский режим не 
являлся сверхжестким, но и не был открытым, нормально приспо
собленным к смене власти в результате «легальной» конкуренции. 
Существенным фактором стала ориентация режима на сближение 
со странами, исповедующими либеральные ценности, а значит, не
готовность вопреки мнению этих стран, пойти на большую кровь в 
попытке отстоять власть» [7]. Отсюда возникает необходимость 
«пропустить» всю подобную ситуацию через судебные органы, что 
и создает нужный уровень легитимизации. То есть все равно про
исходит определенная нейтрализация революции через судебный 
результат. Б. Долгин подчеркнул: «В Киргизии были использованы 
задействованные в Грузии и на Украине схемы легитимизации но
вой власти. Как и на Украине, принципиальную роль в формиро
вании «корилора легитимности» к новому порялку играет суд» [7].

Революция у соседей начинает виртуально примеряться к себе. 
Так происходит с Россией, гле Анна Гармонова пишет о специфи
ке России следующее: «Все нынешние революции -  это революции 
оппозиции. В России с этим сложно. Реальной оппозиции нет, по
этому такой бескровный сценарий может не сработать, а сработа
ет сценарий национальных кровавых революций» [8].

Так происходит с Казахстаном: «Революционная эйфория, охва
тившая наших южных соседей, неизбежно перекинется и к нам. 
Свержение акаевского режима породит у представителей Старше
го жуза надежлы на перемены и возродит мечты о лучшей жизни. 
Таким образом, революционное настроение в Киргизии найлет 
живой отклик в умах южных казахов» [9].



Виртуальная ситуация может получить неожиданное воплоще
ние, как это произошло в Киргизии в процессе погромов магази
нов и захватов административных зданий [10]. К счастью, украин
ская ситуация обошлась без подобных действий, поскольку актив
ность толпы пытались удерживать на определенном уровне. С од
ной стороны, она должна быть такой, чтобы можно было совер
шить те или иные действия для устрашения действующей власти. 
С другой стороны, нельзя допускать самостоятельных вариантов 
реализации этой активности.

В принципе образуется определенная четкая дихотомия: попыт
ки удержать власть всегда оказываются нелегитимными, попытки 
захватить власть, наоборот, всегда легитимны. В рамках такого па
радоксального деления любое движение к смене власти становит
ся обреченным на успех. Виртуальные объекты легко побеждают 
объекты реальные, поскольку пришедшие извне правила как раз 
строятся на базе виртуальных объектов. Возможно, в западном 
мире они строятся на базе реальных объектов. Но на нашей терри
тории они принципиально искусственны.

И даже оранжевый цвет оказался в революционном наборе со
вершенно случайно, как говорил Алесей Ситников в своем высту
плении в Санкт-Петербурге. «Всю аудиторию мучил сакраменталь
ный вопрос: «Так почему же все-таки оранжевый?». Здесь опять 
все было просто и скромно. Как объяснил Алексей Петрович, «раз 
Янукович выбрал своим цветом голубой, а флаг Украины содержит 
два цвета -  голубой и желтый, то нам ничего не оставалось, как 
взять желтый. А поскольку на крупных заводах наши заказы не 
брали, приходилось размещать их в подполье, где за качество про
дукции не ручаются. Вышло так, что первая партия шарфов полу
чилась оранжевой. Ее сразу разобрали, а когда подошла вторая, 
уже правильного -  желтого -  цвета, люди говорили: «А мы не бу
дем их брать, наш цвет -  оранжевый» [11].

Виртуальность привлекает внимание создателей революцион
ных технологий по причине расширенного спектра возможностей, 
которые предоставляет эта сфера. Герои и злодеи просто маркиру
ются путем приклеивания действующим лицам ярлыков, что дает 
возможность форматировать действительность так, как это требу



ется для целей кампании. Затем происходит оперирование не с ре
альной, а с виртуальной действительностью, которая заранее вы
страивается нужным способом.

Виртуальная действительность дает колоссальные возможности 
по управлению восприятием. Михаил Гефтер вспоминал интерес
ную особенность довоенной жизни: «Железного занавеса для нас 
до войны не существовало. Не было ощущения отторженности -  
будто есть какой-то «мир там», не мой, меня в него не пускают, и 
я в течение жизни его не узнаю. Мир был дома. Эти революции в 
Китае, Германии, повсюду -  мои!» [12. -  С. 115]. Разрушение 
СССР началось с разрушения виртуальной зашиты, выстроенной в 
сталинское время. Пришли новые герои, новые контексты дейст
вий, разрушив старый виртуальный мир, а велел за его разрушени
ем состоялось и разрушение мира реального. Нельзя сохранить 
реальный мир в том же виде, если рушится мир виртуальный.

Базисная мифология, как признается, более сильно влияет на 
бессознательное, чем сознательное [13]. Именно в этой сфере на
ходятся мотивы нашего повеления, задающие понятность и «внят
ность» окружающего нас мира.

Если американский миф строился на основе мифологии Дикого 
Запала, в рамках которого действует супергерой, то для советской 
мифологии были характерны три «строительные площадки»: рево
люционная, производственная и военная. В революционной и во
енной парадигме советский герой боролся с врагами: внутренними 
в первом случае и внешними во втором. В производственной пара
дигме борьба шла с неживым противником (углем, стратосферой и 
так далее). Все три парадигмы близки американскому варианту в 
том, что враг ведет себя всегда некорректно и не по правилам.

Постсоветская революционная парадигма строится на мифоло
гии, в рамках которой уже власть проявляет себя как враг, по
скольку характеризуется и как бандитская, и как коррупционная. 
Именно она порождает жертвы, а герои из оппозиции должны за
щитить народ от этой власти. Здесь герой-оппозиционер, словно 
настоящий супергерой, также приходит ниоткуда (в данном случае 
он живет вне властной принадлежности). Он вызывает власть на 
дуэль, от которой та уклоняется. Тогда герой апеллирует к массам,



призывая их определить, кто прав, а кто виноват. При этом враг в 
любую минуту готов нарушить мирное сосуществование. В изло
жении слушателей семинара Ситникова последний вариант разви
тия событий представал в следующем виле: «Оранжевая револю
ция гремела перед нами на экране проектора, а Ситников вешал 
откула-то из темноты. Когда он лошел ло слов: «Мы не решались 
вывести людей на улицы, так как не были уверены, что Кучма не 
выпустит танки и не будет крови», -  я лаже испугался: какие же 
все-таки могучие люди -  эти пиарщики! Такие мощные инструмен
ты у них в руках, что майлан Незалежности, сердце Украины, 
столько времени стоял на ушах и стал желанной Меккой не толь
ко для тех, кто за Юшенко, но и лля тех, кто просто любит повесе
литься, ла и вообще для всех. Я лумаю, даже электорат Януковича 
снимал свои голубые шарфы, чтобы «хоть одним глазком» [11].

Виртуальность вовлекает и увлекает, ведя за собой. Революци
онная виртуальность рожлает новые миры, тем самым способст
вуя трансформации реального мира, который рушится и трешит 
по швам от уларов виртуальных героев.



Глава 5

ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ВИРТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Организация процесса

ПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ массивами лю
дей возможно только с помощью привлечения 
методов по организации и реорганизации вир

туального мира, когда достаточно велика роль ин
терпретаторов, задающих то или иное понимание 
фактов и событий. Французская революция крушила 
Бастилию, чтобы освободить узников в количестве... 
шести человек. Однако созданный образ «диктато
ра» требовал соответствующего протестного реаги
рования.

Только виртуальная составляющая может активи
ровать большие массы людей на принципиально но
вый для них вид поведения -  протестный. При этом 
подобные виртуальные объекты должны обладать 
большим числом реальных реализаций, создавая 
определенный mix виртуального с реальным, по
скольку человек реагирует на тот тип виртуального 
объекта, который достаточно четко соотнесен с ре
альностью.

Революции свойственно усиленное нагнетание 
символизаций: враг /  друг, злодей /  жертва должны 
получить материальное воплощение. Внедряется 
понятная интерпретационная схема, базирующаяся 
на противопоставлении «мы» и «они». Для того что
бы занять «их» место, «мы» должны победить «их».
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Но так как «враг» хитер и коварен, он обязательно будет пытать
ся нас обмануть. Но теперь эта потенциальная его уловка не 
пройдет: «мы» не дадим. Сюжет революции всегда один: «мир -  
хижинам, война -  дворцам». Власть должна быть кровавой, бан
дитской, преступной, а оппозиция народной, справедливой и 
свободной.

Происходит заполнение всех потенциально возможных ходов 
символическими действующими лицами. Так, оранжевая револю
ция активно сводила все внутренние действия к проявлениям 
внешних сил -  США и России, которые в руках у каждой из сторон 
становились проявлением мирового зла. Все выносилось за преде
лы Майдана к более сильным в символическом плане игрокам: 
виртуальный Юшенко тяготел к США и Европе, виртуальный Яну
кович -  к России, что, кстати, одновременно говорит об отсутст
вии у Украины собственного глобального проекта, поскольку раз
витие мыслится только как присоединение к чужим глобальным 
проектам: европейскому или российскому.

Если Первая и Вторая мировые войны развивались в физиче
ском пространстве, то третья и четвертая ведутся в виртуаль
ном, являясь войнами виртуальными. Третья (холодная) война 
велась в информационном пространстве ради завоевания кон
троля над когнитивным пространством, когда в качестве ору
дий выступали, например, радиоголоса. Четвертая мировая 
война, которая началась 11 сентября, ведется ради контроля 
виртуального пространства, поскольку лежит в области кон
фликта цивилизаций. Механизмы глобализации направлены на 
разрушение чужих виртуальных пространств ради доминирова
ния одного из них.

Глеб Павловский говорит в плане создания единых когнитивных 
конструкций следующее: «Сперва надо освоить словарь демокра
тии, как иначе? Обучаемый учится называть одинаково с гранто- 
дателем одни и те же веши. Например, «авторитарный режим Пу
тина», «имперская ментальность», «наследники КГБ с его лабора
торией ядов» [1 ].

Можно представить себе следующий набор целевых ориента
ций в случае той или иной мировой войны (см. табл. 26).



Таблица 26
Набор целевых ориентаций в случае мировой войны

Мировая война Цель
Первая Контроль физического пространства
Вторая Контроль физического пространства
Третья Контроль информационного пространства

Четвертая Контроль виртуального пространства

Четвертая мировая война состоит в создании событий большой 
виртуальной значимости. Чем более сильным будет это событие, 
тем большим объемом людей можно руководить. Большое событие 
атрофирует индивидуальные реакции, что позволяет более адекват
но прогнозировать будущее поведение. В качестве примера можно 
привести события 11 сентября, за которыми ожидаемо последовали 
военные действия с вовлечением больших объемов людей.

Еше в 1994 году Ричард Шафрански выступил со статьей, гле 
война выходила за рамки просто информационного противобор
ства в систему когнитивной борьбы [2]. Этот тип войны использу
ет язык, образы, информацию, чтобы воздействовать на мозг, 
разрушать мораль и изменять волю. Дилеры являются целями 
этой войны, и их следует готовить к атаке противника. При ЭТОМ 

он подчеркивает: «Нет надежлы на влияние на то, что мы не по
нимаем. Каковы ценности сербов или иракцев? Как разные нации 
организуют чувственную информацию? В чем разница подходов 
к ведению переговоров у албанцев и македонцев? Что является 
ахиллесовой пятой стран и негосударственных игроков, органи
зованных, оперирующих как бизнес-корпорация?» [2. -  С. 409]. 
То есть на сегодня новый инструментарий не имеет под собой 
четких базисных основ.

Саму эту сферу Дж. Най описывает как инструментарий приме
нения мягкой силы, которая привлекает, а не принуждает, относя 
к ней кино, телевиление и таклалее как проводников системы цен
ностей [3]. Если в систему вошли чужие ценности, она разрушает
ся, становясь подобием лругой. Именно так действует глобализа
ция, и пока не прилумано иного метода модернизации, как только 
подключение к ней.



Н. Сноу, интервьюируя специалиста REND К. Келлена, который 
выступил в роли переводчика книги Ж. Эллюля «Пропаганда» на 
английский язык, подчеркивает его слова, что американская про
паганда внутри страны наиболее спрятана [4]. То есть факт выпя
чен, а интерпретация, сквозь которую этот факт рассматривается, 
спрятана максимальным образом. Сам Ж. Эллюль считал, что про
паганда тем эффективнее, чем она незаметнее.

Символическое, виртуальное в этом плане должно быть спрята
но в реальность, «упаковано» в ней. Нам представляется, что на 
Майдане действовали два противоположных механизма по порож
дению символизма -  индуктивный и дедуктивный. Для изобличе
ния зла строился индуктивный механизм, например, власть объяв
лялась криминальной, бандитской на основании факта осуждения 
Виктора Януковича или пропажи Георгия Гонгадзе для Леонида 
Кучмы. Прославление же добра шло по дедуктивной схеме, когда 
от символической картинки торжества добра строился переход к 
лидерам оппозиции как героям этого ментального представления.

Толпа также представляет собой инструментарий по управле
нию действительностью. Резкое увеличение разнообразия окружа
ющей действительности, которое уже не в состоянии обрабаты
ваться человеческим мозгом, приводит, как следствие, к резкому 
обеднению репертуара действий, поскольку реагирование стано
вится исключительно черно-белым.

Рон Шехнер говорит, что в ритуализированных массовых акци
ях индивидуальное выражение «канализируется» в преувеличен
ные, ритмически скоординированные, повторяющиеся действия, 
а свободное выражение эмоций -  в вариант агрессии в пользу 
спонсора: команды, корпорации, политика, религии, партии или 
государства [5].

Имеет место концентрация как по форме, так и по содержа
нию. Форма и содержание становятся едиными для всех. Тем са
мым резко увеличиваются его сила и значимость и, как следст
вие, увеличивается возможность заражения этими качествами 
других.

Организованное событие отличается тем, что в нем второсте
пенное и случайное отходит на задний план, а важное и символи-



ческое начинает подчеркиваться сознательно. Например, наличие 
оранжевого цвета в виле галстука, шарфа, рубашки, куртки и так 
лалее из случайного компонента стало обязательным, создавая 
свой собственный символический код, который иногда повторяли 
парламентарии лругих стран.

Всякое событие оранжевой революции обладало очень серьез
ной символической значимостью. Например, когда с трибуны вы
ступал офицер милиции, перешедший на сторону оппозиции, он 
был больше полка милиции по своей значимости.

Карнавал, который напоминала оранжевая революция, также 
характеризуется когнитивным взрывом, поскольку в нем меняют
ся местами верхи и низы. Елинственное отличие карнавала состо
ит во временном характере этого изменения. Завершение празд
нования возвращает все на свои места. С революцией обстоит 
иначе, поскольку она лолжна воспользоваться продуктами когни
тивного взрыва. Поэтому модель переходов в этом случае выгля
дит следующим образом (см. рис. 57).

Последний компонент включает борьбу с «инакомыслием». 
Кстати, проявление этого в виле реализации спирали молчания 
Элизабет Ноэль-Нойман [6] стало главным достижением оранже
вой революции, поскольку стало «неудобно» быть на противопо
ложной стороне.

Революция представляет собой определенное вхождение в зону 
турбулентности, гле отменяются все правила, так что сходство с 
карнавалом в этом плане является чисто внешним, ведь карнавал 
отменяет правила «понарошке», здесь же они отменяются в дейст
вительности. Элварл Бернейс в свое время определял пропаганду

Рис. 57. Модель переходов



как инструментарий по созданию и изменению событий для влия
ния на отношение публики [7]. То есть речь илет вовсе не об ин
формационной плоскости, а о работе в плоскости реальности, ко
торая, как следствие, меняет когнитивную составляющую. То есть 
пропаганда, по Бернейсу, это нечто иное, чем то, к чему мы при
выкли, это работа по точечной трансформации физической реаль
ности (см. рис. 58).
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Рис. 58. Точечная трансформация физической реальности

Революция в этом плане лолжна создавать в первую очередь со
бытия, а не интерпретации. Возьмем важную задачу создания ощу
щения слабости режима. Мы говорим о важности этой цели, по
скольку она стимулирует выход народных масс. Эту слабость сле
довало продемонстрировать рялом лействий. Ее доказывала бло
кировка зданий, ассоциирующихся с властью, недопуск на рабо
чие места главных властных игроков, нейтрализация лействий ор
ганов правопорялка. Причем все это косвенные признаки, кото
рые в сумме сложились в нужную картинку в головах участников 
и телезрителей.

Марат Гельман говорит о двух вариантах подхода к действи
тельности [8]. С одной стороны, действительность анализируется с 
точки зрения имеющихся тенденций в плане экстраполяции насто
ящего в будущее, с другой -  ситуацию можно изменять, совершать 
некоторые сюжетные ходы. Это как раз и есть та трансформация 
физической реальности, о которой мы говорим.

Революция направлена на расширение своего пространства пу
тем смены контроля над ним. Контроль физического пространст
ва, контроль информационного пространства привели к контролю 
когнитивного пространства, которые затем привели к определен
ным победным результатам выборов (см. рис. 59).



Рис. 59. Контроль над пространствами

В обычной ситуации именно власть обладает монополией на 
контроль всех трех пространств. В кризисной ситуации власть, 
наоборот, теряет такую монополию. Сначала власть потеряла 
монополию на контроль физического пространства, когда ми
тинг на Майдане перешел в постоянную фазу, а правительствен
ные здания были заблокированы протестующими. Монополия на 
контроль информационного пространства была потеряна, когда 
все телеканалы вдруг перешли на одну интерпретацию происхо
дящих событий. Все это в сумме привело к потере контроля над 
когнитивным пространством, что выразилось в соответствую
щем голосовании за оппонента и критика власти -  Виктора 
Ющенко.

Было сформировано интерпретационное поле, которое лю
бые факты трактовало исключительно под одну точку зрения. 
Теперь уже другая точка зрения -  точка зрения власти -  была за
блокирована, что стало зеркальным отражением прошлой ситу
ации, когда однотипно была заблокирована точка зрения оппо
зиции. Однако есть существенное отличие этих двух ситуаций. 
Прошлая блокировка одновременно создавала выход информа
ции на ограниченном участке -  «Пятый канал», газета «Сильски 
висти» и ряд более мелких изданий. В этом случае давление за
прета отражалось на усиленном распространении в этих узких 
точках. В новой ситуации практически не стало подобного нару
шения интерпретационного поля: другая точка зрения вообще 
ушла с телевизионных экранов. Как видим, заблокированное ин
формационное пространство с минимальным выходом (типа со
ветского информационного пространства и западных радиого
лосов) все равно функционирует в полноценном режиме, по
скольку минимальный информационный выход привлекает мак



симальное внимание. И наоборот, максимальный информаци
онный выход (типа советского) привлекает минимальное внима
ние из-за своей полной предсказуемости.

Фильтры либо создают режим наибольшего благоприятствова
ния для какого-то вида информации, либо запрещают ее прохож
дение. Мы имеем следующую модель (см. рис. 60).

Рис. 60. Модель прохождения информации

В роли фильтров может выступать не только формальная или 
неформальная цензура, но и то или иное авторитетное лицо, кото
рое своим вниманием или осуждением пытается управлять интер
претацией имеющихся фактов. Журналистика порождает как по
ток фактов, так и поток интерпретаций.

А. Пензин справедливо искал различия между революцией и 
PR-конструкцией [9]: «Если это революция, то субъекты Запада 
оказываются на второстепенных ролях, а наши второстепенные 
политтехнологические субъекты, оказывается, ее просто «прогля
дели», в чем и каются». В результате своего анализа он приходит к 
выводу, что противопоставление революции и PR-конструкции 
ложно, революция как таковая исходно не носит непосредствен
ного характера, отсюда костюмированный и театральный аспект 
революций, который с XX века стал проявляться заметнее. В рево
люции всегда есть элементы постановочности, нет никакой бинар
ности «революции» и «конструкции».



Революция на этапе своего формирования носит сильный 
трансляционный характер. Это характерная особенность популяр
ной культуры [10]. Например, Мадонна невозможна без процес
сов социальной циркуляции, она также характеризуется опреде
ленными противоречиями, что также свойственно популярным 
текстам. В случае оранжевой революции мы также можем обнару
жить параметры этого трансляционного характера:

• не имеет завершения (например, «палаточники» никак не хо
тели расходиться вплоть до самой инаугурации);

• не может быть выражено в одном тексте;
• хорошо соответствует формату телевидения, для которого ха

рактерны как раз незавершенные продукты;
• обладает набором противоречивых высказываний;
• большую роль играют процессы ожидания (то есть незавер

шенные структуры);
• происходит нагнетание страха (например, в случае постоян

ного ожидания агрессии со стороны властей).
Весь этот трансляционный характер реализуется именно в вир

туальном пространстве, имеющем нужное сочетание гибкости и 
инерции, в то время как чисто физическое пространство очень 
инерционно для проявления таких характеристик. Только карна
вал, играющий признаками телесности, имеет возможность «рабо
тать» в физическом пространстве.

Опора на виртуальные процессы в социальных изменениях, 
включающих и революцию, состоит в создании нужного вида вир
туального объекта, который затем гиперболизируется, чтобы удер
жать нужный уровень внимания и активности всех участников. По 
этой причине нужные типы виртуальных характеристик приписы
ваются как себе, так и противникам. То есть возможное развитие 
ситуации проходит такие этапы:

• этап первый -  создание виртуальных объектов;
• этап второй -  приписывание виртуальных объектов (позитив

ных и негативных) всем действующим лицам;
• этап третий -  гиперболизация виртуальных объектов;
• этап четвертый -  борьба с негативными виртуальными 

объектами;



• этап пятый -  борьба с носителями негативных виртуальных 
объектов.

В украинской ситуации возникла лаже проблема люстрации как 
продолжение пятого этапа уже за пределами собственно выборов. 
Все это связано также с тем, что эффективные виртуальные объе
кты должны носить явные приметы реальности, иметь четкие от
сылки на реальность. Это всегда объекты двойной природы, хара
ктерные следы которых тянутся как в области виртуальности, так 
и в области реальности. Даже Дел Мороз не остается в чисто вир
туальном пространстве, а в определенной точке времени и про
странства встречается в пространстве реальности, причем с кон
кретными внешними (борола, красный нос, кафтан) и поведенче
скими характеристиками (приносит подарки). Такой виртуальный 
объект, как Дел Мороз, жестко привязан к точке времени и про
странства, когда его появление в реальном пространстве разреше
но. Революция и выборы являются также такими разрешающими 
контекстами для появления виртуальности в реальности.

Глеб Павловский, умудренный опытом проигрыша российских 
политтехнологов на Украине, заявил следующее: «Само понятие 
«революция» в наших странах приобрело несколько карнавальный 
характер. То есть революция -  это просто обостренная форма вы
боров. Я называю ее переходом от просто выборов к тотальным 
выборам, то есть к выборам, по поводу которых разыгрывается ги
гантское общенациональное кризисное шоу. Управляемое обычно. 
Я думаю, что никто же не может помешать, допустим, тому, что 
приедет в какую-нибудь столицу, где проходят выборы, не один 
цирк, а два сразу. И каждый из них будет устраивать свое шоу. Как 
раз проблема господина Януковича была в том, что он не был го
тов со своей собственной постановкой. Но я думаю, что это дело 
наживное, и сейчас все извлекают уроки» [11]. То есть речь вновь 
идет о как бы параллельной виртуальной составляющей, которая 
стала обязательным компонентом реальности.

Оценка и прогноз...
Мы видим виртуальные контексты вовлечения в ситуацию, где чис
ло действующих лиц становится больше числа наблюдателей, ак-



тивных становится больше, чем пассивных. Это пик. После него 
должно наступать уменьшение уровня виртуальной активности. 
Созданная в виртуальном пространстве сцепка власти и населения 
начинает подвергаться давлению реальности.

Юрий Пахомов вообще жестко выделяет обязательность этапа 
«разочарования»: «Горбачев начинал с такой же оранжевой рево
люции. Вся страна была от него в восторге и носила на руках. Вок
руг него собирались огромные толпы, все воодушевлялись и верили, 
что жизнь будет идеальной: прошлое отойдет в небытие и начнется 
совершенно новая жизнь! Но через короткое время мы увидели его 
уже сброшенным и опозоренным. Имеется в виду, внутри страны. 
Ельцин начинал с того, что вся Россия вышла на свои «майданы» с 
лозунгами «Ельцин -  наш первый российский президент!». Однако 
спустя четыре года недавно возвеличенный президент уже расстре
ливал Белый дом, где находился парламент его соратников, приняв
ших по нему импичмент» [12]. То есть период виртуальной близости 
постепенно заменяется на период виртуальной (и не только) войны.

Сам процесс порождения такого разочарования Александр Ослон 
рисует следующим образом: «Может возникнуть положительная об
ратная связь, разрушающая прошлый образ. Эта схема действует так: 
есть некоторые ворота для восприятия, и если они приоткрыты, то 
впускают в себя негативные и пессимистические интерпретации, а за 
счет этого ворота открываются еше шире, туда может войти еше боль
ше негативных интерпретаций. В итоге может возникнуть некоторая 
критическая масса негатива, когда у человека происходит инверсия 
оценок происходящего, то есть наступает то, что в просторечии назы
вается разочарованием. Я тебя полюбил -  а нынче разлюбил. Опти
мизм сменяется пессимизмом. Именно в период такого переходного 
процесса манипулятивные технологии особенно эффективны. Когда 
ворота закрыты -  тефлон, от него все отскакивает. Когда ворота посте
пенно приоткрываются -  наступает время ментальных перемен» [13].

«Перегретая», «доведенная до кипения» виртуальная реаль
ность вступает в соприкосновение с «холодом» подлинной реаль
ности. Есть, вероятно, оптимальные соотношения «температур» 
этих двух миров. Расхождение всегда плохо. Но виртуальность 
должна быть разогрета для проведения смены социального мира,



в противном случае он будет законсервирован, что не допустит 
никаких изменений.

Человечество всегда пользовалось определенными обрядами 
для маркировки социальных изменений, например обряд инициа
ции. То есть виртуальность проходила определенный процесс для 
того, чтобы разрешить смену реальности. Причем это происходит 
даже в случае желаемых изменений. В революции присутствуют 
как сторонники, так и противники. Поэтому виртуальность долж
на стать такой, чтобы блокировать действия противников.

Роль феномена виртуальности видна в том, что за 2004 год 
доходы украинцев возросли на 22,5% [14]. По масштабам рос
та торговли, которая отражает как реальные, так и теневые до
ходы, также можно с уверенностью отодвигать материальный 
фактор как движущую силу революции на задний план. Плюс к 
этому основные игроки Майдана -  это те, кто нормально зара
батывал -  средний класс, причем скорее будущий, чем настоя
щий. Возможно, материальные результаты постепенно требуют 
иных форм управления, ведь известно, что при определенном 
уровне ВВП на душу населения становится невозможным уход 
от демократии.

Александр Чумиков подчеркивает разрывность между вирту
альным политическим обещанием и его материализацией [15]. Та
кие разрывы он предлагает ликвидировать за счет методов полити
ческого брендинга, когда информация будет доводиться до целе
вых групп не через рациональные разъяснения, а с помощью зако
дированных образов.

Если Украина видит в происшедших изменениях естественный 
процесс волеизъявления [16], то Россия -  злую волю, пришедшую 
извне, направленную на создание вокруг России соответствующе
го «санитарного кордона» [17]. Соответственно совершенно из
менился тон оценки собственных антиправительственных выступ
лений, происшедших в России. Если обычно либеральная пресса 
стояла на стороне протестующих, то сегодня большой объем тек
стов направлен против них [18-19]. Это произошло именно так, 
поскольку в схему рассуждений власть -  оппозиция теперь оказы
вается вплетенной и украинский вариант развития событий. Поэ



тому тексты и рецепты звучат с позиции власти, не со стороны ре
волюции, а со стороны контрреволюции: «На фоне благополуч
ной Москвы особенно опасными для Кремля могут быть волнения 
в ключевых субъектах Федерации, где местная власть слаба (Пе
тербург, Нижний Новгород, Самара), либо там, где есть объек
тивные предпосылки для сепаратизма (Татарстан, Башкирия и 
другие национальные республики)» [19]. Это несомненно инст
рукция обратного рода.

В целом оранжевая революция стала демонстрацией нового раз
вития виртуальностей и повышения их роли в политических про
цессах. Эти новые черты можно суммировать в следующем виде:

• происходит дематериализация материального, приводящая к 
тому, что в материальном акцентируются черты виртуально
го порядка;

• стираются четкие грани между виртуальным и материальным, 
такая информационная среда, как телевизионная, позволяет 
легко переходить из одного мира в другой;

• выход на социальные изменения требует создания четких 
виртуальных объектов и целей, которые облегчают такой пе
реход;

• существуют запреты на разрушение виртуальностей, такие же 
строгие, как и запреты на разрушение объектов физического 
мира;

• революции выдвигают и защищают новые наборы виртуаль
ностей;

• эффективная виртуальность должна материализовываться, и 
наоборот (пример: преступный режим -  смерть Гонгадзе);

• виртуальности стремятся присоединяться к более сильным 
виртуальностям (пример: присоединение к европейскому или 
российскому проекту в украинских выборах 2004 года);

• виртуальности внедряются на уровне словесных обозначений 
(примеры: народный президент, преступный режим, бандит
ская власть).

Это все правила, которые реализуются при активном по
строении виртуального мира с целью ускоренной смены мира 
реальности. Кстати, любое планирование должно опираться на



предварительное выстраивание виртуальностей. Если сегодня 
планирование ограничено во времени, то с каждым годом го
ризонт планирования как людей, так и государства будет изме
няться. Игорь Задорин отмечает, что в Кремле в 1 996-1 999 го
дах горизонт планирования составлял всего лишь полгода [20]. 
Сегодня нормой становится планирование на три-четыре года. 
Понятно, что в этих случаях будет разной и роль виртуальных 
объектов.

Иной стала роль виртуальности и по причине развития глобали
зации. Глобализация в любом случае на сеголня пролвигает запад
ный «пакет», в котором явно присутствуют следующие типы вир
туальностей, задаваемых как норма:

• идеология (в виле рынка и демократии);
• массмелиа и масскультура, создающие потоки правильных и 

неправильных поведенческих моделей;
• западный вариант легитимизации власти как внутри страны, 

так и за ее пределами.
Кажлая из стран, попадающих в это поле, вольно или невольно 

начинает перестраиваться пол иные стандарты. Причем только 
страны лругой культуры (например, восточные) имеют возмож
ность выстраивания защиты в виле собственных культурных 
фильтров.

Если Запал работает с лругим горизонтом планирования, то и 
Россия начинает заниматься соответствующим поиском собствен
ных глобальных проектов, что, кстати, полностью относится к сфе
ре виртуальности. Например, поднимается вопрос об отсутствии у 
России собственных молернизационных проектов: «Пока сохра
няется сырьевой тренл российской экономики, все, что мы им мо
жем предложить, -  стать тем местом, по которому булут прохо
дить российские газовые и нефтяные трубы в Западную Европу. 
Неудивительно, что такая альтернатива в их глазах проигрывает 
лаже нескорой и мучительной интеграции в Европейское сообще
ство» [21]. Вероятно, не привлечет внимания и «новый советский 
проект» Сергея Кара-Мурзы, хотя бы по причине того, что он бу
дет прочно ассоциироваться с прошлым, а всем свойственно изби
рать будущее, а не прошлое [22-26].



Виртуальность создается при помощи новых «машин виртуаль
ностей», куда на сегодня можно отнести Интернет. И в Мексике в 
случае восстания саппатистов, и в Украине Интернет создал зону 
вне контроля власти, где удерживалась иная интерпретация дейст
вительности.

Рифат Шайхутдинов формулирует очень четкое правило: власть 
получает тот, кто пользуется новыми механизмами ее осуществле
ния и удержания [27]. В их числе он упоминает и технологии, ко
торые используют народ. Власть, с его точки зрения, сама демон
стрирует, что она уже «готова» и «созрела». К числу таких сигна
лов относятся следующие:

• власть начинает искать преемника, подтверждая худшие опа
сения народа, понимающего, что демократических выборов 
не будет;

• власть отказывается от применения силы, то есть отказывает
ся от своей основной функции;

• власть приглашает на выборы международных наблюдателей, 
демонстрируя готовность принять внешнюю легитимность;

• подчинение СМИ государству;
• усиление недоверия бизнеса к власти;
• политтехнологи выкидывают белый флаг.
Во многом все эти сигналы демонстрируют разрушение вирту

ального образа власти. Власть пытается попасть в новую позицию, 
выполнять новые функции, но это ей не удается. Потеряв старые 
функции, она не восполняет их новыми.

Олег Матвейчев подчеркивает принципиальную необучаемость 
российской власти: «Власть у нас не понимает, как все это делает
ся технологически, поэтому она выводы может сделать, но реаль
но предотвратить не сможет» [28]. Однако киевская ситуация де
монстрирует, с нашей точки зрения, и другое: власть не может 
увидеть угрозу, исходящую от виртуальных «машин», поскольку 
обладает монополией на машины материальные. Нереальная с 
точки зрения властей угроза не может привлечь достаточно сил 
для ее отражения.

При этом принципиальным моментом является то, что власть 
принимает (в результате разнообразного вида давлений) на себя



обязательство: ни в коем случае не применять силу. Власть 
должна действовать только в рамках «ненасильственных техно
логий», с которыми идут ее ниспровергатели. В результате обра
зуется вариант «дуэли», при которой второй дуэлянт повторяет 
вариант оружия первого. С. Телегин акцентирует это смешение 
в иное пространство для реализации столкновения. «Власть, ко
торая действительно сопротивляется бархатной революции, за
ведомо не может ее подавить, так что для свержения такой вла
сти требуются совсем иные технологии» [29]. Кстати, это типич
но стратегическое решение оппозиции: сражаться надо там, где 
тебя ждет победа.

Возрастание роли виртуальности отражается на всеобъемлю
щей роли политтехнологов, которые постепенно сместились как 
в центр успеха, так и в центр скандала и провала. Сегодня Ма
рат Гельман заявляет, что его не интересует украинская поли
тика [30]. При этом он признал авторство столь широко осуж
даемых «темников» [31]. Глеб Павловский как еще один россий
ский «фигурант» украинской ситуации говорит следующее: 
«Революцией» в Киеве все постоянно запугивали друг друга, но 
всерьез не верили. Это была вообще одна из центральных тем 
пропаганды с обеих сторон, что отвлекало от оценки ее реаль
ности. Модели, как может выглядеть реально киевская револю
ция, -  я не представлял» [32]. Павловский, кстати, возник не 
только в уголовном деле об отравлении Юшенко, но и в худо
жественном образе как имиджмейкер международного класса 
П. И. Дловский [33].

В числе создателей киевской виртуальной реальности возникли 
и две американские фирмы. Одна из них вызвала резкое непри
ятие, и ей было отказано в правдивости ее претензий [34-35]. За
то о другой вообще не упоминается, что является странным, по
скольку именно эта фирма получила премию за лучшую междуна
родную кампанию года [36]. Это фирма «Аристотель», основанная 
в 1983 году и имеющая офисы в Атланте, Аондоне, Сан-Франци
ско, Торонто и Вашингтоне [37-38].

С. Телегин подчеркнул несовпадение языка власти и общества 
в современной России, поскольку власть, с его точки зрения, го



ворит на языке ложных понятий: «общечеловеческие ценности», 
«возвращение в лоно цивилизации» и так далее [29]. Однако это 
общее свойство несовпадения языка виртуальностей и языка ре
альностей. При этом власть тяготеет к языку виртуальностей, а 
население -  к языку реальностей. В результате создается постоян
ное напряжение между ними, которое, собственно говоря, и 
должна снимать работа пресс-служб, PR-служб и спин-докторов 
(см. табл. 27).

Таблица 27
Язык власти и общества в современной России

Владение Невладение
Власть Язык виртуальностей Язык реальностей
Население Язык реальностей Язык виртуальностей

Между властью и населением все время должен существовать 
переводчик. В долговременных стратегиях эту роль исполняют ки
но и телевидение, переводящие интенции власти на язык населе
ния. Сегодня в российском кино, например, просматривается сме
на героики в сторону поднятия образов разведчиков, контрраз
ведчиков и прочих представителей спецслужб. Все это позволило 
Виктору Шендеровичу заявить следующее: «Это на самом деле по
разительно, но теперь все стремятся создавать легенды и сказки о 
спецслужбах» [цит. по: 39]. Чтобы быть справедливым, следует 
упомянуть, что после 11 сентября советник президента Джорджа 
Буша Кард Роув ехал в Голливуд разговаривать с представителями 
кинобизнеса, в результате чего образ представителя ПРУ перестал 
быть столь зловещим.

В результате следует отметить несовпадение двух технологий ра
боты в виртуальном пространстве: технологии расширения и техно
логии удержания. Их можно представить себе в виде роли миссио
нера, действующего на новых территориях, и роли стандартного свя
щенника со своей постоянной паствой. В первом случае надо прине
сти на новую территорию то, что для них будет контробъектом, про
тиворечащим тому, что было до этого. Во втором случае можно ла
кировать и лелеять имеющийся виртуальный объект.



Эти два процесса обладают разными характеристиками (см. 
табл. 28).

Таблица 28
Технологии работы в виртуальном пространстве

ь первом случае «священник» идет к «пастве», во втором -  на- 
оборот. Захват власти или удержание власти строятся на этих же 
принципах: акцент на привлечении новых алептов или акцент на 
наказании старых алептов. В олном случае нужны еретики, в дру
гом -  послушание. Все это требует разного типа повеления и для 
лидеров этих двух стратегий.

Оранжевая революция 2004 гола в Киеве должна была захватить 
как можно больше новых приверженцев, что можно было слелать ис
ключительно интенсивной работой в виртуальном пространстве, по
скольку другим ресурсом оппозиция не обладает, так как, например, 
не может увеличивать зарплаты и пенсии. Виртуальный ресурс -  это 
новый вид ресурса, с которым власть всегда булет работать хуже. 
И та и лругая стороны должны были пролемонстрировать чисто ком
муникативными методами свою силу и бессилие противника. Если 
власть использует ритуальные способы действия, то оппозиция со
вершенно новые, что пролемонстрировал уже первый хол -  выдви
жение Виктора Юшенко в президенты Украины на Певчем поле, -  
который отличался необходимым уровнем креативности. Ритуаль
ный ресурс -  это вторичный вид структурности, он должен базиро
ваться на предшествующем опыте, на первичной структурности. Та
кого опыта (разгона демонстраций и так далее) у власти не было. 
В результате ритуал не на чем было строить.

У власти преобладающим становится материальный ресурс, у оп
позиции -  виртуальный. Власть находится в уверенности, что матери
альный ресурс завеломо сильнее. У оппозиции просто нет другого ре



сурса, кроме виртуального, который к тому же все равно требует ма
териальных систем своей доставки. Виртуальный ресурс по прошест
вии определенного времени тяготеет к ритуализаиии, вспомним рели
гию. Поэтому старый виртуальный ресурс власти быстро исчерпыва
ется: и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин приходят к власти с огром
ным виртуальным ресурсом, который постепенно сходит на нет. 
Сходную нивелировку виртуального ресурса Владимира Путина мож
но наблюдать сегодня. Виртуальные объекты изнашиваются, что час
то связано не столько с их соответствием /  несоответствием реаль
ности, сколько с требованием новизны. Вероятно, это связано с их 
принципиально иной природой, которая выдвигает иные корреляции.

Оранжевая революция обладала еше одним виртуальным ком
понентом -  оранжевым цветом, который стал цветом кампании по
бедителя. Исходно нейтральный цвет получил интерпретацию оп
позиционности по отношению к власти, превратясь в виртуальный 
объект с символическим наполнением. Нейтральный в одном из
мерении, он был нагруженным символически в другом, что позво
ляло использовать его в многочисленном количестве контекстов. 
Более того, происходила реинтерпретация нейтрального использо
вания в политически окрашенное. Объем использования оранже
вого цвета в Киеве превосходил все мыслимые варианты.

Нейтральная характеристика, превратившись в виртуальную, 
позволила нести на себе коммуникативную нагрузку. При этом ни
какая борьба с ней была невозможна, поскольку в другом измере
нии цвет все равно оставался нейтральным объектом.

Виртуальное пространство предоставляет разного рода возмож
ности для создания нужного типа символических объектов. При
чем активно используемым инструментарием при этом становит
ся карнавализация, когда одни и те же объекты имеют двойную ин
терпретацию. Помимо оранжевого цвета можно вспомнить ми
тинг на плошади, временами переходящий просто в концерт. Та
кие объекты двойной интерпретации являются основой ненасиль
ственных акций протеста, создаваемых в рамках теории Джина 
Шарпа, что затрудняет реагирование на них властей. Подобные 
объекты двойной природы принадлежат двум разным системам 
(протестной и нейтральной), что дает возможность их активно ис



пользовать в потенциально агрессивной среде.
В целом виртуальность должна была выступать по двум основ

ным направлениям:
• блокировать мешающие объекты реальности;
• активировать помогающие объекты реальности.
Для этого нужно было идти по модели, которую использует че

ловечество испокон веков, в первую очередь это характерно для 
религий и сект:

• введение и удержание своих каналов коммуникации и своих 
авторитетов;

• прямой и косвенный запрет на информацию с других кана
лов и от других авторитетов.

Все это позволяет осуществить несколько уровней управления 
(см. рис. 61).

Рис. 61. Уровни управления

То есть исторически именно коммуникация позволяет сформи
ровать новую виртуальную реальность. И это понятно, ибо «поли
тика-есть прежде всего коммуникация» [40]. Виртуальный объект 
должен быть создан, размещен в массовом сознании и затем акти
вирован по максимуму. Эти три этапа обязательны:

• создание виртуального объекта;
• внедрение виртуального объекта в массовое сознание;
• активация виртуального объекта от времени «Ч» до заверше

ния процесса.
И это еще одно подтверждение роли «людей воздуха», нового 

интеллектуального класса А. Неклессы [41-42], поскольку возник
ла новая реальность. Виртуальная реальность позволяет не только 
заменять подлинную реальность, но и управлять ею.



Постсоветское пространство: 
не стреляйте в пианиста, 
то есть в революционера

Постсоветское пространство, попав в вихрь революций, быстро 
начало новые трансформационные процессы. Накопившийся спи
сок нерешенных проблем, казалось бы, оправдывал эти действия, 
тем более почти все они получали немедленное одобрение Запа
да. Следует подчеркнуть также исчерпанность парадигмы, под 
знаменем которой прошли эти годы, поскольку исчезает ссылка на 
советское прошлое как источник всех неудач. Сегодняшняя точка 
ответственности сместилась во времени: если раньше она акцен
тировала прошлое, то теперь приходится за свои ошибки отвечать 
самим. Пришло время новых идеологий и мифологий, которые 
должны обосновывать то, что мы имеем на сегодня. СССР долго 
кивал на царскую Россию, постсоветские страны -  на СССР. Но 
этот цикл оказался быстро завершенным. При этом теперь можно 
накапливать новое время ожидания результатов, поскольку все 
прошлое объявлено неправильным.

Год революций обладал также эффектом домино, оказывая вли
яние не только на основные, но и на сопредельные территории, пе
редавая свою энергетику соседям. Сегодня наиболее активно та
кое давление испытывает Белоруссия, которой и так приходится 
жить в определенного рода изоляции от внешнего мира. Теперь же 
она еше и названа местом будущей революции.

Для глобального мира, накрытого единой информационной се
тью, уже не имеет такого значения, где именно происходит собы
тие, поскольку оно все равно будет в тот же миг присутствовать на 
экране телевизора. Правда, мгновенность получения информации 
или замедленность в ее доставке не являются основным парамет
ром, ведь и императору Павлу в далеком прошлом приходилось 
выдумывать разные методы борьбы с французским вольнодумст
вом, хотя скорость распространения информации была тогда не 
столь существенной. Глобализация оказывается работающей в дру
гом аспекте, мы вступили в мир идей, оставив далеко позади мир 
вешей. Идеи движут миром. Если Глеб Павловский говорит о регу-



дярном (раз в 10-15 лет) идейном взрыве, когда идеи оппозиции 
становятся идеями власти [43], то Юрий Лотман в свое время под
черкивал, что мы живем в бинарном, а не тернарном мире, как это 
имеет место на Западе [44]. По этой причине любая смена носит 
принципиально разрушительный характер, поскольку происходит 
в ожесточенной борьбе с противоположной точкой зрения. Веро
ятно, отсюда вечное повторение мантры об отсутствии альтерна
тивы, столь излюбленной властями на просторах СНГ.

Возможно, что период 10-15 лет каждый раз связан с опреде
ленным биологическим ритмом -  входом нового поколения, кото
рое пытается внести изменения в принципиально неадекватный 
мир, который строится. Оттепель времен Никиты Хрущева также 
была вариантом своеобразной революции, поскольку советская 
схема развития не предполагала такой смены части существенных 
«силовых координат» данного общества.

Считается, что западный и наш мир отличаются как мир про
цедурный и мир процессный (В. Сергеев и др.). Процедурная си
туация обладает возможностью опоры на конкретные шаги и на
правленные движения. Процесс делает меньший акцент на цели, 
больший на движение. Нахождение в процессе (а мы всегда что- 
то строили, не имея конкретных сроков) предполагает более же
сткий вариант внешнего управления. Течение процесса можно 
менять только внешне: или внезапным прозрением властей (типа 
горбачевской перестройки), или революцией, которая во многих 
цветных вариантах если не продиктована, то поддержана извне 
страны.

Практически все говорят об этом внешнем компоненте цветных 
революций. Можно привести лишь малую толику мнений.

Киргизия: «В итоге следует, по сути, констатировать провал 
оранжевого сценария, технологии которого оказались отнюдь не 
универсальными. Именно их поражение в технологическом и ин
формационном поле привело к тому, что оппозиция решилась на 
открытое насилие. Не пошло на пользу и просвещение масс, кото
рые с радостью кинулись при первом удобном случае грабить ма
газины. Впрочем, интересно, что ни одно из представительств 
НПО разгрому не подверглось» [45. -  С. 47].



Узбекистан: «На Западе по-разному оценивают трансформаци
онные процессы в Узбекистане. Но мало кто хочет быть реали
стом, когла речь заходит о демократических реформах. Торопят, 
критикуют. Признают, что традиции демократии даже самыми 
лучшими законами установить невозможно. Но требуют чуда. Но 
его не будет. Реальная демократия станет возможной, когда сме
нится второе поколение политической элиты» [46. -  С. 118].

Россия: «Политика России сейчас напоминает повеление интел
лигента, которого грабитель бьет по морде. Но -  с вежливой улыб
кой. А интеллигент, вместо того чтобы лать сдачи той же монетой, 
ошарашенно глялит на эту улыбку и бормочет: «Ну лавайте же до
говоримся, мы же культурные люди...» [47. -  С. 30].

Как вилим, налицо как минимум непонимание действий Запада, 
потеря понимания того, что это может трактоваться как нейтраль
ная позиция. Частично это связано с тем, что перед нами развер
нулись кардинальные смены ситуации, которые вызывают к жизни 
как ярых сторонников, так и не менее активных противников. В 
результате во всех этих странах активируется противопоставление 
«мы» и «они». Революция, которая прячется за выборами, пред
ставляет собой достаточно странный феномен, поскольку револю
ция и выборы принципиально противостоят лруг лругу.

Однако, по нашему мнению, одновременно не следует преуве
личивать результативность прошедшего года революций. Я бы 
подчеркнул элементы некоей вторичности этих процессов, зани
жающей столь яркое, почти голливулское происшедшее. Кстати, 
мыльные оперы тоже незабываемы, но движения вперед в них не 
происходит.

Среди факторов занижения можно увилеть следующие:
• перед нами проходит повтор людей, которым пришлось прой

ти процесс определенного ребренлинга, поскольку все они 
являются птенцами гнезда предыдущих правителей, которых 
они с позором изгнали, то есть это косметика, а не хирургия;

• повтор илей: новых илей нет, все новые дилеры приходят с 
тем же набором, с которым шли их предшественники (рынок, 
демократия и так лалее), поскольку своих илей у нас вообще 
нет, мы их все берем извне;



• очень отдаленные перспективы подлинных юридических 
сдвигов, например, для Украины членство в Евросоюзе или 
НАТО находится за пределами временного горизонта нор
мального человека;

• политические изменения, как правило на нашей территории, 
не подкрепляются экономическими, что лелает их очень уяз
вимыми, более сильный вариант обратный, когда экономика 
фиксируется политически, например, лля Украины новым фе
номеном оказалось участие малого и среднего бизнеса в 
оранжевой революции;

• если что и было потеряно, то оно уже было потеряно и до ре
волюции, поскольку существовало только по инерции;

• отсутствие своих форм, своих стратегий все равно заставля
ет нас вливать старые формы в новые;

• каждый прихол к власти у нас означает послелуюшую потерю 
любви и доверия граждан, нечто похожее на то, как в совет
ское время отправляли руководить сельским хозяйством, что
бы «сжечь» человека.

В целом было создано другое -  определенные виртуальные 
контексты для будущих реальных изменений. Собственно говоря, 
в чем-то это молель перестройки, которая реально меняла лух 
эпохи, но не саму эпоху. Поэтому оказалась амбивалентной, 
двойственной и непонятной. Послелствия же созлавались отдель
но от нее.

Андрей Панченко говорит о феномене «потемкинских дере
вень» как о мифе [48]. Сеголня мы бы говорили об этом как об оп
ределенной информационной операции, направленной против 
фаворита, поскольку слухи о них стали распространяться залолго 
ло самой поезлки Екатерины. То есть это также пример виртуаль
ного контекста лля программируемого действия. Возможно, что 
таким образом не столько программируется действие, сколько 
блокируются те или иные его варианты, тем самым происходит су
жение возможного варианта реагирования.

Олновременно слелует полумать, какие позитивные новые фе
номены возникли сеголня, то есть каков революционный позитив. 
Тут перечень также булет нелолгим:



• произошла смена поколений, а это определенная биологиче
ская фиксация политических изменений;

• в целом возросла динамика изменений, что предотвратило 
повтор застоя, а это говорит и о том, что реально именно 
власть была серьезным тормозом всех изменений;

• реализовался феномен новостного конструирования собы
тий, откуда и берут начало сегодняшние медиареволюции.

Новое всегда дает возможность по его освоению, созданию вы
годного и облегченного движения вперед. Отсюда вывод: найдя 
ряд новых опорных точек, мы должны сразу же выстраивать про
цессы по их освоению, поскольку это новые «континенты», кото
рые будут только расти в будущем.

С другой стороны, разрушению также подвергаются вполне 
конкретные точки, их также нужно (имея подобный список № 2) 
подвергнуть дополнительному усилению, если таковые задачи сто
ят перед планировщиками.

Построение современной жизни должно учитывать определен
ные метазадачи, должна происходить опора на метауровень, поз
воляющий хоть немного оторваться от яростного биения сегод
няшних проблем.

Современные государства СНГ движутся в едином ритме, еди
ном порыве, который не дает возможности решать наиболее на
сущные проблемы. Идет развитие без осязаемых результатов, ка
кое-то движение ради движения. Можно увидеть следующий на
бор нерешенных проблем:

• отсутствие своих собственных проектов и стратегий, зна
чит, мы движемся в рамках чужих, навязанных или естест
венно развивающихся, уже не имеет значения, они все рав
но чужие;

• постепенная утрата невидимых нитей, соединявших нас с 
прошлой иносистемой (Польшей, Прибалтикой, даже Афри
кой), потеряв жесткую силу, которая все это удерживала, мы 
не смогли развить мягкую;

• мы не перешли на более сложные схемы социального управ
ления, все время возвращаемся к систематике обкомов и 
райкомов под другими названиями;



• мы не смогли выстроить формы зашиты, соответствующие со
временному состоянию потери суверенитета сегодняшними 
странами, когда страны стали очень зависимыми от внешних 
импульсов;

• мы не смогли воспользоваться своими преимуществами, если 
они есть, от процессов глобализации, в которые постепенно 
втягиваются все страны. Хорошая по сути глобализация не 
дает нам никакого позитива, поскольку мы не заняты поис
ком возможных позитивных последствий от нее, доступных 
для другого уровня стран, к которым принадлежат постсовет
ские страны.

Мир принципиально ускорил свое развитие, вступив в процес
сы бифуркации. Революции также могут рассматриваться как оп
ределенные последствия этих динамических процессов. Постсо
ветские страны, пытаясь инерционно сопротивляться этим измене
ниям, получают «толчки» извне, поскольку общее ускорение уже 
включено. Следует либо подчиняться, либо уходить в «заповедни
ки», подобные Северной Корее. Мы же все пытаемся двигаться в 
общем со всеми направлении, но это выдвигает требование подчи
нения и общим правилам движения.

Серьезной проблемой постсоветского пространства остается то, 
что можно обозначить как «самопоедание элит». Элиты находятся 
в постоянной борьбе, не находя консенсуса даже в базовых вопро
сах. С чем это связано, почему так происходит? Вероятно, наши 
элиты обладают большим числом несовпадающих интересов, чем 
элиты западные. Ну нельзя себе представить, чтобы вице-президен
та из проигравшей команды в США выкинули голым в техасскую пу
стыню или что после выборов застрелились все министры противо
положной стороны... Картинка красивая, но невозможная. Кстати, 
только в Узбекистане стали стрелять в ответ, попытавшись таким 
способом закрыть саму возможность революционных изменений.

Президенты вообще представляют у нас самый экстремальный 
вид спорта. Они никогда не хотят уходить с работы сами. А сидят 
и сидят... У нас реализовалось четыре возможных вида ухода:

• импичмент, что сделала Аитва;
• выборы, точнее псевдовыборы (демонстрировали почти все);



• революция (Украина, Грузия);
• переворот (Киргизия).
Запал всегда доводит два последних случая до фиксации юриди

ческой в виде выборов, задавая нужный уровень легитимности, 
хотя бы вовне. Нелегитимность власти коренится в ее неустойчи
вости. Есть несколько вариантов по ее порождению. Олин компо
нент берет на себя все функции -  это сталинский режим, который 
тем самым блокировал неустойчивость остальных частей. Обычно 
эти функции распределены. Но в случае неустойчивости возника
ет перехват функций другими. Это может быть на уровне отдель
ной организационной ячейки, когда студенты, например, могут 
требовать снять ректора, что не является их функцией. То есть это 
неинституциональные методы управления и передачи власти. Они 
оказываются возможными в принципиально нестабильной среде, 
когда признаются любые методы, любой инструментарий. При 
этом данная нестабильность может создаваться естественно и ис
кусственно. В последнем случае и возникает легитимация непри
нятых методов.

Перспективы и прогнозы на будущее весьма неопределенны. 
Революция, а мы все были воспитаны именно на ней, поскольку 
таковой была советская парадигма, является в определенной сте
пени романтическим шагом. Период отрезвления, к сожалению, 
предполагает концентрацию на материальной, а не на романтиче
ской составляющей. Но опора на материальную составляющую 
имеет пределы для роста, чего нельзя сказать о нематериальном 
резерве.

Накопленный постсоветский опыт развития позволяет говорить, 
что не следует ожидать ускоренных экономических или политиче
ских результатов. Основная масса населения привыкла довольст
воваться малым. Только новые поколения будут выдвигать новые 
типы требований к своим элитам. Все остальные находят свои соб
ственные системы выживания вне государства, и любое реальное 
движение государства вызывает у них настороженную реакцию.

Когда нужно сделать шаг во вполне определенном направлении, 
на что можно опереться? Какой-то потенциал должен быть зало
жен, то ли интеллектуальный, то ли культурный, то ли информаци



онный, то ли вновь материальный, для того чтобы получить опре
деленный результат. Мы пока работаем в систематике, не имею
щей конкретных целей. Альтернативность целей несет за собой 
альтернативность средств, то есть уровень неопределенности рез
ко возрастает. В мире неопределенности выигрывают другие, те, 
которые усвоили новый инструментарий. В рамках него можно 
увидеть, например, следующее:

• челночные операции, поскольку концентрация ресурсов поз
воляет войти-выйти с результатом, это такой вахтовый метод, 
работающий даже в агрессивной среде;

• информационные операции, поскольку позволяют транс
формировать под себя реальный мир, если он находится в ха
отическом состоянии, а мы продолжаем удерживать нужную 
картинку мира, то есть информационный ресурс подтягивает 
под себя материальный;

• культурные операции, поскольку по своей долговременности 
они не имеют конкурентов, трансформируя когнитивное 
пространство заранее под конкретные будущие цели, когда 
они еще не воспринимаются в штыки.

То есть каждое из трех пространств -  физическое, информаци
онное, когнитивное -  имеет свои собственные выигрышные типы 
проходов и трансформаций, которые обладают наибольшей эффе
ктивностью. Сильный игрок может воспользоваться чужим инст
рументарием себе на пользу. Это всегда оказывается его прерога
тивой.

Год революций встряхнул страны СНГ, активировал молодежь, 
провел ротацию элит, хотя и очень болезненную. Смогут ли эти 
новые элиты заложить основы нового движения, остается откры
тым вопросом. Динамика смены предполагает один тип работы, 
динамика стабильности -  другой. При этом для всего этого нужны 
разные типажи лидеров. Несменяемые лидеры ведут обществен
ные движения к гибели [49].

Революция -  это результат бездействия неадаптируемых элит, 
которые не реагируют на принципиальные изменения обстановки. 
Назовем это также инерцией элит, которые серьезным образом 
ориентированы на день вчерашний.



Сергей Караганов так говорит в интервью «Независимой газе
те» по поводу внешнего фактора цветных революций: «Внешние 
силы, конечно, там влияли, притом в разных направлениях, но со
вершенно очевилно, что все эти восстания, бунты, революции 
происходили потому, что старые постсоветские элиты изжили се
бя, надоели. Надоели своей неэффективностью, коррумпирован
ностью. Эти процессы являются совершенно объективными. Если 
мы поймем, что нам надо менять политику и людей, проводящих 
эту политику, тогла мы избежим революций» [50].

Однако понимание лежит в области когнитивной, а реальные 
изменения отнюдь не следуют автоматически за пониманием. 
Инерция физического пространства гораздо большая, чем инер
ция пространства когнитивного. Для изменения физического про
странства надо произвести гораздо более интенсивные изменения 
в пространстве когнитивном, что демонстрирует, к примеру, фе
номен Майлана.

Постсоветское пространство, как и любое другое, в любом слу
чае живет по модели уничтожения неживого, амбивалентного, ук
лоняющегося, поскольку эти типы объектов затрудняют объединен
ные типы лвижения. Однако революционные изменения пока не 
приносят ощутимых результатов лля населения, кроме определен
ной моральной «перезагрузки». Но в любом случае налицо имеет
ся вхождение в новый цикл. А новые циклы предполагают и новый 
инструментарий, и новых игроков. И запаздывание со вхождением 
в новый цикл всегда опасно: преимуществами его успеют восполь
зоваться лругие, что, кстати, достаточно часто и происходит.





ЕВОЛЮЦИИ И ПУТЧИ сопровождают 
всю историю человечества. Часто они являются 
единственным вариантом для движения вперед. 

Не менее часто они завершаются ничем. Но в любом 
случае человечество имеет в своем арсенале инстру
ментарий полобного интенсивного изменения дейст
вительности.

Бархатные революции послелнего времени -  пример 
ввеления кардинальных изменений без применения на
силия, что связано во многом с нейтрализацией дейст
вий власти, теряющей контроль нал ситуацией. Сербия, 
Грузия, Украина пролемонстрировали варианты пере
дачи власти новой элите в результате более сложных 
стратегий, проведенных в рамках ненасильственных 
форм протеста. И сложность применяемых стратегий 
обусловлена именно ненасильственными формами 
борьбы. Они не были возможны в прошлом, поскольку 
сеголня еше олним политическим игроком становится 
внешний, то в виде общественного мнения, то между
народных СМИ, то в виде политических лидеров зару
бежных стран, которым удается нейтрализовать вари
ант применения насилия со стороны властей.

Революции олновременно выступают в роли единст
венного инструментария, который имеет против силь
ных мира сего население. Выборы стали более симво
лическим инструментарием, демонстрирующим, что 
все идет хорошо, поэтому изменения нужны только ко
сметические. Политика -  это игра на выживание. Если 
власть проигрывает ее, то в этом вина именно власти.
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