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аннотация: в работе рассматриваются вопросы взаимодействия людей в виртуаль-
ном пространстве, выделяются основные виды виртуальных сообществ и характеристи-
ки, присущие каждому из них. Проанализированы факторы, влияющие на эффективность 
взаимодействия субъектов в виртуальном пространстве, такие как уровень технической 
подготовки участников, особенности коммуникации и социального взаимодействия в 
виртуальной среде. В результате исследования были выявлены факторы, которые суще-
ственно влияют на эффективность взаимодействия субъектов в виртуальном простран-
стве, а также предложены рекомендации по улучшению взаимодействия в виртуальных 
сообществах. 

ключевые слова: виртуальное пространство, социальные сети, взаимодействие 
субъектов, интернет-коммуникации. 

Развитие информационных процессов, использование коммуника-
ционных технологий, способствуют появлению новых форм социально-
го взаимодействия субъектов. Современное общество является системой 
не только актуального (непосредственного), но и виртуального (опосре-
дованного) социального взаимодействия [1].

Взаимодействие субъектов в виртуальном пространстве – это про-
цесс общения и взаимодействия людей, осуществляемый через средства 
информационно-коммуникационных технологий. Оно имеет свои осо-
бенности и отличается от общения в реальной жизни, так как оно проис-
ходит в абстрактной среде, не требующей физической близости между 
участниками [2].

Коммуникация в виртуальном пространстве может быть мгновен-
ной или отложенной, что позволяет участникам общения находиться в 
разных географических местах и на разных временных интервалах. Так-
же, взаимодействие в виртуальном пространстве может происходить с 
использованием различных средств коммуникации, таких как текстовые 
сообщения, аудио или видеозвонки, чаты и т.д.

Субъекты в виртуальном пространстве могут выступать как инди-
видуальные участники, так и представители групп, сообществ и орга-
низаций. Взаимодействие между ними может быть разного уровня: от 
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общения на повседневном уровне до сотрудничества в рамках професси-
ональной деятельности.

Кроме того, взаимодействие в виртуальном пространстве может со-
провождаться различными факторами, включая возможность анонимно-
сти и отсутствие невербальных сигналов, что может привести к непра-
вильному пониманию или искажению коммуникационного процесса [4].

Существует несколько видов виртуальных сообществ, которые мо-
гут различаться по своей структуре, способу коммуникации и целям. Рас-
смотрим некоторые из них:

1.	 Форумы – это виртуальные сообщества, где пользователи об-
мениваются информацией по определенной тематике. Форумы часто 
имеют структуру древовидных разделов и тем, что облегчает навигацию. 
Они могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми, что может 
влиять на качество информации, представленной на форуме.

2.	 Социальные сети – это сообщества, в которых пользователи 
могут общаться, делиться фотографиями, видео и другой информацией. 
Они обычно основаны на профилях пользователей, которые могут со-
держать информацию о работе, учебе, интересах и т.д. Социальные сети 
обычно имеют широкую аудиторию и широкий спектр функций, таких 
как ленты новостей, мессенджеры, группы, страницы сообществ и т.д.

3.	 Мультиплеерные онлайн-игры – это сообщества, которые об-
разуются вокруг онлайн-игр. Они могут быть массовыми многопользова-
тельскими онлайн-играми, в которых сотни тысяч игроков могут играть 
вместе в одном мире, или маленькими многопользовательскими онлайн-и-
грами, где несколько десятков игроков играют вместе в одном мире. Воз-
можности для общения могут быть ограничены только чатами или голо-
совыми коммуникациями.

4.	 Блоги – это виртуальные сообщества, в которых пользовате-
ли публикуют свои мысли, мнения и идеи в форме статей или записей. 
Читатели могут оставлять комментарии и обсуждать содержание блога. 
Блоги могут быть как личными, так и корпоративными.

5.	 Мессенджеры – это виртуальные сообщества, которые обеспе-
чивают быструю коммуникацию между пользователями в режиме реаль-
ного времени. Они часто используются для общения внутри организации, 
консультаций, маркетинга и т.д. Известные мессенджеры – Telegram, VK, 
WhatsApp и другие.

Характеристики виртуальных сообществ могут варьироваться в за-
висимости от конкретного вида. Однако, некоторые общие черты, кото-
рыми они обычно обладают, могут включать в себя: общую тематику, 
интересы; социальную взаимосвязь, совместную деятельность, иденти-
фикация, самоорганизация [6]. 
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Особенности взаимодействия субъектов в виртуальном про-
странстве могут быть связаны с особенностями коммуникации и 
взаимодействия, которые возникают при использовании технологий 
и интернет-средств связи. Некоторые из этих особенностей могут 
включать:

1.	 Отсутствие невербальных сигналов: в отличие от личного об-
щения, в виртуальном пространстве люди не могут использовать не-
вербальные сигналы, такие как жесты и мимика, для передачи инфор-
мации.

2.	 Ограниченный доступ к информации: люди могут получать 
только ту информацию, которую они получают через интернет или тех-
нологические средства связи. Это может ограничить кругозор и влиять 
на качество принимаемых решений.

3.	 Анонимность: виртуальное пространство может обеспечивать 
определенную степень анонимности, что может влиять на качество взаи-
модействия между людьми. Анонимность может привести к не приемле-
мому поведению, такому как кибербуллинг и т.д.

4.	 Быстрота обмена информацией: виртуальное пространство обе-
спечивает быстрый и эффективный обмен информацией между людьми.

5.	 Увеличенный объем информации: люди могут получать огром-
ный объем информации через виртуальное пространство, что может при-
вести к перегрузке информацией и затруднить принятие решений.

6.	 Глобальный охват: виртуальное пространство позволяет взаи-
модействовать между людьми из разных частей мира, что может сделать 
взаимодействие более интересным и многообразным.

Учитывая эти особенности, взаимодействие между субъектами в 
виртуальном пространстве может отличаться от взаимодействия в реаль-
ной жизни, и это может иметь важные последствия для общения, приня-
тия решений и социального взаимодействия.

Взаимодействие субъектов в виртуальном пространстве зависит от 
многих факторов, которые могут как способствовать, так и препятство-
вать его эффективности. Ниже представлены некоторые факторы, кото-
рые могут влиять на эффективность взаимодействия субъектов в вирту-
альном пространстве:

1.	 Культурные различия.
2.	 Коммуникационные навыки: Эффективное взаимодействие тре-

бует хороших коммуникационных навыков, таких как умение ясно и точ-
но выражать свои мысли и понимать мысли других участников.

3.	 Техническое обеспечение: Качество технического обеспечения, 
такого как сетевые соединения, скорость передачи данных и доступность 
оборудования, может влиять на качество взаимодействия.
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4.	 Структура и управление: Структура виртуального сообщества 
и эффективность его управления также могут влиять на взаимодействие 
участников.

5.	 Цели и задачи: Цели и задачи виртуального сообщества могут 
влиять на его эффективность. Если участники имеют общие цели и зада-
чи, они могут лучше взаимодействовать.

6.	 Доступность информации: Доступность и точность информа-
ции, необходимой для взаимодействия, может также повлиять на его эф-
фективность.

7.	 Личные характеристики: Личные характеристики участников, 
такие как личностные особенности, уровень компетенции и опыт, могут 
влиять на качество взаимодействия.

8.	 Мотивация: Мотивация участников влияет на их готовность к 
взаимодействию и их степень вовлеченности в виртуальное сообщество.

Подводя итог нашему анализу следует подчеркнуть, что вне всякого 
сомнения виртуальное взаимодействие не может быть эффективнее и заме-
нить личного общения. Однако, с учетом роста разновидностей виртуаль-
ного общения, его интенсивности и наличия определенных преимуществ, 
необходимо прикладывать усилия для повышения его эффективности.  
Для этого следует учитывать отмеченные особенности общения в вир-
туальном пространстве, такие как скорость общения, глобальность и т.д.  
В работе мы отметили, что эффективность взаимодействия существенно 
повышается, если мы учитываем факторы, влияющие на этот процесс, 
такие как технические характеристики средств коммуникации, наличие 
общей цели, соответствие культурных различий, уровень доверия между 
участниками и степень активности взаимодействующих лиц. 

Таким образом, учет и совершенствование данных положений бу-
дут способствовать повышению качества и эффективности виртуального 
общения. 
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аннотация: в статье рассматривается сервис FatData – инструмент для BI-анализа со-
циальных сетей, разработанного студентами университета МГТУ им. Баумана, кафедры СГН3 
(в качестве источника данных для обработки в сервисе выбрана платформа ВКонтакте). Ста-
тья охватывает основные функции сервиса, включая анализ активности пользователей, их 
интересов и предпочтений, а также расширенный анализ текста с использованием современ-
ных технологий и методов.

ключевые слова: FatData, BI-анализ, социальные сети, ВКонтакте, анализ текста, 
персонализированные дашборды, активность пользователей, интересы, предпочтения, мар-
кетинг, реклама, аналитика, целевая аудитория, оптимизация стратегий, аналитические ин-
сайты.

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью 
жизни людей, предоставляя мощный инструмент для обмена информа-
цией, взаимодействия и создания коммуникаций [3]. Из-за бурного ро-
ста популярности социальных платформ, для бизнеса и исследователей 
стало крайне важным изучать и анализировать данные, получаемые из 
этих источников. В данной статье представлено ПО FatData [7] – ин-
новационный сервис BI-анализа социальных сетей и анализа текста, 
разработанный студентами университета МГТУ им. Баумана, кафедры 
СГН3, который позволяет оптимизировать маркетинговые стратегии, 
улучшить взаимодействие с целевой аудиторией и выявить обществен-
ные реакции.

Сервис BI-анализа основан на современных технологиях и методах 
анализа данных. Он специализируется на изучении социальных сетей, 
в частности платформы ВКонтакте, и на анализе текста из различных 
источников. Также данный сервис предоставляет пользователям воз-
можность создавать персонализированные дашборды, которые позволя-
ют мониторить и анализировать интересы, предпочтения и активность 
пользователей социальной сети. Дашборд (от англ. dashboard – прибор-
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ная панель) – это визуальное представление данных, сгруппированных 
по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия 
информации [2]. С помощью этих дашбордов аналитики и маркетологи 
могут мониторить и изучать информацию в удобном и наглядном форма-
те, что способствует принятию обоснованных решений и оптимизации 
маркетинговых стратегий.

FatData также предоставляет возможность анализа текста из различ-
ных источников, включая ВКонтакте. С помощью алгоритмов обработки 
естественного языка Natural Language Processing [8] и машинного обучения 
FatData может определить ключевые слова, темы и тональность текстов, а 
также выявить тренды и обсуждаемые темы в рамках социальной сети.

Сервис анализирует активность пользователей, такую как лайки, 
комментарии, репосты, подписки и другие действия для определения 
их интересов, предпочтений и вовлеченности в определенные темы или 
сообщества. Это позволяет маркетологам и аналитикам узнать больше 
о своей целевой аудитории и разработать более эффективные стратегии 
продвижения.

Благодаря возможностям сервиса, описанным выше, специалисты 
в области маркетинга, рекламы и информационной аналитики могут оп-
тимизировать свои стратегии, улучшить взаимодействие с целевой ауди-
торией, выявить общественные реакции на основе достоверных данных 
и аналитических инсайтов. Некоторые возможные сценарии применения 
FatData включают:

● Выявление трендов и интересов целевой аудитории для созда-
ния релевантного контента и рекламных кампаний.

● Определение эффективности маркетинговых и рекламных кам-
паний по отклику аудитории и изменениям в их активности.

● Анализ конкурентов, их стратегий и вовлеченности аудитории 
для определения возможных путей оптимизации собственного 
подхода.

● Выявление общественных реакций на социально важные ситу-
ации.
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аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы концептуального 
проектирования продукта проектной деятельности, в частности обозначаются и освещают-
ся основные этапы, а также информационно-аналитические методы, применяющиеся в про-
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тельности, информационно-аналитические методы проектирования. 

Проектная деятеЛьность
Для начала следует обратиться к этимологии слова «проект». В рус-

ский язык оно пришло от английского project – то, что задумывается и 
планируется. Но изначально оно происходит от латинского слова projectus, 
что означает «выступающий, выдающийся вперёд, торчащий». В Оксфорд-
ском словаре английского языка определяют значение слова «project» как 
хорошо спланированное начинание / предприятие, разработанное инди-
видуально или в совместной работе для достижения точно определенных 
целей [16].

Проект – это система временных действий, направленных на до-
стижение неповторимого, но в то же время определенного результата; 
временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или 
результатов [3].

Из данных определений можно сделать вывод, что проект характе-
ризуется тремя показателями:

	• сроки
	• затраты
	• результат

В данной статье внимание уделяется именно результатам проект-
ной деятельности. Ещё её можно назвать продуктом. Это то, что полу-
чается по завершении всех работ проекта, то, что решает изначальную 
задачу, ради чего проект был создан.
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концеПтуаЛьное Проектирование
В обществе потребления, где каждый индивид имеет собственные 

высокие стандарты, а общество в целом диктует основные тенденции и 
тренды, необходимо качественно проводить этап аналитики и принятия 
решений относительного конечного результата проекта. Все эти процес-
сы объединены в понятии концептуального проектирования.

Этимология слова «концептуальный» начинается с английских слов 
concept, conceptualization. В переводе они говорят о двух сущностях – чём-
то новом, не существующем до этого, и при этом не осязаемом, основан-
ном только на нематериальных пониманиях основных идей, на представ-
лении и когнитивной модели. Сам процесс концептуализации включает в 
себя создание такого нового продукта – чего-то ранее неизвестного или 
невидимого [15].

Понятие концептуального проектирования особенно проработано в 
отрасли разработки и проектирования программных продуктов. На осно-
ве изученной литературы по данной теме [4, 5, 6, 15, 16] была произведе-
на экстраполяция полученной информации на деятельность, связанную с 
разработкой проектов и сформулированы определение и основные этапы 
процесса концептуального проектирования.

Концептуальное проектирование – отдельный этап в разработке 
проекта, где формулируется целевой образ результата.

Были сформулированы основные этапы концептуального проекти-
рования:

1.	 Анализ ситуации – какая основная цель проекта, предпосылки 
к его созданию, что и как происходит во внешней среде

2.	 Выявление проблемы, которую должен решить проект или 
цели его создания.

3.	 Составление множества альтернативных вариантов решения 
сформулированной проблемы или достижения цели.

4.	 Выбор наиболее эффективного и подходящего варианта.
5.	 Подробная проработка выбранного варианта – уточнение тре-

бований и целевого образа

информационно-анаЛитические методы кон- 
цеПтуаЛьного Проектирования

Этапы 1 и 2. Анализ ситуации и выявление проблемы/цели
Для общего построения модели внешней среды, структуризации 

всех условий и целей наиболее эффективными и удобными методами 
являются методы ментальных карт. Существуют различные вариации 
данного метода. Рассмотрим наиболее применимые к указанному эта-
пу [12]:
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1.	 Рыба Исикавы
аналитический инструмент для представления всех возможных 

факторов, выявления причин, предназначена для анализа причинно-след-
ственных связей [14]

2.	 Сенкей диаграмма
отображает интенсивность потоков, их нагрузку, пропускную спо-

собность и эффективность. Её можно использовать для поиска главных 
акторов в изучаемом процессе [15]

3.	 MindMap
древовидная схема, отображающая иерархические связи между 

рассматриваемыми понятиями. Схема позволяет получить общую струк-
турированную картину практически любой ситуации, т.к. деление на 
«ветви» строго не регламентировано и позволяет исследователю само-
стоятельно определять направление для изучения [9].

Этап 3. Составление множества альтернативных вариантов ре-
шения

На данном этапе сложно выделить конкретные методы, которые 
могут быть применены. В данном случае важно качественно проанали-
зировать все материалы, полученные на предыдущих этапах и сформу-
лировать как можно более релевантные идеи к найденной проблематике. 
Для этого скорее всего могут быть эффективны методы поиска креатив-
ных решений и теории решения изобретательских задач [7].

Например, метод Киплинга, позволяющий комплексно оценить 
проблему, понять причины её возникновения и наметить пути решения. 
Он основан на ответах на вопросы – Что, Где, Почему, Кто, Как (в ориги-
нале – What, When. Why, Who, How) [11].

Также может быть полезен один из подвидов ментальных карт – 
«цветущий лотос».Он применяется для генерации идей. Придумывается 
несколько решений центральной проблемы. Затем для каждого из них 
придумываются свои несколько решений. И такой процесс продолжается 
до нужного уровня декомпозиции. [5].

Этап 4. Выбор наиболее подходящего варианта
После того, как составлено множество возможных решений про-

блемы, необходимо выбрать конечный вариант. В этом случае могут быть 
полезны методы решения многокритериальных задач при принятии ре-
шений [1].

Для этого важно выделить критерии, по которым варианты будут 
сравниваться. Для более точных результатов критерии должны быть из-
меримы. И, соответственно, должна быть произведена оценка каждого 
варианта по каждому критерию.
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Все эти методы направлены на сравнение вариантов по необходи-
мым критериям, используя различные математические правила.

Этап 5. Подробная проработка выбранного варианта
На данном этапе невозможно чётко определить универсальные ме-

тоды, которые будут полезны для его выполнения. Всё зависит от кон-
кретного проекта и целевого результата.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что процесс концептуального проек-

тирования неразрывно связан с информационно аналитическими метода-
ми. Они упрощают многие его этапы, а в некоторых случаях сами собой 
представляют всю суть концептуального проектирования. Важно учиты-
вать этот факт с самого первого этапа создания проекта – его инициации.
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Развитие современных цифровых технологий позволило частично 
отказаться от привычного графика работы в офисе и перенести рабочее 
место в новое пространство. Со временем, потребность в оборудованном 
и комфортном рабочем месте привела к появлению альтернативного рабо-
чего пространства – коворкинга (от англ. «coworkingspace» – коллектив-
ный офис). Так, в 2005 году программист Брэд Ньюберг открыл первый 
коворкинг в Сан-Франциско, США. В России первое коворкинг-про-
странство появилось лишь в 2008 году, в Екатеринбурге, под названием 
«Башня». Идею подхватили и другие крупные города: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Киров, Новосибирск [3].

Университеты, как часть городской среды, также вводят в свою 
практику создание специализированных коворкинг-пространств. Они ре-
шают задачи не только по предоставлению комфортного рабочего места 
для отдельных людей, но и являются местами, объединяющими студен-
тов в творческие, рабочие или учебные команды, предоставляя условия 
для командной, проектной работы. Образовательный коворкинг-центр, 
входящий в структуру высшего учебного заведения, повышает мотива-
цию к деятельности и уровень образования студентов, помогает им раз-
виваться, обмениваться идеями и получать новый опыт, приучает студен-
тов к дисциплине и самоорганизации [10].

Следовательно, коворкингом называют пространство, которое пре-
доставляет возможность индивидуальной и командной деятельности, 
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зоны для активной или размеренной работы, различное оборудование 
для проведения частных мероприятий.

Для решения исследовательской задачи авторы провели онлайн-ан-
кетирование среди участников досугового мероприятия, проходившего 
в коворкинге «Парус» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Выборка составила 90% 
от всех участников и организаторов мероприятия. Респондентам были 
заданы вопросы на следующие темы: оценка проведенного мероприятия; 
опыт времяпрепровождения в коворкингах; важность факторов для ко-
воркинга.

По результатам опроса 61% опрошенных участников соревнования 
отметили, что коворкинг является подходящим местом для проведения 
мероприятий. Техническое оснащение (куда вошло освещение, аппара-
тура для проведения видеоконференций, наличие принтера) важно для 
93% респондентов, а 68% респондентов отметили наличие розеток как 
ключевой фактор. Для 86% студентов крайне значимо наличие зоны для 
отдыха. Также 61% студентов высказали необходимость доски для запи-
си и проектора (в пример использования приводились просмотры лек-
ций, фильмов, работа в командах).

Таким образом, приведенные выкладки подтверждают тезис о том, 
что коворкинг как интеллектуальное и культурное пространство являет-
ся гибким. То есть оно может быть использовано для различных целей, 
в силу своей широкой функциональности и возможности зонирования. 
В последнее время эта функциональность все больше расширяется, реа-
гируя на запросы общества и государства, в первую очередь связанные с 
развитием инновационного бизнеса. Однако для системы высшего обра-
зования на первый план выходит повышение мотивации и креативности 
учащихся.

В ходе анализа обратной связи, полученной в рамках исследования 
от респондентов, были определены следующие функции коворкинга, а 
также факторы их реализации (рис. 1):

	• организационная
Для удовлетворения потребности молодежи в самообразовании и 

возможности удаленной работы выделены следующие факторы: органи-
зация комфортных рабочих мест, мест для встреч и онлайн-конференций, 
электротехническое обеспечение, зонирование («тихие» и командные 
зоны).

	• образовательная
Образовательная функция коворкинга выражается в предоставле-

нии площадки и условий для проведения выездных семинаров, лекций, 
конференций в более неформальной и открытой обстановке, а также в 
создании среды для отработки учебного материала как самостоятельно, 
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так и в составе учебных команд. Для реализации этой функции играют 
роль такие факторы, как наличие технического оборудования (экран, 
проектор, микрофон и т.д.), наличия зон и инфраструктуры для проведе-
ния занятий (доски, круглые столы и пр.).

	• культурно-творческая
Предоставление пространства и техники для реализации потреб-

ности в творчестве, в том числе через вокальные номера, выступления 
танцевальных коллективов и музыкальных групп, литературные вечера, 
творческие мастер-классов: живопись, 3D-моделирование и т.д.

	• коммуникативная
Организация среды для создания и развития учебных и бизнес-со-

обществ. В этом пространстве возможно проведение собраний и меро-
приятий студенческих организаций, проектных команд и других объе-
динений. Важны продуманные помещения для неформального общения, 
где студенты могут в дружественной обстановке обмениваться информа-
цией, опытом и идеями. В том числе материалы для проведения собра-
ний, генерации идей и презентаций.

	• рекреационно-досуговая
Организация время препровождения и удовлетворение потребно-

сти индивида в проведении досуга. Пространство коворкинга может пре-
доставить условия для отдыха: зоны для отдыха и восстановления сил, 
для игр, неформального общения. 

Для реализации этой функции важны факторы: соответствующий 
интерьер, зонирование.

	• экологическая

Рис. 1. Функции коворкинга

Коворкинг выступает как площадка для популяризации экологично-
го образа жизни и создает условия для непосредственного вклада в него. 
Одним из факторов является установка фандомата собственного произ-
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водства для сбора и сортировки тары. Кроме того, в пространстве ковор-
кинга могут быть установлены контейнеры для батареек и пластиковых 
крышек, а для работы команд – выделена эко-бумага из переработанных 
материалов. Условия коворкинга подходят для проведения лекций и кру-
глых столов по вопросам экологии, киновечеров с тематическими доку-
ментальными фильмами.

В ходе выявления функций коворкинга были отмечены некоторые 
факторы, которые не учитывались студентами в ответах на вопросы. По-
этому авторами было принято решение систематизировать полученные 
факторы и оценить их по матрице «затраты – результаты» для анализа и 
выбора мер, способствующих увеличению эффективности работы ковор-
кинга [5]. Суть оценки заключалась в разбиении 31 фактора на 4 квадран-
та по двум измерениям: достижению поставленной цели (результаты) и 
требуемым для реализации ресурсам (затраты).

В процессе групповой оценки каждая карточка, характеризующая 
предлагаемую меру улучшения, помещалась в соответствующий сектор 
(рис. 2). Первый квадрант матрицы содержит улучшения с высоким вли-
янием на цель и низкой стоимостью. Эти улучшения являются наиболее 
выгодными и желательными для нашего проекта. Они направлены на оп-
тимизацию условий для работы и отдыха посетителей с учетом экологи-
ческих и социальных аспектов. Авторы рассмотрели следующие улуч-
шения: контейнеры для сбора отходов, которые помогают поддерживать 
чистоту и порядок в помещении; часы, обеспечивающие эффективное 
управление временем и рациональное распределение задач; маркерные 
доски, стимулирующие креативность и коллаборацию; систему навига-
ции, облегчающую ориентацию и локализацию посетителей; круглые 
столы, источники с питьевой воды (фонтанчики или кулер), музыкаль-
ные инструменты.

В четвертом квадранте находятся улучшения, которые имеют низ-
кое влияние на цель при высокой стоимости. Это самые невыгодные и 
неприоритетные улучшения. К ним авторы отнесли установку шкафов 
для хранения личных вещей, а также 3D-принтеров.

Существует группа улучшений, которая требует особого внима-
ния – проведение ремонта в коворкинге с целью зонирования простран-
ства и улучшения акустики. Сложность такого улучшения требует про-
фессиональной оценки, поскольку зависит от многих факторов. Однако 
авторы не могут игнорировать этот фактор, так как он влияет на комфорт 
и привлекательность коворкинга. Имеет смысл провести дополнитель-
ное исследование по этому вопросу и принять решение на основе полу-
ченных данных.
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Рис. 2. Матрица «затраты – результаты»

Подведем итоги проведенной оценки улучшений. Наиболее пер-
спективными являются меры с высоким влиянием на цель и низкой сто-
имостью, которые авторы рассмотрели в первом квадранте матрицы.  
К ним относятся часы и автоматы с едой, которые обеспечивают посети-
телям доступ к питанию без необходимости покидать коворкинг. Наиме-
нее интересными являются улучшения с низким влиянием на цель и вы-
сокой стоимостью, которые авторы рассмотрели в четвертом квадранте 
матрицы. К ним относятся шкафы-локеры и 3D-принтер, которые не яв-
ляются необходимостью для большинства посетителей, а также требуют 
больших затрат на приобретение и обслуживание.

В заключение отметим, что на начальном этапе исследования было 
проанализировано понятие коворкинга, его место в современной систе-
ме высшего образования. Далее авторами проводился социологический 
опрос и выявлялись факторы развития коворкинга. Одним из ключевых 
продуктов исследования здесь стала классификация функций коворкин-
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га как досугового и образовательного пространства университета, под-
готовленная на основе проведенного опроса и анализа научной литера-
туры. Также были определены и проранжированы факторы реализации 
функций коворкинга; выдвинутые рекомендации могут быть применены 
для улучшения существующего коворкинга «Парус», а также для органи-
зации коворкингов новых корпусов МГТУ им. Н.Э. Баумана («Техноло-
гической долины на Яузе»).
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аннотация: в данной статье представлены технологии планирования информаци-
онного воздействия: модели медиаплана, контент-плана. В настоящее время существует по-
требность в создании эффективных методов планирования информационного воздействия 
с целью достижения прогнозируемого социально-политического эффекта. Технологический 
комплекс, составляющей которого являются технологии планирования, поможет обеспечить 
целенаправленное воздействие на аудиторию. 

ключевые слова: политическая коммуникация, каналы коммуникации, техноло-
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тория.

В последние годы наблюдается лавинообразное увеличение объема 
информационных потоков в условиях развития информационного обще-
ства. С ростом уровня коммуникационной активности граждан, вклю-
ченных в сетевой информационный обмен, происходит естественная в 
данных условиях трансформация методов политической работы. В связи 
с этим, существует потребность в создании эффективных методов пла-
нирования информационного воздействия с целью достижения прогно-
зируемого социально-политического эффекта.

Политическая коммуникация представляет собой совокупность 
процессов информационного обмена, основная цель которых – оказание 
влияния на результаты политической деятельности путем формирования 
общественного мнения. Для формирования общественного мнения ис-
пользуются каналы коммуникации, как классические СМИ: радио, теле-
видение, газетные издания, так и относительно новые средства массовой 
коммуникации – социальные сети. 

Для обеспечения целенаправленного воздействия на аудиторию 
необходимо сформировать технологический комплекс, позволяющий на 
всех этапах осуществления информационного воздействия контролиро-
вать всю совокупность протекающих процессов от планирования до кон-
троля социально-психологического эффекта.
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Технологический комплекс представляет собой набор технологий, 
которые обеспечивают реализацию всех процессов, обязательных для 
осуществления планомерного социально-психологического воздействия 
на аудиторию. Рассматриваемые и предлагаемые в данной статье техно-
логии относятся к группе планирования. 

Речь идет о таких технологиях, как:
 • Оценка актуального социального-психологического состояния 

аудитории;
 • Планирование информационного воздействия;
 • Прогнозирование социальных эффектов;
 • Технологии организации взаимодействия с каналами коммуни-

кации;
 • Технологии производства контента.

Особое внимание при планировании информационного воздей-
ствия для решения политических задач политических деятелей следует 
уделять медиа- и контент-планированию.

контент-план – это запланированный список тем публикаций, необ-
ходимых к распространению в том или ином коммуникационном канале. 
Цель составления контент-плана: формирование плана отработки тематиче-
ских линий в рамках реализации программ информационного воздействия. 

Польза контент-плана состоит в:
	• упорядочивании больших объемов информации;
	• согласовании действий по созданию контента. 

Составление контент плана помогает выделить основные катего-
рии смыслов, которые необходимо передать, составить в соответствии с 
ними конкретные публикации, а также помогает анализировать эффек-
тивность каждой публикации на основе количества уникальных пользо-
вателей, увидевших публикацию.
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Контент-план позволяет отслеживать соответствие контента еди-
ной транслируемой идеологии. С помощью анализа результативности 
публикаций можно в дальнейшем корректировать информационные со-
общения для повышения заинтересованности аудитории и как следствие 
повышения политического влияния. 

Контент-план должен учитывать интенсивность трансляции всех 
смыслов сообщений, передаваемых для целевой аудитории по всем до-
ступным коммуникационным каналам. Сам контент должен быть не толь-
ко информативным, но и привлекательным, поэтому стоит продумывать 
и использование фото, видео и аудиоматериалов. Ниже представлена мо-
дель контент-плана.

Необходимо выделить основные тематические линии, в рамках кото-
рых будут составлены конкретные публикации. Каждую публикацию сто-
ит определять согласно ее полезности, эмоциональной окраске. Авторами 
статьи предлагается деление на провокационный/негативный контент, по-
ложительный/развлекательный контент, познавательный контент. Для по-
вышения заинтересованности аудитории, следует чередовать характер пу-
бликаций. Следует отметить, что визуальное сопровождение публикации, 
(фото или видеоматериалы) помогают сделать акценты на самых важных 
аспектах и усилить эмоциональную окраску послания. 

Определение целевой аудитории для каждого послания помогает 
отслеживать, какие именно аудитории получают послания. Важно в це-
лом охватить наибольшую аудиторию, поэтому следует чередовать пу-
бликации, направленные на разную аудиторию.

Таким образом, составлению контент-плана следует уделять осо-
бое внимание, так как он помогает спланировать передачу смыслов в по-
литической коммуникации. Помимо этого, контент план можно расши-
рить до полноценного аналитического инструмента, если разделить его 
на две смысловых части: планирование контента и последующий анализ 
эффективности опубликованных посланий.

Помимо контент-плана, немаловажным инструментом управления 
информационными потоками при политической коммуникации является 
медиаплан.

медиаплан – это документ, в котором отражается стратегия прове-
дения рекламной кампании в различных медиа-форматах в зависимости 
от целей компании и ее аудитории, а также выбранных каналов переда-
чи информации. В нем прописываются этапы рекламной кампании и ее 
бюджет [3].

Основные этапы создания медиаплана:
1. Анализ политической среды и определение целевой аудитории;
2. Постановка целей рекламной кампании;
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3. Выбор коммуникативных каналов
4. Определение бюджета 
5. Составление графика проведения медиакампании [3].
Ниже представлен базовый формат медиаплана.

Представленные в качестве примера политические медиа-меропри-
ятия имеют разнообразный формат и используют каналы распростране-
ния всех доступных типов. Такой подход позволяет, достичь максимально 
возможного охвата целевой аудитории. Планирование самого контента – 
его смысловой нагрузки и методов воздействия осуществляют при разра-
ботке контент-плана, подробнее о котором было сказано выше.

Список используемых коммуникационные каналов отражены в 
соответствующем разделе. В данном варианте медиаплана выделены 
основные виды коммуникационных каналов, такие как: телевидение, 
радио, Интернет, пресса и наружные баннеры. При проведении полити-
ческой медиакампании необходимо учитывать специфику и охват ауди-
тории каждого канала.

В следующем разделе указан объем сообщения, зависящий от его 
формата, что позволяет оценить возможные затраты на его создание и 
распространение. Исходя из этого, в медиаплане также отмечают предпо-
лагаемый бюджет создания и распространения медиасообщения. 

Структура целевых аудиторий также отражена в соответствующем 
разделе предлагаемого медиаплана. В данном формате медиаплана ауди-
тория сегментирована по полу и возрасту, которые во многом являются 
ключевыми факторами при оценке возможного поведения людей и их ре-
акции на информационное воздействие. 

Значительную часть медиаплана занимает календарь, в котором от-
мечаются периоды подготовки и размещения политического контента.  
В данном медиаплане период, требуемый на создание и согласование по-
литического материала, выделен жёлтым цветом, а даты публикации – 
зелёным. Календарь поделён на рабочие недели, но возможно создание 
медиаплана, где график указан вплоть до дней и часов. Все это позволяет 
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эффективно спланировать частоту и интенсивность воздействия на целе-
вую аудиторию как каждого отдельного медиа-мероприятия, так и всего 
контента в совокупности. 

В конечном итоге, следует отметить, что медиапланирование явля-
ется важным этапом проведения политической коммуникации. Все вы-
шеперечисленные разделы медиаплана позволяют эффективно сплани-
ровать политическую медиакампанию.

Медиапланирование позволяет разработать график распростране-
ния политических медиа-мероприятий, и при этом оценить интенсив-
ность их воздействия на целевые аудитории, а контент-план в то же время 
позволяет спланировать и оценить воздействие конкретного медиа-меро-
приятия или сообщения с учётом его содержания, используемых методов 
и предполагаемого охвата целевой аудитории.

Соответственно медиаплан в совокупности с контент-планом по-
зволяет спланировать информационного воздействия на целевые аудито-
рии с целью формирования определенных политических установок.

Следующим шагом в разработке планирования информационного 
воздействия является создание и использование баз данных и приклад-
ных аналитических инструментов для более точного анализа показате-
лей, необходимых для создания медиаплана и контент-плана.
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Развитие социальных сетей (ВКонтакте, Telegram и т.д.) приводит 
к увеличению объёма общедоступной информации о жизни и интересах 
людей [4, 439]. Эта тенденция даёт беспрецедентные возможности для 
решения исследовательских и бизнес-задач и обеспечивает взрывной 
рост числа аналитических технологий. Коммерческие организации ис-
пользуют социальные сети как инструмент маркетинга и источник ин-
формации о клиентах, а государство – в качестве СМИ, для разрешения 
проблемных ситуаций при помощи мобилизации сообществ и диагно-
стики социально-политической ситуации [1].

Публикации социальных сетей отлично могут выступать в каче-
стве данных для ивент-анализа. Об одном событии может публиковаться 
множество новостей, которые отражают его динамику и интенсивность, 
кроме того, публикации социальных сетей часто представляют собой пу-
бличные заявления конкретных индивидов, процедуры принятия норма-
тивных актов, конфликты, а также мнение конкретных индивидов или 
группы людей о каком-либо событии или ситуации. Всё это хорошо при-
менимо для изучения в рамках ивент-анализа [5, 497]. В настоящей ра-
боте автор предлагает алгоритм автоматизированного сбора публикаций 
социальной сети ВКонтакте для формирования первичного банка данных 
ивент-анализа (на примере введения паспорта болельщика). Таким обра-
зом, определяется объект исследования – публикации о введении паспор-
та болельщика. Предмет исследования – алгоритм сбора публикаций.

Методологически работа осуществлялась в два этапа:
1) Выбор новостных источников – выбор наиболее крупных сооб-

ществ социальной сети ВКонтакте, а также сообществ, специализирую-
щихся на футбольной тематике.
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Таблица 1
новостные источники социальной сети вконтакте

название источника ссылка количество 
подписчиков

Известия https://vk.com/izvestia 543 000
Ведомости https://vk.com/vedomosti 704 000
РБК https://vk.com/rbc 867 000
Коммерсантъ https://vk.com/kommersant 441 000
Футбол | Чемпионат Мира 2022 https://vk.com/football_news 1 300 000
Российский Футбол: РПЛ https://vk.com/rfs_org 600 000

2) Выбор ключевых слов, по которым будут отбираться публика-
ции. Для отбора публикаций были выбраны следующие ключевые слова 
«паспорт болельщика», «fanid».

3) Сбор публикаций. Алгоритм позволяет выбрать временной про-
межуток, в котором были опубликованы новости о введении паспорта 
болельщика. В данной работе был выбран промежуток с 01.07.2022 (вве-
дение паспорта болельщика) по 01.03.2023.

В ходе работы использовались: среда разработки VS Code, язык 
программирования JavaScript, сервис VK API.

Таблица 2
основные статистические метрики

источник количество 
публикаций

месяц, в котором было
 наибольшее количество 

публикаций
Известия 4 07.2022
Ведомости 20 07.2022
РБК 4 07.2022
Коммерсант 4 07.2022
Футбол Чемпионат Мира 2022 9 08.2022
Российский футбол РПЛ 90 09.2022

На основе собранной небольшой статистики можно предположить, 
что наибольший интерес о событии по введению паспорта болельщика 
приходится на первые месяцы, когда был подписан закон [6].

В ходе проведения исследования был реализован в виде програм-
мы универсальный алгоритм для автоматизированного сбора публика-
ций социальной сети ВКонтакте по ключевым словам для дальнейшего 
проведения ивент-анализа. Реализация алгоритма расположена на уда-
лённом репозитории [8].
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Перспективы развития научной работы состоят в увеличении вво-
димых параметров, валидации публикаций на противоречивость и ду-
блирование, проведении исследований в других социальных сетях.
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Современный этап развития человечества характеризуется экспо-
ненциальным ростом количества накопленной информации, ставшей 
одним из основных ресурсов социальной жизнедеятельности. Принятие 
многих значимых решений сегодня зависит от быстрого и эффективного 
реагирования на изменения внутренней и внешней среды, что, в свою 
очередь, вызывает повышенный интерес к Интернет-платформам, свя-
занным с автоматизацией процессов сбора, обработки и анализа данных 
[5; 10].

Однако, несмотря на актуальность данной темы, по-прежнему 
остаётся нерешённой проблема качества данных [6]. Возрастание коли-
чества устаревшей, дублирующей и недостоверной информации, предо-
ставляемой СМИ, наряду с манипулятивным характером некоторых ста-
тей, значительно усложняют аналитический процесс. При этом уровень 
развития поисково-аналитических систем, предназначенных для работы 
с медиатекстами, существенно уступает их аналогам, использующимся 
для исследования социальных сетей, поисковой оптимизации (SEO) и 
бизнес-аналитики (BI),что, в первую очередь, связано с их высокой ком-
мерциализацией. 

В данной работе мы исследуем потенциальные возможности при-
менения методов SEOи BI для исследования медиаконтента.
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Новостные сообщения, основанные на намеренном искажении фак-
тов с целью извлечения определённой выгоды (так называемые фейки), 
получили в наше время широкое распространение и стали предметом при-
стального внимания как зарубежных, так и российских исследователей 
[7]. При этом аудитория зачастую не в состоянии отличить достоверную 
новость от ложной из-за низкого уровня медиаграмотности. Так, по дан-
ным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), индекс 
медиаграмотности россиян в целом (т. е. их способность к проверке досто-
верности новостей, поиску альтернативных новостных источников, осоз-
нанию проблемы предвзятости информации и её блокирования) составля-
ет 52% из 100 возможных. Более того, около 50% опрошенных вообще не 
сопоставляют сведения из разных медиаисточников [1], а значит, склонны 
доверять единственной точке зрения, которая может оказаться ложной.  
К тому же примерно половина аудитории запоминает полученные сообще-
ния и продолжает им верить в течение длительного времени.

Сложность автоматизации процесса поиска ложных новостей свя-
зана с тем, что популярные фальшивки внешне выглядят как вполне до-
стоверные новости и структурно соответствуют им: в них присутствуют 
привычные для Интернет-коммуникации визуальные элементы, схожа 
форма подачи новостного контента. Отличия следует искать на содер-
жательном уровне – в ложной аргументации сообщения или отсутствии 
таковой [7]. По этой причине как алгоритмическое обнаружение ложной 
информации, так и выявление еёпри помощи простого анализа текста во 
многих случаях не приведёт к желаемому результату. Машинное обуче-
ние также будет малоэффективно ввиду структурного сходства достовер-
ных и недостоверных новостей [7].

Одним из возможных путей решения данной проблемы могут, на 
наш взгляд, стать технологии, используемые в поисковой оптимизации 
(SEO), а именно проверка авторитетности источников и анализ обратных 
ссылок [15]. С их помощью, учитывая связи страниц, можно вычислить 
уровень доверия к любому сайту или отдельной публикации: чем дальше 
по количеству ссылок от авторитетного ресурса, тем меньше его автори-
тет. Таким образом, можно будет автоматически выявлять новостные со-
общения, использующее в качестве аргументов и подтверждений ссылки 
на неавторитетные или/и несуществующие источники.

Результативное применение в данном случае может найти и активно 
используемый в SEO анализ тональности текста. Цель подобного анали-
за состоит в автоматическом выделении в тексте тонального компонента 
высказывания, включающего в себя автора мнения (его обычно называют 
субъектом или источником), объект, по отношению к которому выраже-
но мнение, и тональность, представляющую собой полярность оценки.  
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В основу метода, при помощи которого определяется тональность каж-
дого компонента, могут быть положены наборы правил, различные то-
нальные лексиконы (специально составленный словарь) или результаты 
машинного обучения [12]. Применение данного метода для анализа но-
востных сообщений позволяет выявлять манипулятивные воздействия 
и степень их интенсивности. Последнее, разумеется, допускает некото-
рую погрешность, поскольку данный метод не всегда позволяет точно 
распознать отдельные аспекты естественного языка – такие, как, ирония 
и сарказм. 

Рассмотрим теперь методы бизнес-аналитики, которые могли бы 
быть использованы в поисково-аналитических системах мониторинга 
СМИ. К категории Business Intelligence (BI) относятся те системы, кото-
рые предоставляют возможность преобразовывать данные корпоратив-
ных информационных систем (КИС) и данные внешних источников в 
«читаемую» информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений. По общепризнанному определению, Business Intelligence – 
это совокупность компьютерных методов и инструментов, обеспечива-
ющих перевод необработанной информации в осмысленную, удобную 
форму [12].

Тенденцией среди разработчиков BI-систем в последние годы ста-
ло построение собственных BI-платформ, фундаментом которых явля-
ется технология Data Discovery (DD). Цель применения данной техно-
логии – создать инструменты и средства, ориентированные на людей, 
поддерживающих их работу. Технология DD предоставляет возможность 
использовать интуицию человека при выделении значимой и полезной 
информации, а также скрытых смыслов в тексте [14]. Её отличие от тра-
диционного бизнес-анализа состоит в том, что представление обработан-
ной информации наиболее наглядно и более высокое по скоростным ха-
рактеристикам.

Применение данной технологии для анализа публикаций СМИ по-
зволит ускорить процесс обработки информации, повысить его точность 
и облегчить процесс выявления скрытых смыслов новостных сообщений. 
Немаловажным является, на наш взгляд, использование активно приме-
няемых в BI-системах методов визуализации данных. Например, визуа-
лизация в виде дерева декомпозиции позволяет представлять данные в 
нескольких измерениях, а различные способы геовизуализации позволя-
ют наглядно сопоставить информацию о категориях и количественную 
информацию с пространственными расположениями.

Ещё один метод, предлагаемый нами для увеличения возможно-
стей автоматизированного анализа новостных сообщений, активно при-
меняется сегодня в аналитике социальных сетей. Это анализ социального 
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отклика, в основном востребованный сегодня представителями коммер-
ческих компаний [4]. Отзывы и реакции в социальных сетях могут пре-
доставить маркетологам и организациям много информации и данных, 
которые можно использовать при разработке продуктов, эффективном 
обслуживании клиентов [9]. Однако и в некоммерческих вопросах дан-
ные по этой метрике могут принести существенную пользу при анализе 
отношения читателей к тем или иным новостям. Это позволит выявлять 
отношение общества к происходящим событиям и будет полезно для лю-
дей, наделенных властными полномочиями, при выработке стратегии 
поддержания политической стабильности общества.

В качестве примера практического применения метода тонального 
анализа для оценки новостных сообщений можно привести исследова-
ние статей сайта Министерства иностранных дел Российской Федерации.  
В выборку вошли все статьи, опубликованные в течение месяца на сайте 
в разделе «Новости» и соответствующие двум наиболее популярным те-
матическим категориям: 

1) сотрудничество России с Китаем; 
2) отношения России и Украины. 
Для проведения сентимент-анализа было составлено два словаря, 

которые включали в себя 300 основ слов положительно окрашенной лек-
сики и 390 основ отрицательно окрашенных слов. Программа произво-
дит поиск элементов из словаря в тексте, и в случае обнаружения слову 
приписывается соответствующая оценка: «+1» или «–1». После того как 
программа проанализировала весь текст, оценки суммируются и выдаёт-
ся результат в виде суммы этих чисел.

За единицу анализа был принят отрезок текста, соответствующий 
одной из названных тематических категорий. Все отрезки текста зано-
сились в программу, позволяющую определить его тональность. Анализ 
категории «Отношения России с Китаем» показал, что она имеет ярко 
выраженную позитивную эмоциональную окраску. Это свидетельствует 
о том, что данная категория обладает самой высокой сентимент-оцен-
кой. Здесь само название категории также «говорит само за себя»: се-
мантика слова «отношения» без прилагательного предполагает хорошие 
отношения.
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Анализ тональности текста категории «Отношения России и Укра-
ины» показал, что эта тема имеет исключительно негативную эмоцио-
нальную окраску.

Таким образом, применение метода анализа тональности медиатек-
ста при разработке поисково-аналитических систем мониторинга СМИ 
может в значительной степени упростить процесс исследования новост-
ных сообщений путём их автоматической оценки и выявления степени и 
характера манипулятивного воздействия, оказываемого ими на целевую 
аудиторию.
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В современном мире средства массовой информации полностью 
контролируют распространение информации, которая определяет наши 
представления, установки, а в конечном итоге и наше поведение. Они, 
несомненно, с тем или иным успехом пытаются манипулировать массо-
вым сознанием. Реклама сегодня – это важный элемент рыночной эконо-
мики и ее значение неоспоримо. Рекламные сообщения не существуют 
отдельно от своих носителей. На эффективность рекламы влияют множе-
ство факторов, одним из которых является сам контент медиа. Исследо-
вать редакционный контент медиа начали в конце XX – начале XXI века 
и благодаря этим исследованиям было установлено, что телевизионные 
каналы и радиостанции не только формируют аудиторию, но и путем са-
мых разнообразных приемов и манипулятивных составляющих старают-
ся оказать влияние на нее, управлять ею в своих целях. Под воздействием 
масс-медиа у зрителей и читателей формируются ассоциации, имеющие 
отношение к содержанию полученной ими информации. Предваритель-
ная настройка на восприятие того или иного концепта осуществляется с 
помощью такого конструкта, как прайминг. 

Прайминг – это влияние предыдущей информации на последующую 
без активного участия человека или, другими словами, активация специ-
фических ассоциаций в памяти. А также, прайминг – это техника воздей-
ствия на бессознательные или слабо осознаваемые психические процессы 
в сознании реципиента, которые позволяют сориентировать его на опре-
деленные виды деятельности. Она включает в себя определенный набор 
манипулятивных приемов, как средств управления процессами коммуни-
кации в современном информационном обществе в контексте разработок 
социальной инженерии, функционально ориентирована на процесс при-
нятия решений пользователем практически на подсознательном уровне за 
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счет фокусировки его внимания на необходимой информации в наиболее 
подходящем месте и времени [10]. «Прайминг-эффект связан с активаци-
ей конкретных ассоциаций и воспоминаний в памяти с целью повлиять на 
последующее поведение. Независимо от того, какие стимулы получают 
наши органы чувств – зрительные образы, запахи, звуки, прикосновения, 
вкусы – в памяти автоматически активизируются связанные с ними по-
нятия. Активизированные ассоциации или понятия остаются активными 
некоторое время и могут влиять на последующие эмоции, мысли, реак-
ции, поведение» [8]. В целом, прайминг можно сравнить с автопилотом, 
который на подсознательном уровне «подстраивает» поведение человека 
и разгружает его сознание для более важных задач. 

Рассматривая прайминг, важно подчеркнуть, что он не зависит от 
намерений человека, оказывает непроизвольное и неосознаваемое влия-
ние на решение задач, «мы не замечаем, как многие наши действия и ре-
акции управляются неосознаваемыми сигналами, которые мы получаем 
из окружающей среды» [Джеймс Хэмм, 2009]. Изменение способности к 
опознанию или извлечению информации об объекте происходит в таких 
условиях, в которых человек либо не отдает себе отчета о связи собы-
тий, либо не осознает, что первое из событий вообще имело место. Как 
отмечают исследователи медиавоздействия Дж. Брайан и С. Томпсон, 
сообщения СМИ актуализируют уже сформированные понятия, мыс-
ли или знания, которые определенным образом связаны с содержанием 
транслируемых сообщений. Тем самым «содержание медиаматериалов 
связывается, ассоциируется с активированными мыслями или понятия-
ми и подкрепляется ими. В течение определенного промежутка времени 
после просмотра телепередач существует повышенная вероятность того, 
что мысли, ассоциации и воспоминания телезрителя будут «привязаны» 
к содержанию полученной информации. В некоторых случаях формиру-
ются устойчивые связи между содержанием медиасообщения, или раз-
дражителем, с одной стороны, и близкими к нему мыслями или воспоми-
наниями, с другой». [1]

Эффект прайминга объясняют следующие концептуальные модели:
1) Модель корзины
В рамках данной модели память рассматривается как «большая 

корзина», где находящиеся сверху, недавно всплывшие в памяти поня-
тия считаются наиболее действенными. С течением времени в «корзину» 
закладываются новые понятия, так что прежние оказываются ниже. Ча-
сто активируемые понятия находятся на разных уровнях, но непременно 
выше всех остальных. Существует точка зрения, что понятия, задейство-
ванные в прайминге, были заложены в «корзину» относительно недавно. 
Таким образом здесь подчеркивается фактор новизны. [4]
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2) Модель аккумуляторной батареи
В противоположность предыдущей, модель аккумуляторной батареи 

подчеркивает фактор частотности. Частая активация определенных поня-
тий играет роль «подзарядки», т.е. подкрепляет их. Чем чаще активация, 
тем выше «напряжение» и, соответственно, тем сильнее эффект. [1]

3) Синоптическая модель
Согласно этой модели, силу влияния мыслей и эмоций определя-

ет фактор времени. Недавно подвергнутая праймингу мысль или эмоция 
оказывает сильное влияние в течение короткого промежутка времени, а 
часто подвергающаяся праймингу-действует в течение более длительно-
го времени. Это означает, что повторяющиеся сообщения СМК оказыва-
ют долговременное влияние, а одиночные – кратковременное.

Каждая из этих моделей рассматривает факторы новизны или ча-
стотности как детерминанты эффекта прайминга; т.е. вызывает ли эффект 
прайминга только что сохраненная информация или информация, которая 
часто откладывалась в памяти? [1]

Ярким примером прайминга может служить легендарная реклама 
компании Apple 1984, в которой есть образ мрачного Большого Брата из 
романа Джорджа Оруэлла «1984», вещающего с огромного телеэкрана 
IBM, которые на тот момент были лидерами компьютерного рынка. Как 
вдруг в антиутопической обстановке появляется женщина с молотом и 
одежде с логотипом Apple, она кидает свой молот в экран, белая вспыш-
ка и надпись на экране: 24 января компания Apple представит компью-
тер «Macintosh». Вы увидите, почему 1984 год никогда не будет похож 
на «1984». В этом видеоролике компания Appleманипулировала людьми 
так, чтобы они посчитали, что IBM – это плохо, а Apple – это хорошо, по-
тому что они позиционировали себя как разрушителей Большого Брата 
и антиутопии «1984», условно, они запрограммировали сознание людей 
так, чтобы те в это поверили. Такая манипуляция увенчалась огромней-
шим успехом, вошла в историю, как «60 секунд, которые потрясли мир», 
и сейчас Appleполностью заменяет IBM, тем самым подтверждаются 
слова профессора маркетинга Лауры Кросс: «Прайминг – это мощный 
инструмент в рекламе. Он может помочь создать связь между продуктом 
и желаемым настроением или эмоцией, что может повлиять на нашу по-
купательскую решимость» [Лаура Кросс, 2018].

Другим примером проявления медиапрайминга служит реклама, 
показанная в сентябре 2008 г. по Первому каналу, автомобилей «Ford 
Mondeo» с летящими на воздушных шариках автомобилями, идущая сра-
зу после выпуска новостей, где последний сюжет был посвящен падению 
воздушного шара и сломанной ноге женщины. [3] У людей, просмотрев-
ших данный выпуск новостей, а затем рекламу автомобилей, теперь при 
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виде «Ford Mondeo» будут на подсознательном уровне возникать ассоци-
ации со сломанными конечностями и вряд ли кто-то захочет приобрести 
данный автомобиль.

В примерах выше показан такой вид прайминга, как прямой, но 
также существует непрямой прайминг – скрытая установка, который 
не менее эффективен. Примером непрямого прайминга может служить 
показ приятных образов перед фильмом, которые настроят аудиторию 
на хороший лад и подготовят к тому, что просмотр фильма «подарит» 
позитивные эмоции. Скрытая установка обладает не меньшим успехом 
за счет того, что, когда аудитория смотрит типичный рекламный ролик, 
она понимает, что на нее пытаются оказать влияние и может осознанно 
сопротивляться этому, а в ситуации косвенного влияния труднее дога-
даться, что ей манипулируют. Именно «первое впечатление, среда или 
предшествующие события дают вам возможность влиять на последую-
щие реакции и поведение человека: способ представления продуктов 
(их упаковку), статьи в газетах, расположенные рядом с рекламными 
объявлениями, и путь от парковки до входа в магазин. Лучше использо-
вать непрямые настройки, поскольку они более устойчивы и действуют 
«не в лоб». [6]

Подводя итоги, можно отметить, что воздействие контента медиа 
на аудиторию определяется возможностями совмещения социальных, ин-
формационных и когнитивных технологий. В данном процессе применя-
ются определенные техники производства, обработки и распространения 
информации в медиапространстве, одним из которых является прайминг. 
Теория прайминга стала эффективным концептуальным базисом для объ-
яснения различных видов медиавоздействия. Ученые, находят все новые 
доказательства правильности ее принципов. В настоящее время они пы-
таются определить способность других видов медиаматериалов (поли-
тической пропаганды, медиаобразов меньшинств и рекламы) вызывать 
эффект прайминга. Продолжает расти количество исследований, осно-
ванных на этой теории: все больше ученых пытаются определить связь 
между эффектом прайминга и взглядами, установками и поведением по-
требителей массовой информации, что говорит о том, что прайминг – это 
популярный аспект воздействия СМИ.
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Человек от природы является биосоциальным существом, способ-
ным развиваться как физически, так и духовно. В отличии от животных 
люди имеют возможность взаимодействовать с окружающим миром по-
средством знаков и символов, формирующих коммуникацию, абстракт-
ное мышление и память.

Стоит отметить, что звери, в отличии от людей, сигналами могут 
описать лишь их настроение (оскал, вой, поджат хвост) или текущую си-
туацию, происходящую где-то поблизости. Человек, в свою очередь, мо-
жет описать свои или чужие эмоции, места, ситуации вне зависимости от 
пространства и времени. Существует пространственно-временная связь в 
сообщениях.

Тем самым общество способно получать различную информацию 
о друг друге, даже без косвенной коммуникации. Социум необходим че-
ловеку, поскольку наш разум интегрируется в социальную среду, взаимо-
действует с колоссальным количеством данных, чтобы из них получить 
нужные знания для удовлетворения своих потребностей.

В современном научном пространстве активно формируется новая 
наука об эффективном общении, которую можно назвать наукой о рече-
вом воздействии. Она формируется как комплексная наука, объединя-
ющая усилия представителей целого комплекса смежных наук – тради-
ционной системной лингвистики, психолингвистики, коммуникативной 
лингвистики, риторики, психологии, теории массовой коммуникации, 
социологии, этнографии, конфликтологии [8, 5].

Чтобы добиться максимальной эффективности в общении требу-
ется знать, как устроено восприятие участников, влияние определенных 
видов коммуникации, стили общения, и умение грамотно построить речь 
или использовать приемы вербального и невербального воздействия.
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Как говорилось ранее, человек произошёл от природы, где важна 
первая сигнальная система, которую мы в большей части не осознаем 
намеренно. Она также называется невербальная коммуникация.

Невербальная коммуникация – это мощный инструмент, который 
можно использовать для контроля и манипулирования другими. При пра-
вильном сочетании языка тела, жестов и мимики можно заставить кого-то 
поверить во что угодно. Например, тот, кто уверен в себе и контролирует 
ситуацию, с большей вероятностью добьется своего на переговорах или 
приведет убедительный аргумент [2, 7].

Собственно, поэтому на лидерские качества человека влияет инто-
нации, ударения, осанка и взгляд человека, уверенного в своих силах. 
Данные лидеры способны управлять группой и повысить эффективность 
работы путем призыва, личного примера, а также манипуляции.

Человек, обладающий способностью манипулировать людьми, так 
или иначе, обладает лидерскими качествами. И одним из таких качеств, 
относящихся к характеристикам речи, является громкость голоса.

Такая характеристика как громкость речи, была в свое время объ-
ектом исследований, посвященных влиянию. С одной стороны, никто не 
любит людей, говорящих на грани вздорного крика, с другой – никто не 
обратит внимания на человека, еле-еле бубнящего себе под нос.

Поскольку, тот, кто нервничает или неуверен в себе, может рассма-
триваться как слабый и менее влиятельный. Ключом к успешному мани-
пулированию с помощью невербальной коммуникации является понима-
ние социальной динамики и использование ее в своих интересах.

Манипулятивное воздействие невербальной коммуникацией – это 
использование несловесных выражений, таких как жесты, мимика, позы 
и поведение, чтобы влиять на других людей и повлиять на их мысли, чув-
ства и поведение. Манипулятивное воздействие может быть осознанным 
или неосознанным и может быть использовано с целью достижения лич-
ных или групповых целей, также может быть, как положительным, так и 
отрицательным, в зависимости эффекта.

Важно понимать, что данное воздействие является не только отри-
цательным, но и положительным. Манипуляция позволяет обойти барье-
ры реципиента, дать ему мотивацию и побудить к определенной мысли 
или действию. Манипуляция требуется, если:

	• объект манипуляции не осознает осуществляемое над ним воз-
действие, что обусловлено сокрытием истинных целей манипу-
лятора;

	• манипулятор осуществляет воздействие не только на сферу со-
знательного (разум), но и на сферу бессознательного (инстин-
кты, эмоции, потребности);
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	• манипулятор управляет отношением объекта манипуляции к 
предметам и явлениям окружающего мира в заданном русле;

	• манипулятор устанавливает контроль над мыслями, чувствами, 
поведением, отношениями и жизненными установками объекта 
манипуляции;

	• манипулятор оперирует подачей информации, которая в резуль-
тате претерпевает значительные изменения (дезинформация, се-
лекция, умолчание и др.) и свидетельствует о намеренном иска-
жении фактов действительности [4, 15]

Существует много способов, как можно влиять на человека с помо-
щью невербальной коммуникации. Некоторые из них:

	• Жесты и мимика: жесты и мимика дополняют вербальное обще-
ние и позволяют преодолевать некоторые барьеры.

	• Тон голоса: тон голоса может выражать эмоции и настроения, 
которые могут влиять на другого человека.

	• Позы и движения: позы и движения тела могут выражать уверен-
ность, доверие или неуверенность и влиять на другого человека.

	• Контакт глаз: контакт глаз может выражать интерес, доверие 
или неуверенность.

	• Пространство и расстояние: пространство и расстояние, кото-
рые мы держим с другим человеком, могут влиять на наше вза-
имоотношение и влияние.

Если кто-то ниже в одной коммуникации, то это не значит, что он 
ниже везде. Для того, чтобы в коммуникации сделать неравной, сделать 
«асимметричный рапорт». Для осуществления доминации над человеком 
используют такие приемы, как притягивание к себе (потеря равновесия), 
похлопать по плечу, неформальное общение (пренебрежительное отно-
шение к человеку), монотонная интонация.

Данные приемы служат для создания или поддержания связи «на-
чальник – подчиненный», чтобы держать с человеком соответствующую 
дистанцию. Кроме того, это используют спортсмены или конкуренты для 
доминирования над другими, повышая шансы на успех.

Важно понимать, что кроме негативных манипуляций, существу-
ют также и положительные, которые позволяют донести информацию 
без особых усилий для слушателя, который противится воспринимать её  
[4, 165–167].

Часто данное явление можно встретить в образовательных учреж-
дениях, где ученики в большей степени не сконцентрированы на матери-
але. И здесь преподаватель – это искусный мастер невербальной комму-
никации, способный вовлечь группу, путём смены динамики речи, или 
заставить включить внимание, бросив грозный взгляд на класс.
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Манипуляции есть везде. Каждый человек использует её, даже не 
подозревая об этом, поскольку наша первая сигнальная система работает 
на бессознательном уровне и кроме того, что воспринимает информа-
цию, так ещё и воспроизводит внутреннее проявление эмоций, мыслей 
и намерений. Осознав это и развив навыки невербальной коммуникации, 
человеку станет проще осознавать и видеть социальную динамику, на 
основе которой можно провести аналитику, построить прогнозы и в ко-
нечном итоге управлять ситуацией.

Литература и источники:
1.	 Бочарников И.В. Политический анализ. Учебно-методическое пособие. 

Электронные данные / Санкт-Петербург, 2019.
2.	 Волкогонова О.Д., Зуб А.Т., Управленческая психология: учебник. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 352 с.
3.	 Гудина О.А., Манипуляция и её виды в педагогическом дискурсе Ж.: 

Язык и культура, 2011. С. 13–21
4.	 Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М., 1997. С. 165–173.
5.	 Информационная аналитика и информационно-аналитические техноло-

гии в контексте социального управления / Белоконь С.П., Ремарчук В.Н., Смуль-
ский С.В., Катков О.Н., Бочарников И.В., Манойло А.В., Ромачев Р.В., Кулаков А.А., 
Стригунов К.С., Теличко В.И., Поздняков Е.И., Зеленова В.А., Макашова В.В., Гон-
чаренко А.Р., Фэнли Го., Овсянникова О.А., Петренко А.И., Вишневская В.П. Мо-
сква, 2023.

6.	 Ламинина О.Г. Социальные аспекты информатизации российского об-
щества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015.  
№ 10-2. С. 183–186.

7.	 Ламинина О.Г. Информационные войны: миф или реальность? // Гума-
нитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2018. № 1 (25). С. 17–23.

8.	 Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. С. 4–52.
9.	 Ремарчук В.Н. Модернизация России в социальном измерении. В кни-

ге: Безопасность России – 2011. Экспертно-аналитическое обозрение. Москва, 2010.  
С. 111–124.



45

Этические аспекты  
испОльзОвания Открытых данных,  

пОлученных с пОмОщью технОлОгии OSINt

Климанова Е.А. студентка группы СГН 3-62
Ярыгин О.В. студент группы СГН 3-61

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: Ламинина О.Г., кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии» 

Sgn3@bmstu.ru

аннотация: Сегодня, в век цифровой эпохи, интернет стал неотъемлемой частью на-
шей жизни. Согласно отчету GWI, среднестатистический человек ежедневно проводит в ин-
тернете около 7 часов, которые чаще всего тратит на поиск информации, общение с близки-
ми людьми (социальные сети, мессенджеры), а также чтение новостей. В результате человек 
оставляет множество информационных следов и личной информации. В то же время госу-
дарственные и местные органы власти хранят некоторую информацию о своих гражданах 
в общедоступных базах данных. По некоторым оценкам [4] количество устройств Интернет 
вещей (IoT) в будущем будет только увеличиваться, что приведет к значительному увеличе-
нию объема цифровых данных, поступающих от миллиардов машин по всему миру. В связи с 
темтехнология OSINT стала предпочтительным методом сбора информации для разведыва-
тельных органов во всем мире. 

ключевые слова: технология OSINT, открытые данные, государство, интернет раз-
ведка.

Еще во время Второй мировой войны 90 процентов необходимой 
информации можно было получить из открытых источников, это отме-
чал американский дипломат и разведчик, директор Центральной раз-
ведки Аллен Даллес [6]. Анализировалось практически все: от газет и 
отчетов правительств до радио передач и художественной литературы. 
На сегодняшний день с развитием технологий, эксперты, занимающиеся 
информационной разведкой и защитой информации, [1] подчеркивают 
возрастающее значение технологии OSINT в получении разведыватель-
ной информации. OSINT не ограничивается разведывательными служба-
ми, правоохранительными органами и военными ведомствами. Данная 
технология стала неотъемлемым компонентом в процессе принятия ре-
шений для правительств, бизнес-корпораций, учреждений ООН, непра-
вительственных организаций, научных кругов, средств массовой инфор-
мации и гражданских обществ, таких как группы защиты прав граждан 
и профсоюзы. В настоящее время корпорации используют OSINT для 
расследования внутренних утечек, сбора информации о конкурентах и 
прогнозирования тенденций. OSINT также используется киберпреступ-
никами и преступными организациями для изучения данных, которые 
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могут быть использованы для лучшей атаки или социальной инженерии. 
Также популярность приобретают сервисы, предназначенные для сво-
бодной гражданской разведки. Доступность и быстрый рост интереса к 
технологии вызывают опасения относительно этичности и правомерно-
сти использования получаемых результатов как у специалистов в обла-
сти защиты информации и разведки, так и у обычных граждан.

OSINT определяется как «разведывательная информация, которая 
собирается и структурируется особым образом на основе общедоступ-
ной информации, используется и своевременно распространяется среди 
соответствующей аудитории с целью удовлетворения определенных тре-
бований разведки». Технология берет свое начало в США [1] во время 
Второй мировой войны: в это время была создана Служба мониторинга 
зарубежного вещания (FBMS) для сбора, анализа и доступа к публичной 
информации, выпущенной иностранными организациями. 

После терактов сентября 2001 года правительство США создало 
Центр открытых исходных кодов (OSC) под контролем Центрального 
разведывательного управления. Традиционно OSINT-исследования опи-
рались на комплекс каналов для получения информации с различной 
степенью надежности и полезности таких как газеты, журналы, теле ра-
диозаписи, фотографии и т. д. Однако по мере того, как вычислительная 
технология развивалась, а Интернет и социальные сети становились еще 
более доступными во всем мире – основным ресурсом информации стал 
Интернет. 

Существуют различные виды информации, с которыми вы може-
те столкнуться при проведении анализа OSINT. Согласно справочнику 
НАТО по открытым источникам V1.2, опубликованному в 2001 году, су-
ществуют четыре категории открытой информации и разведки:

 • Opensourcedata (OSD): Это общие данные, поступающие из пер-
воисточника. Примеры включают спутниковые снимки, данные 
телефонных звонков и метаданные, наборы данных, данные 
опроса, фотографии и аудио- или видеозаписи, которые записа-
ли событие. 

 • Open source information (OSINF): Это общие данные, которые 
прошли некоторую фильтрацию сначала для удовлетворения 
конкретного критерия или необходимости; эти данные также 
можно назвать вторичным источником. Примеры включают 
книги по конкретной теме, статьи, диссертации, произведения 
искусства и интервью.

 • Open source intelligence (OSINT): Это включает в себя всю ин-
формацию, которая была обнаружена, отфильтрована и назна-
чена для удовлетворения конкретных потребностей или целей. 
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Эта информация может быть использована непосредственно 
в любом контексте разведки. OSINT можно определить в двух 
словах как выход обработки материалов с открытым исходным 
кодом.

 • Validated OSINT (OSINT-V): Это OSINT с высокой степенью 
уверенности; данные должны быть подтверждены (проверены) 
с использованием источника, не относящегося к OSINT, или из 
хорошо авторитетного источника OSINT. Зачастую это необхо-
димо, так как некоторые внешние противники могут распро-
странять неточную информацию OSINT с намерением ввести в 
заблуждение результаты OSINT анализа. Примером такой улов-
ки будет являться сообщение телевизионной станции в прямом 
эфире о прибытии президента в другую страну; такая «оговор-
ка» является элементом OSINT технологии и имеет большую 
степень правдивости в случае, если президент в это время дей-
ствительно нанес визит, в какую-либо страну. 

Таким образом, OSD и OSINF являются основными источниками 
(первичными и вторичными) информации, для OSINT.

Ключевой особенностью технологии является ее правомерность, 
обусловленная следующими ключевыми понятиями технологии OSINT. 
Под общедоступной информацией понимается информация, опублико-
ванная или размещенная для широкого использования, доступная для 
общественности. В то время как открытый источник – это источник ин-
формации, который предоставляет ее без требования сохранения ее кон-
фиденциальности, т.е. предоставляет информацию, не защищенную от 
публичного раскрытия. Они относятся к среде общедоступной информа-
ции, и не имеют ограничения в доступе для физических лиц.

Однако здесь существует ряд исключений. Во-первых, Интернет ха-
рактеризуется большим процентом так называемой «серой информации». 
Она имеет ограниченный доступ и распространяется по закрытым кана-
лам, например, сюда можно отнести платный контент или же ресурсы, 
предоставляющие бесплатный доступ студентам. Во-вторых, глобальная 
сеть переполнена утечками данных, т.е. преднамеренным или непредна-
меренным обнародованием конфиденциальной информации. 

Сегодня ведутся споры о принадлежности таких данных к техно-
логии OSINT, однако их вклад в исследование может оказаться суще-
ственным. Поэтому аналитикам советуют либо воздержаться от их ис-
пользования, либо использовать их косвенно, то есть работать лишь с 
необходимыми элементами в индивидуальном порядке, не публикуя ее. 

Еще одним возможным решением проблемы является обезличива-
ние информации, так, сюда можно отнести коммерческие разведки таких 
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больших корпораций как Google, Facebook. Большая часть этих данных 
относится к действиям и поведению пользователя в Интернете и не мо-
жет быть использована для распознавания реальной личности пользова-
теля. Например, существует два типа данных, которые могут быть собра-
ны в Интернете: 

 • Конфиденциальная личная информация (SPI), такая как имя, но-
мер социального страхования, место рождения, имена родите-
лей, паспорт или идентификационный номер. 

 • Анонимная информация (PI), такая как техническая информа-
ция, такая как тип и версия ОС, версия браузера, IP-адрес, ме-
стоположение подключенного устройства и все, что передается 
между более чем одним подключенным пользователем.

Однако проблема может возникнуть в случае, если анонимная ин-
формация будет объединена с другими источниками, и станет приравнена 
к конфиденциальной личной информации. На данный момент использо-
вание открытых данных никак не регулируется законом. В случае обнаро-
дования полученной через OSNIT информации ответственность ложить-
ся на лицо, отвечающего за обеспечение безопасности соответствующих 
данных. Также некоторые страны принимают законы, уменьшающие поле 
использования открытых данных. Так, Общий регламент Европейского 
союза по защите данных (GDPR), налагает на вас определенные обяза-
тельства и влечет последствия в отношении данных, которые вы собирае-
те, а также строго указывает, как вы должны защищать их и что вы можете 
делать с данными, принадлежащими гражданам ЕС. Помимо прочего, у 
граждан появилось право на забвение. Это положение позволяет частным 
лицам ознакомиться с полным объемом информации о себе, хранящимся 
у оператора данных, и затребовать немедленное удаление своей PI или 
SPI. Таким образом, сам сбор данных OSINT не является утечкой данных, 
но пока еще ни один суд не вынес явного постановления об обратном – 
что положения GDPR не распространяются на технологию OSINT. В это 
же время в США около 25 штатов в 2017 году ввели различные ограниче-
ния в отношении доступа работодателей к счетам работников (заявителей 
или сотрудников) в социальных сетях. 

Ряд рассмотренных проблем не является критичным при правиль-
ном хранении, анализе и использовании информации специализирован-
ной разведывательной компании или профессиональным аналитиком. 

На данный момент существует множество инструментов, которые 
позволяют легко применить и управлять технологией OSINT. Перечис-
лим основные из них:  

1. Recon-ng – это бесплатный полнофункциональный модульный 
фреймвок веб-разведки, написанный на Python.
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2. Shodan – поисковая система хакеров, которая индексирует все 
подключенные к сети устройства: роутеры, веб-камеры, автомобили.

3. Maltego – мощный инструмент для построения и изучения свя-
зей между различными субъектами и объектами.

4. theHarvester – инструмент для поиска и сбора адресов элек-
тронной почты, поиска под доменов, поиска данных о сотрудниках ком-
пании.

5. Metagoofil – утилита, которая позволяет скачать все документы 
с целевого сайта и извлечь из них метаданные.

6. GHDB – список распространенных ошибок, которые делают 
администраторы веб-серверов, которые можно легко найти с помощью 
Google. Эту технику еще называют GoogleDorks.

7. SpiderFoot – бесплатный инструмент с открытым исходным ко-
дом на Python для автоматизированной разведки и сбора информации о 
заданной цели. 

Представленные инструменты требуют интерпретации получен-
ных данных аналитиком, являются промежуточным средством достиже-
ния цели. 

Однако в связи с ростом популярности гражданской разведки в от-
крытом пользовании стали появляться онлайн-сайты, telegram-боты, пре-
доставляющие пользователю готовый ответ на основе открытых данных. 
Обычный человек, как правило, использует итоговую информацию, не 
задумываясь об ее этичности и происхождении, опирается на нее в своих 
исследованиях, публикациях и пр. 

Подводя итог, хотелось бы отметить перспективность развития тех-
нологии OSINT. Знание таких инструментов позволит оптимизировать ра-
боту поиска информации в интернете, а также облегчит работу многих про-
фессий. Однако несмотря на быстрый рост популярности данного метода 
существуют значительные пробелы в законодательстве, которые должны 
регулировать вопросы как этического, так и конфиденциального характера. 
Также стоит отметить необходимость просвещения общества относитель-
но данной технологии с целью понимания правомерности своих и чужих 
действий, а также лучшей защиты персональной информации. 
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В современных условиях важнейшим показателем конкурентоспо-
собности компании является интеллектуальный потенциал сотрудников. 
Крупные корпорации, такие как АО «Полиметалл», ПАО «Мегафон», 
«Клуб первых» и другие, стали проводить специальные работы по раз-
витию этого ресурса. Одной из популярных форм данной работы явля-
ется организация мастер-классов по настольной интеллектуальной игре 
Го. Предпринимаются попытки использования данной игры в аналитиче-
ских виртуальных рабочих пространствах.

Виртуальное рабочее пространство (ВИРП) – это определённый 
интернет-ресурс, в котором выделены ряд функциональных зон: инди-
видуальные рабочие кабинеты, кабинеты проектных команд и общие 
информационные пространства. Частью последнего может являться тре-
нажёрный зал или комната отдыха. Одной из форм отдыха, способству-
ющего развитию интеллектуального потенциала может являться интел-
лектуальная игра Го. 

Также предполагается, что игровое поле Го может быть использо-
вано для моделирования социальных процессов, то есть задействовано в 
аналитической зоне ВИРП. 

Игра Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим 
содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 
5 тысяч лет назад. «Сначала Го было одним из «четырех возвышенных 
времяпрепровождений» ученых и занимало почетнейшее место в Китае 
и Японии, так как считалось хорошим упражнением для развития ума – 
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мастерство в Го ценилось, как университетский диплом, – и полезным 
для человека военных занятий». [6] Обычно в игру играют два человека 
(в парной дисциплине 4 человека), один играет белыми камнями, вто-
рой – чёрными, цель – отгородить как много больше территории. 

В процессе игры улучшаются следующие навыки:
 • Счёт (подсчёт очков баланса в уме, после партии); 
 • Пространственное мышление (представление вариантов от 3 до 

~50 ходов без выставления на игровое поле); 
 • Стратегическое мышление (выбор стратегии в зависимости от 

позиции на доске);
 • Аналитическое мышление (построение логических цепочек)
 • Критическое мышление (принятие решений, способных решить 

исход партии, за короткий срок);
 • Память (запоминание множества классических вариантов для 

начала игры, личных наработок);
 • И так далее.

Ввиду эффективного воздействия данной игры на умственные спо-
собности, можно смело предположить, что Го возможно использовать 
как интеллектуальный тренажёр в виртуальном рабочем пространстве 
или как средство для снятия напряжения и отдыха в виде смены деятель-
ности.

Также Го можно использовать как аналитическое пространство.  
То есть, интерпретировать интеллектуальную игру в аналитические кей-
сы и применять их в профессиональной деятельности аналитика. 

Рассмотрим пример: есть две команды – чёрные и белые (в челове-
ческих реалиях будем их называть команда Альфа и команда Бета). Перед 
командами стоит задача выиграть тендер. Ходы делаются поочередно. 
Победит тот, у кого больше очков, то есть территории, всё как в реальной 
игре. Если переносить в реалии тендера, то территория – это количество 
очков влияния и доводов, что именно эта команда достойна победить. 
Камни будут рассматриваться как сотрудники, которые решают опреде-
ленные задачи. Как и в реальной жизни, игроки могут мешать друг другу 
в достижении целей, действовать спокойно и без агрессии, либо активно 
атаковать соперника.

В зависимости от тактики позиция может развиваться в разных 
направлениях, для представления количества возможности вариантов 
удобнее рассматривать партию как «дерево» событий, представленное 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Дерево для разбора

Рассмотрим фрагмент партии и её возможный исход при опреде-
лённом поведении оппонентов.

кейс 1. Спокойные переговоры (пример на рисунке 2).

Рис. 2. Спокойные переговоры с обеих сторон

Чёрный использует своё преимущество в очерёдности ходов и вы-
бирает спокойно «забирать» очки. Такая тактика возможна, если игрок 
понимает, что его оппонент слабее или имеет примерно такой же уровень 
игры, либо если он сам слаб в счёте и атакующей игре.

Переводим в реалии тендера: команда Альфа дипломатична и счи-
тает, что может привести достаточно доводов для победы и не лезть в 
драку, мешая как-либо команде Бета. 
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кейс 1.1. Дискредитация статуса соперника (пример на рисунке 3).

Рис. 3. Альфа боится Бета и идёт в отступление

У белых есть два варианта: идти в атаку и вторгаться в территорию 
чёрных, либо спокойно захватывать территорию на свободных участках 
доски. Рассмотрим первый вариант, когда еще чёрный обороняется от 
белых.

Белый оценил, что при спокойной игре с двух сторон ему может не 
хватить очков для победы, поэтому он выбирает вариант нападения на 
территорию чёрных, чтобы забрать их территорию. Если чёрные боятся 
своего соперника или же чувствую явное преимущество в очках, то они 
«прикроют» остатки своей территории, в ином случае, они покажут оп-
поненту, что сильны и могут атаковать в ответ.

Перевод: команда Бета понимает, что им не хватит аргументов для 
борьбы с командой Альфа, поэтому она предпринимает попытку по-
дорвать авторитет Альфа, подвергая их доводы под сомнение. Если же 
оппоненты Беты не ощущают преимущества или же не готовы отстаи-
вать свою позицию, то они просто молчат.

Если рассматривать случай, когда Альфа придерживается своей по-
зиции в виде спокойных переговоров, то при очень большой вероятности 
тендер выиграет команда Бета. Наглядный результат представлен на ри-
сунке 4.

В процессе анализа фрагмента, описанного выше, улучшаются ум-
ственные способности игроков, что является подтверждением эффектив-
ности данного метода как интеллектуального тренажёра.
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Рис. 4. Возможный исход

Таким образом, внедрение игры Го в виртуальные рабочие про-
странства может стать новым и интересным способом решать поставлен-
ные задачи, как интеллектуального тренинга, так и анализа социальных 
процессов. 
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Современные российские аналитические центры являются важ-
ными игроками в политической, экономической и социальной жизни 
России. Они занимаются анализом данных, предоставляют консуль-
тации и рекомендации в различных областях деятельности, таких как 
экономика, политика, безопасность, международные отношения, обра-
зование и др. Рассмотрим одни из наиболее известных аналитических 
центров в России:

аналитический 
центр описание

Центр стратегиче-
ских разработок 
(ЦСР)

Государственный научно-аналитический центр, соз-
данный при Президенте РФ. Он занимается анализом 
и разработкой стратегических решений в области по-
литики, экономики и социальной сферы.

Институт экономики 
переходного периода 
(ИЭПП)

Научный центр, специализирующийся на анализе эко-
номических процессов в России и за рубежом. Он за-
нимается исследованиями в области макроэкономики, 
социально-экономической политики и региональной 
экономики.

Институт Стратеги-
ческих Исследова-
ний (ИСИ)

Независимый аналитический центр, который зани-
мается исследованиями в области международных 
отношений, безопасности и геополитики. Он также 
занимается прогнозированием развития мировой эко-
номики и политики.
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аналитический 
центр описание

Центр исследований 
глобальных проблем 
(ЦИГП)

Независимый аналитический центр, который занима-
ется исследованиями в области глобальных проблем, 
таких как изменение климата, энергетика, экология, 
глобальная безопасность.

Институт междуна-
родных исследова-
ний (ИМИ)

Научный центр, специализирующийся на исследова-
ниях в области международных отношений, включая 
политические, экономические и культурные аспекты. 
Он также занимается анализом международной поли-
тики и дипломатии.

Важное место среди предметных областей информационной анали-
тики в ситуационных центрах занимают области, исследование которых 
осуществляется методами ситуационного (событийного) анализа. Метод 
ситуационного анализа сложился в социологической науке в первой по-
ловине ХХ века, в это время понятие «социальная ситуация» было введе-
но в методику анализа социальных явлений и процессов представителя-
ми Чикагской школы социологии У. Томасом и Ф. Знанецким.

Технология ситуационного анализа направлена на анализ социаль-
ной ситуации и принадлежит к группе количественных методов изуче-
ния социальной реальности. Суть методов состоит в систематическом 
формализованном представлении интеракций между субъектами соци-
ального процесса в рамках определенной шкалы (как правило, отража-
ющей состояния конфликтности/мирных процессов). При этом анализу 
подвергаются отобранные экспертами описания событий (документы, 
фрагменты документов, краткие сообщения). 

Это позволяет применять методы ситуационного анализа при ис-
следовании таких предметных областей, как международная обстановка; 
политические субъекты (государство, политические институты, массо-
вые движения, политические лидеры); конфликтные ситуации, перего-
воры различных уровней и тематик; состояние организаций и кампаний; 
PR-деятельность, и анализ персон. 

То есть ситуационный анализ – это метод анализа данных, который 
используется российскими аналитическими центрами для изучения кон-
кретной ситуации или проблемы в определенном контексте. Он позво-
ляет провести анализ текущего состояния ситуации, выделить главные 
факторы, влияющие на ее развитие, и определить потенциальные угрозы 
и возможности.

Ситуационный анализ опирается на такие понятия, как событие, 
обстановка, ситуация и проблема. Событие – явление, которое происхо-
дит в определенном месте, в конкретное время, в процессе реализации 
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определенного комплекса условий. При этом события бывают: досто-
верные, невозможные и случайные. Ситуация – определённый набор пе-
ременных событий, обстоятельств обстановки, оказывающих серьёзное 
влияние на систему в определённое время и в конкретном пространстве 
под воздействием внешних или внутренних факторов. Обстановка – это 
совокупность событий, разворачивающихся во времени и пространстве, 
приводящих к изменению ситуации и системы в целом. Проблема – это 
противоречие между составляющими социального процесса, для разре-
шения которого недостаточно доступных организационных способов и 
средств, а новые пути могут быть найдены в ходе исследования ситуа-
ции. Можно сказать, что проблема в социальной сфере – это противоре-
чие между знанием о потребностях людей и незнанием путей, средств, 
методов и приемов осуществления необходимых действий.

Формируется логическая цепочка категорий ситуационного анали-
за: событие – составная часть ситуации. Ситуация является продуктом 
множественности событий, явлений или тенденций, динамика которых 
приводит к новым событиям. Именно события имеют более или менее 
ясную причину и влияют на систему в целом. Если ситуация изменяется, 
то это тенденция, или череда однонаправленных событий. Если можно 
выявить тенденцию, то можно ожидать следующее событие, соответству-
ющее этой тенденции. Влияние этого события легко проследить. Следо-
вательно, ситуация и тенденция приводят к событиям, события влияют 
на систему и обстановку вокруг нее. Именно события надо анализиро-
вать для формирования ответа при проведении ситуационного анализа. 
На практике нередко данный метод анализа определяют как методику, 
направленную на обработку информации, показывающей: кто, что, кому, 
и когда делает.

Таким образом, ситуация определяется состоянием взаимосвязан-
ных элементов обстановки в определённом пространстве; изменения 
обстановки определяются событиями, образующими некоторые развора-
чивающиеся во времени, наблюдаемые и регистрируемые потоки. Соот-
ветственно ситуационный анализ должен быть нацелен на поиск реше-
ния, обеспечивающего целенаправленное воздействие органа управления 
на подчинённые ему или взаимодействующие элементы обстановки – т.е. 
ресурсы.

Конечная цель ситуационного анализа – выделение из анализируе-
мых ситуаций проблемы и ее точное описание, воздействие на которую 
может привести к изменению ситуации. Следовательно, ситуационный 
анализ – это комплекс технологий, позволяющий аналитическим цен-
трам определить текущее положение и место явления, события, органи-
зации или системы в социальном пространстве; выявить основные ком-
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поненты, событий, ситуации и факторы по количественным метрикам, 
которые оказывают на них воздействующее влияние, и сформулировать 
их основные характеристики.

Объектом ситуационного анализа выступает среда, состоящая из 
событий и элементов ее обуславливающих. Предметом ситуационного 
анализа выступают противоречия, выявленные в исследуемой системе, 
среде, воздействие или ликвидация которых позволит оптимизировать ее 
деятельность.

Ситуационный анализ включает в себя следующие шаги:
1. Сбор и анализ информации о текущем состоянии ситуации, ис-

пользуя различные источники, включая государственные и коммерческие 
базы данных, а также результаты собственных исследований и опросов 
населения;

2. Оценка главных факторов, влияющих на ситуацию, и выявление 
тенденций, которые могут повлиять на ее развитие;

3. Определение потенциальных угроз и возможностей, связанных 
с ситуацией, а также их вероятности и влияния на будущее развитие;

4. Разработка рекомендаций для принятия мер по управлению си-
туацией и достижения желаемых результатов.

Ситуационный анализ является важным инструментом для рос-
сийских аналитических центров, поскольку он позволяет им прово-
дить анализ различных ситуаций и проблем в различных областях 
деятельности, включая политику, экономику, социальную сферу и без-
опасность. Этот метод анализа данных позволяет определить ключе-
вые факторы, влияющие на ситуацию, и выработать рекомендации по 
управлению ею.

Аналитические центры России имеют доступ к различным источ-
никам информации, включая государственные и коммерческие базы 
данных, а также проводят собственные исследования и опросы на-
селения. Одним из ключевых направлений деятельности российских 
аналитических центров является анализ политических и социальных 
процессов в России и за рубежом. Они занимаются изучением меж-
дународных конфликтов, оценкой экономической ситуации, исследо-
ванием социальных тенденций и прогнозированием развития ситуа-
ции в различных областях. Другое важное направление деятельности 
аналитических центров связано с консультированием правительства и 
бизнеса. Они работают в областях экономики, финансов, науки и тех-
нологий, политики и безопасности. Некоторые аналитические центры 
также занимаются обучением и проводят курсы для студентов, предо-
ставляя им доступ к современному инструментарию анализа данных и 
методам исследований.
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Современный инструментарий российских аналитических центров 
достаточно широк и включает в себя как традиционные инструменты 
анализа данных, так и инновационные технологии. Такими технология-
ми выступают: системы управления базами данных (СУБД), BI-системы, 
бизнес-аналитика (аналитика процессов), машинное обучение, блокчейн, 
интернет вещей, искусственный интеллект, Big Data, геоинформацион-
ные системы и кибербезопасность. Кроме того, в России также активно 
развиваются инструменты и технологии в области анализа текстов, обра-
ботки естественного языка, машинного зрения и др.

В современных условиях развития общество предъявляет большие 
требования к управлению, вынуждая к внесению существенных изме-
нений в управленческий процесс, в частности это создание системы мо-
ниторинга для оптимального принятия и исполнения управленческого 
решения.

Мониторинг – это систематический и непрерывный анализ дина-
мики изменения заданных параметров с целью выявления возможных 
угроз, определения потенциальных рисков и разработки методов и стра-
тегий профилактики и предотвращения негативных процессов.

Мониторинг позволяет: 
1. Определять тенденции развития рынка и социальной ситуации;
2. Выявлять угрозы, риски и вызовы, которые могут повлиять на 

бизнес, экономику и безопасность страны;
3. Анализировать изменения в законодательстве и политике;
4. Сравнивать и оценивать конкурентную среду и стратегии кон-

курентов;
5. Мониторинг качества услуг и удовлетворенности социума;
6. Получать своевременную информацию о новых технологиях и 

трендах.
Усиление внимания к мониторингу вытекает из необходимости 

учитывать скорость трансформации внешней среды: динамичную эко-
номическую среду, развитие социально-политических кризисов и угроз 
безопасности; в том числе положения о противоречивом, но взаимосвя-
занном характере этих изменений. В связи с этим аналитическим цен-
трам важно иметь технологию мониторинга в своем инструментарии.

Наличие системы мониторинга позволяет освободиться от нео-
правданного дублирования сбора мониторинговых данных различными 
подразделениями. Высвободившееся время и средства позволят руковод-
ству использовать их для решения насущных проблем развития, уделяя 
внимание другим аспектам управления. Учитывая, что настоящее время 
характеризуется быстрыми изменениями, такой резерв времени особен-
но необходим.



62

Также использование мониторинга для анализа средств массовой 
информации и социальных сетей позволяет отследить в ретроспективе 
или в режиме реального времени общественные настроения и оказывать 
опережающее воздействие на крупномасштабные протестные акции, 
обеспечить отклик одного из акторов на действия другого.

Мониторинг особенно эффективно использовать в тандеме с ме-
тодами анализа: ситуационного анализа, контент-анализа, событийного 
анализа и т. д. Здесь мониторинг выступает как этап сбора и формиро-
вания первичного банка данных для последующего анализа, тем самым 
анализ событий или ситуаций, которые наблюдается в реальном времени, 
происходит непрерывно, что позволяет и непрерывно следить за тенден-
циями, их изменениями, а также разрабатывать прогноз, который в свою 
очередь тоже будет постоянно меняться.

Подводя итоги, можно отметить, что мониторинг отражает теку-
щую ситуацию в реальном времени, а также ее тенденцию. Это позво-
ляет наблюдать каждое изменение ситуации, вместе с тем изменение ее 
тенденции и прогноза, которые получаются при помощи последующего 
ивент-анализа. То есть ЛПР может следить за ситуацией и в случае, когда 
тенденция или прогноз складывается неблагоприятным образом, внести 
оперативные корректировки в данное решение.

Литература и источники:
1. Аналитические технологии в социальной сфере: теория и практика. 

Сборник статей / Кафедра «Информационная аналитика и политические техноло-
гии» МГТУ имени Н.Э. Баумана, Научно-исследовательский центр проблем наци-
ональной безопасности / Под общ. ред. И.В. Бочарникова, В.Н. Ремарчука. – М.: 
Изд-во НИЦ «Национальная безопасность», 2020. 160 с. (Вып. 10)

2. Бочарников И.В. Политический анализ. Учебно-методическое пособие. 
Электронные данные / Санкт-Петербург, 2019.

3. Иванов Д.Ю. Роль и функции аналитических центров в современной по-
литической системе России // Власть. 2011. № 11. 

4. Информационная аналитика и информационно-аналитические техноло-
гии в контексте социального управления / Белоконь С.П., Ремарчук В.Н., Смуль-
ский С.В., Катков О.Н., Бочарников И.В., Манойло А.В., Ромачев Р.В., Кулаков А.А., 
Стригунов К.С., Теличко В.И., Поздняков Е.И., Зеленова В.А., Макашова В.В., Гон-
чаренко А.Р., Фэнли Го., Овсянникова О.А., Петренко А.И., Вишневская В.П. Мо-
сква, 2023.

5. Логиновский О.В., Любицын В.Н. Информационно-аналитические цен-
тры как инструмент развития интеллектуального ресурса современного общества // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектрони-
ка. 2012. № 23.

6. Медушевский Н.А. Современный уровень развития аналитических цен-
тров в России // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные от-
ношения. 2010. № 1 (44). 



63

7. Политология / Пусько В.С., Гришнова Е.Е., Ремарчук В.Н., Бочарни-
ков И.В., Галаганова С.Г., Ламинина О.Г., Легчилин В.В., Макаренков Е.В., Ще-
глов И.А. Москва, 2020.

8. Ремарчук В.Н. Управление смыслами как инструмент современной поли-
тики. В сборнике: Научные труды ученых Отделения общих проблем войны мира и 
армии Академии военных наук. Москва, 2019. С. 28–45.

9. Рычихина Э.Н. Роль мониторинга в формировании перспективного пла-
на социально-экономического развития муниципального образования // Региональ-
ная экономика и управление: электронный научный журнал. 1999. № 1 (13). 



64

манипулятивные технОлОгии  
в лгбт-прОпаганде

Васютинская Д.А., студентка группы СГН3-41Б
Жабинская В.С., студентка группы СГН3-41Б

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
zhabinskayavictoria@yandex.ru

Научный руководитель: Галаганова С.Г., кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»

galaganovasg@bmstu.ru

аннотация: Рассматривая ЛГБТ-пропаганду в социальных сетях как серьёзную угро-
зу не только жизни и здоровью детей, но и безопасности страны, авторы исследуют конкрет-
ные манипулятивные технологии, позволяющие ЛГБТ-пропагандистам воздействовать на 
психику подростков в сетевых сообществах, обходя юридические запреты.

ключевые слова: ЛБГТ, NewNormal, традиционные ценности, манипулирование, про-
паганда.

Одним из направлений глобального идейно-психологического 
противоборства сегодня является борьба между защитниками традици-
онных нравственных норм и ценностей и пропагандистами так назы-
ваемой «новой нормальности» (New Normal), провозглашённой в рам-
ках Великой Перезагрузки [3]. В последние годы идеологи и активисты 
движения, выступающего за признание романтических и сексуальных 
отношений между людьми одного пола наравне с отношениями между 
людьми разного пола, значительно увеличили свою активность как в 
России, так и в других странах. Они выступают за абсолютное равен-
ство романтических и сексуальных отношений между индивидами од-
ного пола с точки зрения нравственности, физиологии и законности, 
а иногда и представляют их в качестве более предпочтительных. Они 
требуют пересмотра традиционных норм сексуальных и брачных отно-
шений, легитимизации и легализации гомосексуальных брачных сою-
зов [11; 12].

Между тем в 2022 году в России принят федеральный закон, за-
прещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пе-
дофилии и смены пола среди лиц любого возраста [10]. Казалось бы, 
вопрос решён: ЛГБТ-технологии больше не смогут ходить с плаката-
ми «Быть геем – модно, стильно, молодёжно!». Однако внушать идею 
«нормальности» и «естественности» нетрадиционной ориентации 
можно при помощи гораздо более тонких манипулятивных приёмов. 
Например, бездоказательных заявлений: «каждый десятый человек 
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является геем», «геями рождаются»,«ориентацию нельзя изменить».  
Где здесь «пропаганда»? Это ведь всего лишь «констатация общеиз-
вестных фактов».

Проблема заключается именно в том, что при наличии юридических 
запретов ЛГБТ-пропаганда продолжает оставаться наиболее динамично 
развивающимся направлением деструктива, проникающим, подобно ви-
русу, во все типы контента в Интернете. 

Для примера можно рассмотреть одну из самых популярных групп 
в сети «ВКонтакте»под названием «Дети 404». Данное сообщество пози-
ционирует себя как безопасное пространство, где дети и подростки могут 
анонимно поделиться своими историями и получить советы и поддержку 
со стороны других пользователей со схожими ситуациями [9].

Группа насчитывает уже более 90.000 участников, преимуществен-
но детей и подростков, у которых, как отмечают администраторы сооб-
щества, есть вопросы или проблемы, связанные с сексуальной ориента-
цией или гендерной идентичностью. Манипуляция предельно проста: 
ежедневно здесь публикуются подозрительно стандартные истории под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет, якобы написанные и присланные ими 
самими. Искренние, откровенные истории вызывают у читающего их 
подростка невольное сочувствие к автору, а, в соответствии с законами 
психологии, сочувствие рождает у субъекта самоидентификацию с объ-
ектом: если вам кого-то искренне жалко, вы невольно ассоциируете себя 
с этим человеком, ставите себя на его место.

Рассмотрим один из постов данного сообщества:

 67
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Другими словами, всё начинается с описания жизни подростка, 
якобы испытывающего мучительные сомнения относительно своей ори-
ентации. Читающий всё это ребёнок, не сомневающийся в реальности 
происходящего, невольно начинает анализировать и свою собственную 
жизнь, отыскивая в ней «схожие» ситуации. У ребёнка не было никаких 
сомнений, никаких страхов, но после прочтения нескольких таких по-
стов он определённо задумается и засомневается. Точно так же здоровый 
человек может «обнаружить» у себя ряд болезней при чтении медицин-
ской энциклопедии. Именно в этом и состоит главная цель манипулято-
ров – сделать подростка уязвимым.

Все публикуемые истории заканчиваются одним и тем же вопро-
сом: «Что мне делать?», на который комментаторы всегда дают стандарт-
ные ответы: «Это нормально», «В этом нет ничего плохого».
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Цель постов данный группы – убедить ребёнка на якобы реальных 
примерах его сверстников, что, во-первых, девиантное поведение – это 
нормально, а во-вторых, что ребёнок тоже девиантный, но просто ещё не 
осознаёт этого. Авторы этих историй последовательно внедряют в голо-
ву детей идею о том, что они не соответствуют норме по ориентации и 
полу, используя для этого смоделированные истории. Затем, когда ребё-
нок начинает принимать эту идею, авторы говорят ему, что это врожден-
ное свойство, которое невозможно изменить. Это ломает самоидентифи-
кацию ребёнка, и он становится неспособен понять, кто он или она на 
самом деле, что, в свою очередь, может привести к психическим травмам 
и даже самоубийству, особенно среди ЛГБТ-подростков.

В самом названии группы «Дети-404» цифра 404 вызывает ассо-
циацию с привычным техническим сообщением при неверном наборе 
адреса страницы в Интернете: «Ошибка 404 – страницы не существует».  
В Интернете популяризируют данную группу, распространяя следующее 
фото:
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Однако эта группа, как и все подобные, не ограничивается пропа-
гандой однополых отношений. Здесь исподволь формируется ненависть 
к родителям, семейному окружению. В публикуемых историях родители 
подростков изображаются не иначе как невежественными гомофобами, 
а разрыв связей с ними – как важный шаг к присоединению к ЛГБТ-со-
обществу. Ведь разрыв связей с близким кругом является неотъемлемым 
элементом деятельности всех сект.

Для вербовки новых членов ЛГБТ-движение активно использует 
сектантские манипулятивные приёмы, в том числе, «бомбардировку лю-
бовью». Новых членов окружают вниманием и заботой, им говорят, что 
они нужны не обществу и не своей семье, а только секте, что здесь их 
принимают такими, какие они есть. Жертва, польщенная таким внимани-
ем, разрывает свои социальные связи и становится зависимой от новых 
«друзей», их одобрения и поддержки. 

И в секты, и в ЛГБТ-сообщество часто вступают люди,находящиеся 
в сложных жизненных обстоятельствах, переживающие внутренний кри-
зис, одиночество. Подростковый возраст сам по себе является кризисным 
периодом (особенно для мальчиков), и подростки воспринимают свои 
жизненные обстоятельства как «сложные», даже если объективно они та-
ковыми совсем не являются. Они могут быть недовольны своей внешно-
стью, ощущать себя недостаточно смелыми, умными, любимыми, «нико-
му не нужными»,недооцененными. И тут им говорят: «Может быть, ты 
НЕ ТАКОЙ? Может быть, ты совсем не тот, кем себя считаешь?»

Пропаганда ЛГБТ нашла себе место и в детских анимационных 
картинах. Основная задача детских мультфильмов (именно детских, а не 
категории 16+ и 18+) – сформировать в детском сознании определённые 
правила и нормы морали: к примеру, что воровать плохо, что необходимо 
ценить дружбу, что полезно трудиться, что необходимо беречь природу, 
уважать старших и т.д. В старых детских мультфильмах, особенно со-
ветских, эти простые и понятные истины были главной темой. Однако в 
последнее время некоторые детские мультсериалы ненавязчиво пропа-
гандируют нормы гендерного поведения и сексуального опыта, что не 
соответствует возрастной категории аудитории. 

Особенно ярко на этом поприще выделяется компания «Disney», 
популярная в России и во всём мире, которая в последние годы стала осо-
бенно активно проталкивать открытых ЛГБТ-персонажей в своих муль-
тфильмах, правда, пока ещё как фоновых, которых можно услышать или 
увидеть только краем глаза в одной короткой сценке.

Например, мультфильм «Зверополис» от студии «Disney», собрав-
ший в РФ почти 40 миллионов долларов, включил в себя персонажей 
двух гомосексуальных антилоп, Баки и Пронка, которые появляются по 
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ходу сюжета в качестве «фона» и не оказывают на него никакого влияния 
своим присутствием. 

Таким образом, крупные корпорации аккуратно проталкивают  
ЛГБТ-пропаганду в детскую среду, чтобы воспитать новое «позитивное» 
поколение, которое будет спокойно принимать «особенных людей», при 
этом не боясь стать одним из них: ведь это – нормально, это – часть нормы. 

Иногда ЛГБТ-повестка проникает и в Российский кинематограф, как 
это, например, случилось с фильмом Алексея Нужного «Громкая связь», 
который поднимает тему «бытовой гомофобии», из-за которой один из 
главных героев не мог рассказать о своей идентичности даже ближайшим 
друзьям. Или, например, фильм «Зимний путь», где показана гей-пара. 

Ещё один приём воздействия на молодёжь – появление в соцсетях 
группы трансгендеров, прививающих детям идею смены пола. Одной из 
их жертв стала московская школьница, которая мечтала стать мальчи-
ком и умерла. Выяснилось, что Мария была частью необычной группы 
«девушек-трансгендеров». Участники обсуждали вопросы смены пола, 
особенности трансгендерной жизни и называли себя мужскими имена-
ми. Личности участников чата сейчас пытаются установить правоохра-
нители. Не исключено, что девушки слышали новости о западных зна-
менитостях, которые разрешают детям менять пол и даже помогают им в 
этом. Правоохранители также не исключают, что подобные группы мог-
ли быть созданы взрослыми для манипулирования несовершеннолетни-
ми пользователями.

Ещё один трагический пример с 11-летней пятиклассницей из Но-
восибирска, покончившей с собой. О своём намерении уйти из жизни она 
написала в социальных сетях, где была зарегистрирована под мужским 
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именем. Когда следователи открыли дверь в её комнату, они были потря-
сены той средой, в которой рос ребенок. Стены комнаты были увешаны 
плакатами с изображением целующихся девушек, а также символикой 
ЛГБТ. Казалось бы, рано думать о таких вещах, но Аня, видимо, давно 
интересовалась взрослыми нетрадиционными темами. Когда следовате-
ли просмотрели её переписку в соцсетях, то оказалось, что она несколько 
лет состояла в различных ЛГБТ-группах. 

В Новосибирске произошла ещё одна громкая история с детским 
самоубийством. Девочка, покончившая с собой прямо в школьном туале-
те, вела в соцсетях страничку от имени «Матвея», и тоже тайно вздыхала 
по девчонкам, а не по противоположному полу.

Все эти случаи, произошедшие в течение короткого периода уже 
после принятия вышеупомянутого федерального закона, свидетельству-
ют о том, что ЛГБТ-пропаганда легко обходит юридические запреты, 
применяя тонкие манипулятивные приёмы. Они также свидетельствуют 
и о том, что эта пропаганда по-прежнему представляет собой серьёзную 
угрозу не только здоровью и жизни детей, но и, в конечном итоге, безо-
пасности страны.

Не следует забывать, что данный деструктивный феномен пришёл к 
нам с Запада, где сегодня уже в детских садах детям сообщают, что они сами 
могут выбирать свой пол. Частью полового воспитания в большинстве за-
падных стран стала принудительная гомосексуализация, которая включает 
специальные программы, семинары, ролевые игры и распространение го-
мосексуальной литературы. Детям внушают, что их первый сексуальный 
опыт может быть безопаснее с партнёрами их собственного пола. 

В США наиболее распространёнными школьными гей-программа-
ми являются «Проект-10» и «Радуга». Эти программы проводятся кон-
сультантами-гомосексуалистами, которые пытаются «втянуть» детей 
в гомосексуальность и призывают их ничего не говорить своим роди-
телям-гетеросексуалам, которые якобы наверняка не поймут их. Наци-
ональная ассоциация образования США учредила «Месяц гей/лесби- 
истории» для пропаганды гомосексуализма в детской среде [11; 12]. 

В своё время сама инициатива принятия в России закона о запре-
те ЛГБТ-пропаганды подверглась резкой критике в США и Канаде [13]. 
Госсекретарь США Э. Блинкен призывал депутатов Госдумы отклонить 
законопроект и «уважать права человека и достоинство всех», поскольку 
этот запрет якобы «станет ещё одним серьёзным ударом по свободе вы-
ражения мнений и правам ЛГБТ в России» [14].

Посольство России в США назвало это заявление «грубым вмеша-
тельством» во внутренние дела России. «Мы открыто говорим о своём 
неприятии попыток западных государств во главе с США навязать дру-

 



71

гим странам псевдолиберальные и извращённые представления о правах 
человека. Требуем от Вашингтона уважать выбор нашего народа придер-
живаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к 
поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности», – 
говорилось в публикации дипмиссии в телеграм-канале [6].

И самый главный вопрос: что конкретно мы можем и должны де-
лать в данной ситуации?

Во-первых, на вполне законных основаниях блокировать все вы-
шеупомянутые группы, поскольку фигурирующее в Федеральном зако-
не слово «пропаганда» отнюдь не подразумевает прямые призывы к че-
му-либо (они обозначаются словом «агитация»); оно означает простое 
распространение какой-либо информации (чем и занимаются вышеупо-
мянутые сообщества).

Во-вторых, прилагать усилия к поиску источников, аргументирова-
но разоблачающих манипуляции ЛГБТ-пропаганды. В частности, автор 
известной книги «Дети Интернета» Андрей Афанасьев советует попы-
таться найти видеоролики «Планетарный эксперимент. Мир под недора-
дужным гипнозом» и «Психологический обман века – как медицина стала 
немой рабыней политики». Информирован – значит, вооружён!
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Экстреми́зм (от лат. Extremus – «крайний, чрезмерный») – привер-
женность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно 
в политике). Чаще всего это запрещённые законам действия – насилие, 
посягательство на права гражданина и человека. В некоторых странах 
такие деяния являются преступлениями по случаю ненависти и вражды, 
но в нашем случае ненависть и вражда направлены не именно к личности 
человека, а к представителю какой-либо группы, например, религиозной, 
половой, социальной и так далее. Стоит отличать, что экстремист – это 
не просто хулиган, а именно человек, который вынашивает свои убежде-
ния, неся их в массы, убеждённый в своей правоте.

С одной стороны, может показаться, что вопрос экстремизма недо-
статочно важен, ведь в современном мире намного больше других пре-
ступлений и экстремистское мало относительно их. Но на самом деле это 
не так, именно этот вид преступления один из самых систематичных: он 
часто затрагивает религию, национальность и другие острые вопросы, 
которые оказывают воздействие на правовую стабильность.

Важно понимать различие радикализма и экстремизма. Радикализм – 
тип социальной практики или деятельности, основанный на крайних, пре-
дельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных действиях, 
направленных на коренное изменение существующей социально-полити-
ческой системы или ситуации. Простыми словами: это близость к совер-
шенно иным взглядам, отличным от общепринятых.

Радикалы не пытаются совершить намеренное преступление, они 
лишь хотят донести свои мысли до общества, они не всегда используют 
насильственные методы. Радикализм может быть исключительно «идей-
ным», а не действенным, в отличие от экстремизма, который всегда бы-
вает действенным, но не всегда идейным.
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Помимо того, что Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344  
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» говорит о том, что «Экстремизм является одной 
из наиболее сложных проблем современного российского общества, что 
связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным 
составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает 
национальной безопасности Российской Федерации», особое внимание 
стоит уделить именно молодёжной среде, потому что именно на неё ока-
зывается наибольшее воздействие. Такой вывод был мною сделан в связи 
с определенными сложностями экономического и социального развития 
у некоторых молодых лиц. Существует огромное множество причин воз-
никновения экстремизма именно в молодёжной сфере – снижение уровня 
жизни значительной части населения, и изменение привычного уклада 
жизни и нравственно-ценностных ориентиров, и ухудшение психологи-
ческого климата в семье и ослабление ее воспитательных возможностей, 
и усиление агрессии среди подростков. К причинам мы можем отнести и 
недостаточную эффективность системы воспитательного воздействия на 
лиц, не приспособленных к общественной среде; и отсутствие действен-
ной социальной профилактики проявлений экстремизма в целом ряде му-
ниципальных образований;

Так что же такое молодёжный экстремизм? Молодежный экстре-
мизм – деятельность физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет или их 
объединений, приверженных к крайним взглядам и мерам в политике, 
экономике, религии, экологии и т.п., направленная на совершение запре-
щенных законом деяний для достижения своих целей.

Натура молодёжи проявляется в агрессии, импульсивности, любви 
к рискам и желанию выделиться из общей массы. Это нередко влияет 
на желание молодых людей повлиять на мнение общества и правила го-
сударства, отсюда и возникают радикальные идеологии – национализм, 
анархизм и другие. 

Но почему же именно молодёжный экстремизм подвержен высокой 
скорости развития?

Во-первых, легкодоступность распространения выступлений, фо-
тографий и подобных материалов в сети, основными пользователями ко-
торой являются как раз молодые граждане. 

Во-вторых, правоохранительные органы не всегда реагируют сразу, 
особенно в городах небольшого размера. Можно заметить, что в некоторых 
случаях они могут даже “замалчивать” и не замечать факты экстремизма. 

В-третьих, маленькое количество профилактических бесед и обсуж-
дений, которые в идеале должны проводиться общеобразовательных уч-
реждениях.
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В-четвертых, я бы выделила особую категорию, которая неожи-
данно возникла последние лет 30 и связана со сложностью трудоустрой-
ства после университета и колледжа. Выпускникам тяжело найти работу 
сразу после выхода из учебной организации, ведь везде требуется опыт 
и много знаний, которых по понятным причинам не имеется у вчераш-
них студентов. Работа есть важнейшая часть реализации человека и её 
отсутствие отрицательно влияет на личность и может привести к пагуб-
ным действиям. 

Молодёжь, вливаясь в общество желает влиться в какую-либо соци-
альную группы и обрести в ей статус, который впоследствии, естественно, 
желает повышать различными путями, но не всегда это выходит. Отсю-
да и возникают противостояния между социумом и человеком. Не всегда 
желания оправдываются, поэтому молодёжь и организует новые группы, 
чтобы восполнить то, чего они не добились в прошлых, включая в себя 
уже и агрессивные черты, которые были получены в наследство от про-
шлых неудач. Возникает данный тип экстремизма с отрицания действую-
щих законов и убеждений, далее ищет и находит поддержку сверстников 
и выливается это всё в уже группировку экстремистов. Отсутствие чет-
ких убеждений и взглядов у молодёжи помогает основателям увеличи-
вать численность своих организаций. Также данный слой населения часто 
имеет кумиров, ведущих нездоровый образ жизни, а это помогает обрести 
агрессию, неблагополучие и различные зависимости.

Таким образом, я прихожу к выводу об актуальности проблемы 
профилактики молодёжного экстремизма.

Нельзя однозначно судить о тех, кто совершает экстремистскую 
деятельность, ведь внутреннее состояния преступника исследуется мно-
гими кадрами, начиная от психолога и психиатра и закачивая филосо-
фами. Никакое преступление невозможно обосновать только внешни-
ми факторами, не считая каждого человека отдельно и его личность и 
внутреннее состояние. Так, чтобы лучше воздействовать на различные 
группировки криминологи выделяют для себя 6 групп признаков лично-
сти преступника:

1) социально-демографические;
2) уголовно-правовые;
3) социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности, 

или, как иногда говорят, социальные связи;
4) нравственные свойства;
5) психологические признаки;
6) физические (биологические) характеристики.
Данные свойства есть у многих авторов: Ю.М. Антоняна, П.С. Да-

геля, А.Б. Сахарова, Б.С. Волкова и др.
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Изучением личностей людей занимаются психологи, которые обла-
дают навыками психофизиологов. При каждом анализе изучаются мате-
риалы о личности, что данный человек делал ранее, что организовывал и 
чем занимался, в какой среде рос и где учился. Всё это привело к созда-
нию ещё двух важнейших характеристик :

 – объективные: социальные позиции и роли, деятельность лич-
ности;

 – субъективные: потребностно-мотивационная сфера, ценност-
но-нормативная характеристика сознания.

Исследование групп населения и категорий преступников привело 
к выводу «общий объем осведомленности в рамках требований, которые 
определены в качестве минимально необходимых для правомерного пове-
дения, достаточно высок у всех». Хотя такие выводы и были сделаны, но 
на самом деле мы можем понять, что принятых мер недостаточно, чтобы 
искоренить данную проблему. Проведя анализ образа жизни нарушите-
лей, исследователи получают дополнительные признаки:

 – негативное отношение к основным социальным нормам, глубо-
ко укоренившееся представление о социальных отношениях и 
ценностях;

 – специфические негативные черты личного опыта, повышенная 
агрессивность и возбудимость;

 – примитивные влечения и несдержанность в их удовлетворении.
Стоит заметить, что действительно есть все вышеперечисленные 

признаки и свойства личностей, но все-таки не существует таких черт, 
чтобы они сразу точно определяли отклонения от нормы. 

Если рассуждать об экстремистах, то уже можно понять, что важность 
этого очень велика: «Анализ нравственно-психологических и личностных 
особенностей экстремиста выявляет причины формирования устойчивых 
криминогенно-экстремистских свойств личности экстремиста, позволяет 
отнести его к определенному криминолого-психологическому типу и бо-
лее точно установить мотивы преступления <…> оценка личности экс-
тремиста определяет социально- и нравственно-психологическую харак-
теристику лица и не имеет значения для квалификации деяния, однако 
учитывается при индивидуализации наказания».

Стоит заметить, что участниками неформальных молодежных экстре-
мистских группировок являются также в целом положительно характеризу-
ющиеся образованные молодые люди до 30 лет, с хорошим образованием, 
знанием законов, умением конспирироваться, стрелять, заботиться о соб-
ственном здоровье. \Отличие экстремистов в том, что у них ярко выраженная 
склонность к конкретной идеологии и желание осуществить цель, которая 
поставлена, абсолютно любыми методами, включая жестокость и убийства.
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Показателем неявной формы экстремизма часто служат не только 
психологические особенности личности, но и неразрешённые конфлик-
ты и проблемы. Это в очередной раз доказывает, что в большей степени 
именно молодёжь подвержена влиянию, так как у них нет чётко сформи-
рованного характера и мнения.

И к чему же это приводит? Хочется упомянуть о лидере группи-
ровки, обычно это вполне здоровые люди, не считая психических откло-
нений, главная цель которых просто захватить психику сподвижников и 
вести их по своему пути. Часто бывает, что сам лидер может вообще не 
иметь фанатических настроев, имитируя их, а вот окружающие его мас-
сы могут действительно верить лидеру. 

Одной из сложнейших частей борьбы с экстремизмом всегда будет 
то, что их убеждения очень тяжело изменить. Опасностью пропаганды 
влечет за собой усиление экстремистских настроев и всплеск дополни-
тельных волн.

В характеристику типов личностей, входящих в экстремистские 
группировки часто встречаются

 – совершение ритуально-издевательских, жестоких деяний;
 – целенаправленное вооружение оружием; 
 – вступление в ряды экстремистов из различных неформальных 

молодежных групп.
Также можно с легкостью выделить остальные подгруппы в любом 

экстремистском сообществе:
1) главарь организации;
2) близкие сподвижники вождя;
3) рядовые члены; 
4) идейный вдохновитель.
Отсюда мы можем выделить наиболее опасного человека из сообще-

ства, который довольно редко сам участвует в совершении неправомерных 
деяний, но анализирует и контролирует действия рядовых. Их отличитель-
ной особенностью является великое умение убеждать и мотивировать на 
отрицательные действия, которые приведут к достижению цели.

Делая вывод, важно понять, что экстремистские организации – это 
настоящие структуры, где есть управляющие и служащие, есть правила 
и наказания. Это всё приводит к затруднению при уничтожении таких 
сообществ.

В России за последние годы принято немало мер по воспитанию мо-
лодёжи – «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 
«Основы государственной молодежной политики России до 2025 г.», «Кон-
цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России в сфере общего образования», «Концепция государственной 
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семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года». Боль-
шим плюсом этих мер является то, что туда включено не только противо-
действие экстремизму, но и профилактика, что должно улучшить положе-
ние. Ведь именно профилактика является важнейшим фактором, который 
сможет не привести к увеличению группировок в будущем. Предупрежде-
нием молодёжного экстремизма могут быть различные досуговые кружки 
и секции, важнейшее место в профилактике экстремизма должны занимать 
военно-патриотические кружки, которые будут формировать патриотич-
ность, доброту и человечность в людях мужского пола, которые между 
прочим, чаще всего являются создателями экстремистских организаций. 
Приятно отметить, что в последние годы представители МВД посещают 
школы с беседами, в которых обсуждают данную тему и выявляют нега-
тивное воздействие экстремистов. 
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«Математику только затем учить надо, что она 
ум в порядок приводит.»

М. Ломоносов

Математика – наука о количественных отношениях и простран-
ственных формах действительного мира. В нее входят такие дисциплины, 
как арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математи-
ка (аналитическая геометрия, линейная алгебра, математический анализ, 
дифференциальное и интегральное исчисления и др.). В ходе становления 
и развития математики постепенно формировались ее основные методы 
такие, как анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и абстраги-
рование, аналогия и различные типы аксиоматик – содержательная, по-
луформальная и формальная. В настоящее время наиболее универсаль-
ными математическими методами, широко и успешно применяемыми в 
разных науках, являются методы математической гипотезы и математи-
ческого моделирования. Целью математического моделирования и мате-
матических гипотез является анализ реальных процессов (в природе или 
технике) математическими методами. Академик С.И. Вавилов, впервые в 
нашей литературе поставивший вопрос о математической гипотезе, сле-
дующим образом характеризует ее сущность: «Положим, что из опыта 
известно, что изученное явление зависит от ряда переменных и постоян-
ных величин, связанных между собой приближенно некоторым уравне-
нием. Довольно произвольно видоизменяя, обобщая это уравнение, мож-
но получить другие соотношения между переменными. В этом и состоит 
математическая гипотеза, или экстраполяция. Она приводит к выражени-
ям, совпадающим или расходящимся с опытом, и соответственно этому 
применяется дальше или отбрасывается». Данный метод и многие другие 
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позволяют спрогнозировать и изучать явления в любой сфере человече-
ской деятельности, поэтому они используются не только в естествозна-
нии, но также и в социально-гуманитарных науках. Наиболее эффективно 
их использование в физике, технических науках, астрономии, социаль-
ной экологии. Как мы можем заметить математика применима не только 
в классических технических науках, но и в более прикладных предметах. 
Многие исследования в области гуманитарных наук, включая лингвисти-
ку, журналистику, опираются на математические модели и понятия, мате-
матические и логические законы.

Обратимся к истории, еще в XVIII веке великий русский математик 
и педагог Леонтий Магницкий, назначенный Петром I преподавателем 
московской Навигацкой школы, или школы «математических и навигац-
ких, то есть мореходных хитростно наук учения», написал первую учеб-
ную энциклопедию по математике. Магницкий пытался найти связь меж-
ду математикой и «законами Божьими», науки и религии. Позже, великий 
советский ученый с мировым именем Андрей Николаевич Колмогоров, 
профессор МГУ и один из основоположников современной теории веро-
ятностей, разработал методологии преподавания математики. Колмого-
ров придавал огромное значение математике наряду с философией, исто-
рией и другими науками, считая ее основой для развития большинства 
естественных и гуманитарных дисциплин, таких как экономика, психо-
логия и других. И неслучайно, многие известные ученые, экономисты, 
политики, художники выросли из школ с углубленным изучением мате-
матики, где последняя была вплетена в другие предметы, такие как ли-
тература, музыка, география, физкультура, изобразительное искусство. 
Через математику учили думать, анализировать, принимать решения и 
смотреть на мир шире, развивали системное мышление.

Мыслить как математик – это значит уметь обобщать и моделиро-
вать. Это основы абстрактного мышления, а «использование правильных 
абстракций приводит к более глубокому проникновению в суть вопроса и 
большему могуществу при его решении».Директор Математического ин-
ститута им. В.А. Стеклова РАН Дмитрий Трещев утверждает, что у боль-
шинства людей способности к анализу и принятию решений тренируют-
ся решением большого количества задач, изучением большого количества 
разных областей. И одна из главных задач, популяризировать математику, 
особенно среди подрастающего поколения. Эта идея также прослежива-
ется у Оксфордского профессора математики Маркус дю Сатой который 
считает, что нематематического склада ума существует, и что главное в 
математике, это способность видеть шаблоны вокруг себя.

Исследования ученых из лаборатории нейробиологических основ 
когнитивного развития Neuropsy Lab ВШЭ показали, что если раньше 
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считалось, что каждая зона мозга отвечает только за одну функцию, то 
сейчас стало очевидным, что при решении более сложных задач проис-
ходит передача задачи из одной области в другую. Решать задачу будет та 
область, которая ответственна за более легкие задачи, в случае неудачи. 
Это открытие также подтверждает, что занятия математикой положитель-
но влияет на развитие когнитивных способностей, а удовлетворенность 
от успеха может повысить мотивированность и привить любовь к науке, 
нелюбовь к которой испытает большинство. Ученые также обнаружили, 
что зоны, которые отвечают за мотивацию и эмоциональные пережива-
ния, работают и при решении математических задач некоторых видов. 
Можно сделать вывод, что положительные эмоции от выполненной зада-
чи, будут также способствовать поддержке интереса детей и подростков 
к изучению не только математики, но и других наук. Правильный подбор 
заданий по математике на ранних этапах развития важен с точки зрения 
развития общего интереса к наукам и изучению всего нового и также мо-
жет способствовать развитию не только математический способностей, 
но и мотивации к учебе. 

Было проведено исследование, подкрепляющее данную теорию. 
Психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк, более 20 лет зани-
мающаяся изучением образа мышления, выделила два типа мышления: 
фиксированное мышление и мышление роста. Из ее исследования следу-
ет, что качество жизни в большей степени зависит от отношения к про-
блемам, а не от таланта или интеллекта. Это исследование силы наших 
убеждений, как сознательных, так и бессознательных, и того, как изме-
нение даже самых простых из них может значительно повлиять практи-
чески на каждый аспект нашей жизни.

В ходе исследований Кэрол Дуэк и ее коллег было установлено, что 
примерно у 40% детей отмечается пагубное фиксированное мышление 
и они убеждены, будто интеллект, в особенности математический, – дар, 
который «либо есть, либо нет». 40% учеников свойственно мышление ро-
ста, а оставшиеся 20% демонстрируют признаки обоих типов мышления. 
Ученики с фиксированным мышлением чаще легко сдаются, а ученики 
с мышлением роста продолжают трудиться, даже если им приходится 
постоянно выполнять нелегкую работу, демонстрируя при этом каче-
ство, которое Анджела Дакворт называет твердостью характера. В ходе 
одного исследования учеников седьмого класса был проведен опрос для 
определения типа мышления. Потом исследователи на протяжении двух 
лет отслеживали успеваемость этих учеников по математике. Результа-
ты оказались впечатляющими: успеваемость учеников с фиксированным 
мышлением оставалась на прежнем уровне, а у учеников с мышлением 
роста она постоянно повышалась (рис. 1.1, рис. 1.2).
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Мы видим, что правильно подобранная программа, стимулирующая 
учеников с любым уровнем познания математики, позволяет улучшить 
успеваемость, обрести уверенность и желание развиваться дальше. При 
дальнейшем развитии человека и продвижении его в профессиональной 
среде его компетенция во многом зависит от понимания технологий, уме-
ния мыслить, абстрагироваться и способностей к решению нестандарт-
ных задач. Это умение выстраивать алгоритмы и принимать стратеги-
ческие решения. Подрастающее поколение – это будущее страны, тем 
самым воспитание в них мотивации к учебе и развитие стратегического 
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мышления дают возможность взрастить молодежь более компетентной и 
готовой успешно трудиться на благо страны. 

Согласно исследованию, проведенному кафедрой эксперимен-
тальной психологии Оксфордского университета и опубликованному в 
Proceedings of the National Academy of Sciences, подростки, которые пе-
рестали учить математику, оказались в более неблагоприятном положе-
нии с точки зрения умственного и когнитивного развития – по сравнению 
со сверстниками, которые продолжали изучать математические науки.  
У них оказалось меньше критически важного для пластичности мозга хи-
мического вещества – гамма-аминомасляной кислоты – в ключевой обла-
сти мозга, участвующей во многих важных когнитивных функциях. Рой 
Коэн Кадош, профессор когнитивной нейробиологии Оксфордского уни-
верситета, руководивший исследованием, говорит: «Исследование рас-
крыло новый уровень понимания биологического влияния занятий мате-
матикой на развивающийся мозг». Развитие когнитивных способностей 
также уменьшает риск заболевание, помогает справляться с возрастными 
заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Математика относится 
к когнитивным занятиям, а любая умственна детальность способству-
ет развитию новых нейронных связей. Это, в свою очередь, приведёт к 
тому, что даже в случае заболевания пациент будет легче справляться с 
болезнью, что снизит нагрузку на семью и государство. 

Таким образом, принимая во внимание сложные взаимосвязи ма-
тематики с другими науками, ее междисциплинарность, мы можем на-
блюдать процесс ее положительного влияния на сферы жизни человека и 
общества. У каждого есть математические способности и каждый имеет 
возможность их развивать, видоизменять и применять, тем самым улуч-
шая качество своей жизни. 
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Транспорт – неотъемлемая часть жизни любого крупного города, а 
организация транспортного обслуживания населения – предмет постоян-
ного внимания учёных-урбанистов и организаторов городского хозяйства 
[13]. В настоящее время одной из тенденций стало исследование возмож-
ностей создания разнообразных сервисов с удобным отображением карт 
на личных смартфонах жителей городов [2]. Не является исключением и 
московский транспорт, связывающийсегодня не только городские райо-
ны, но и сам город – со всей московской агломерацией и другими города-
ми области [4]. Отечественных специалистов также всегда интересовала 
возможность создания подобного сервиса в виде «умного» мобильного 
приложения.

Международный союз общественного транспорта (МСОТ) опреде-
ляет концепцию «мобильность как услуга» (MaaS) как интеграцию и пре-
доставление доступа к различным транспортным услугам и пассажир-
ским сервисам внутри единой цифровой платформы, в основе которой 
лежат алгоритмы построения оптимального маршрута с использованием 
наиболее подходящих видов транспорта в условиях экономии времени. 
Чаще всего данная цифровая платформа реализуется в виде удобного 
мобильного приложения для персональных смарт-устройств. Согласно 
определению МСОТ, MaaS обеспечивает постоянный доступ к планиро-
ванию, бронированию и оплате проезда, а также предоставляет возмож-
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ность отслеживать информацию о поездке в режиме реального времени, 
что упрощает использование городского общественного транспорта и 
создаёт конкурентоспособную альтернативу личному автомобилю.

На сегодняшний день в Москве, как и в большинстве высокоразви-
тых мировых мегаполисов, реализуется работа нескольких транспортных 
приложений, в различной степени отвечающих требованиям MaaS. Долгое 
время наиболее востребованнымMaaS-решением в столице являлся сервис 
«Яндекс Карты». Однако в декабре 2019 года был запущен новый проект 
«Московский транспорт» – единое транспортное приложение, объединя-
ющее все доступные виды транспортных услуг в мегаполисе по принципу 
«мобильность как услуга» [1]. По данным на март 2023 года приложени-
ем ежемесячно пользуются более 250 тысяч активных пользователей при  
5 миллионах скачиваний за всё время работы сервиса [7].

В приложении «Московский транспорт» предоставляются следую-
щие услуги:

1. Составление мультимаршрутов – сложных маршрутов, состоя-
щих из всех видов транспорта, включая велосипеды, самокаты и карше-
ринг. 

2. Отслеживание транспорта на карте – транспорт движется по 
карте в реальном времени, а карточка остановки отображает прогноз 
прибытия.

3. Анализ загруженности транспорта – приложение показывает, 
насколько загружен транспорт, позволяя выбирать для себя наиболее 
комфортные и безопасные способы передвижения.

4. Отображение парковок – на карте приложения можно посмо-
треть ближайшие доступные парковки, а также оплатить их в режиме 
реального времени.

5. Бронирование самокатов – сезонная функция, позволяющая бро-
нировать самокаты «Urent» и «Whoosh» непосредственно в приложении.

6. Бронирование автомобилей каршеринга – приложение показы-
вает всех операторов каршеринга на одной карте. Пользователь выбирает 
машину, а приложение само начинает бронирование автомобиля.

Однако, несмотря на значительное количество предоставляемых 
услуг, у приложения имеются недостатки. В настоящее время именно 
они являются препятствием для перехода многих потенциальных поль-
зователей к использованию услуг сервиса. 

Для выяснения отношения к «Московскому транспорту» самих 
пользователей нами был проведён опрос студентов кафедры «Информа-
ционная аналитика и политические технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
В опросе участвовало 90 человек. Респондентам был задан вопрос:
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Как видим, более половины опрошенных пользователей сталкива-
лись с проблемами в работе сервиса. Разумеется, мнение 90 студентов 
не является достаточным основанием для далеко идущих выводов. Но, с 
другой стороны, это мнение большой группы активных молодых людей, 
ежедневно пользующихся городским транспортом и разбирающихся в 
современных технологиях, и поэтому их оценка любого массового про-
екта должна, как минимум, привлечь внимание его инициаторов.

В ходе опроса студенты оценили реализацию конкретных функций 
сервиса: поиск парковок и общий дизайн карты были оценены в среднем 
на 8 баллов из 10 возможных, что является хорошим показателем. Худ-
шую оценку получила функция поиска мест на карте: более 44% опро-
шенных указали, что часто сталкиваются с данной проблемой. 

Действительно, поиск места в сервисе «Московский транспорт» 
затруднителен, поскольку программа не оптимизирована для удобно-
го поиска. Поисковая система не так сложна, как у других поисковых 
систем (например, таких как «Яндекс Карты»), и она не предоставляет 
пользователям подсказок автозаполнения. Это может затруднить поиск 
определённого места, особенно если пользователь не знает его названия 
или точного адреса. Кроме того, результаты поиска не сортируются по 
каким-либо чётким критериям, поэтому, даже если пользователь ввёл 
конкретную адресную информацию, результаты поиска часто могут ока-
заться нерелевантными.

Для сравнения: в «Яндекс Картах»используется более «интуитив-
ный» подход к поиску. Он предлагает пользователям подсказки автоза-
полнения, которые облегчают поиск определённого адреса или места. 
Кроме того, алгоритм «Яндекс карт»сортирует результаты поиска по ре-
левантности: пользователи могут быть уверены, что результаты, которые 
появляются первыми, являются наиболее подходящими для них [14].

 

 
 

Сталкивались ли Вы с проблемами во 
время использования сервиса 

«Московский транспорт»?

51%49%
Да Нет
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В конце 2022 года «Яндекс Карты» запустили улучшенный поиск ор-
ганизаций на базе машинного обучения и нейронных сетей. Теперь «Кар-
ты» анализируют всю доступную информацию об организации и находят 
ещё больше мест по сложным запросам без применения дополнительных 
фильтров [15]. С помощью данной функции пользователь сможет в стро-
ке поиска сервиса написать не конкретное название места, а, например, 
«ресторан с красивым видом на город», «хостел с арендой на длительный 
срок» или «кафе с десертами». «Яндекс Карты» покажут подходящие ме-
ста, если о нужных опциях сообщается в отзывах или это видно на фото-
графиях [15].

Используя данные о реализации поиска в «Яндекс Картах», можно 
предложить решение проблемы в «Московском транспорте». Для нача-
ла необходимо дополнить общую базу данных адресов. Это длительный, 
но важный процесс работы картографов и программистов, хотя повысить 
эффективность в добавлении новых мест можно и с помощью пользовате-
лей, если дать им возможность добавлять адреса самостоятельно. После 
этого картограф должен заверить новое место на карте.

Необходимо также провести исследование наиболее распростра-
нённых адресов для создания релевантного списка. Это позволит нахо-
дить необходимое место на карте, даже если пользователь ошибся или 
ввёл название неправильно.

Таким образом, новый алгоритм поиска мест в «Московском транс-
порте» будет выглядеть следующим образом:

1) Запросить у пользователя информацию о местоположении – на-
пример, почтовый адрес или город.

2) Найтив базе адресов «Московского транспорта» точные совпа-
дения с информацией, предоставленной пользователем.

3) Если точных совпадений не найдено, выполнить поиск похожих 
названий и местоположений в базе«Московского транспорта».

4) Показать пользователю результаты вместе с наиболее релевант-
ным предложением «Московского транспорта»относительно правильно-
го местоположения.

5) Позволить пользователю выбрать правильное местоположение 
из списка результатов.

6) При необходимости предоставить дополнительную информа-
цию о выбранном местоположении – например, карту, маршруты или ус-
луги поблизости.

Подводя итог вышесказанному, следует, прежде всего, отметить, 
что создание государственной MaaS-платформы «Московский транс-
порт» является большим достижением отечественных специалистов. 
Проект достиг большой популярности за небольшой срок и в целом был 
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хорошо принят москвичами. Несмотря на то, что некоторые проблемы 
остаются, они вполне решаемы, и их решение приведёт к повышению 
эффективности проекта.
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В последние годы современная наземная военная техника стала 
одним из наиболее значимых компонентов современной армии. В свете 
международных конфликтов и геополитических изменений возросла не-
обходимость в развитии новейших технологий и оружейных систем для 
поддержания национальной безопасности и обеспечения эффективной 
защиты интересов государства.

На сегодняшний день существует несколько основных направлений 
развития наземной военной техники в РФ и за рубежом. Одно из важней-
ших направлений – это обновление и модернизация существующих типов 
танков, бронетранспортеров, БМП, артиллерии и других видов техники. 
В рамках этого направления проводится работа по улучшению боевых 
свойств и усовершенствованию системы управления. Например, в 2019 году 
на военной выставке «Армия-2019» был представлен модернизированный 
БТР-82АТ. В данной модификации конструкторы постарались исправить 
большинство замечаний военных. Так для улучшения системы управления 
огнем боевая машина получила новый комбинированный двухканальный 
прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером. Появил-
ся в БТРе и тепловизор. Для повышения огневой мощи десанта внутри  
БТР-82АТ разместили ПТРК «Корнет». Поработали конструктора и над за-
щитой бронетранспортера. 
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Рис. 1. БТР-82АТ на выставке «Армия-2019»

Следующее направление представляет собой развитие беспилот-
ной техники. В настоящее время военные ведомства ведущих зарубеж-
ных государств рассматривают роботизацию наземной военной техники 
как одно из магистральных направлений развития средств вооруженной 
борьбы, максимально исключающих пребывание личного состава в зоне 
досягаемости огневыми средствами противника [1].

Существуют образцы беспилотных наземных транспортных средств, 
которые могут выполнять задачи разведки и боевой поддержки. Также 
ведутся работы по созданию беспилотных танков и БМП, что может уве-
личить эффективность ведения боевых действий и снизить риски для 
жизни солдат.

За рубежом свой обновлённый лёгкий танк VT5U Китай предста-
вил на выставке Air Show China 2022. Суть данной модернизации заклю-
чалось в том, что танк оснастили несколькими системами видеонаблю-
дения, которые включали в себя три камеры, установленные в передней 
части корпуса, и одну в задней части. Башня также оснащена четырьмя 
камерами, по одной на каждом углу башни. Каждая камера оснащена од-
ним плоским и одним сферическим объективом, обеспечивающим обзор 
на 360°. Управляться машина будет при помощи портативной консоли или 
ещё одного дрона. Буква U в аббревиатуре танка обозначает что он может 
быть беспилотным и дистанционно управляемым. Вооружение состоит 
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из одной 105-мм нарезной пушки, максимальная дальность стрельбы ко-
торой составляет 3000 м. Как не трудно догадаться, основное вооружение 
также включает в себя систему автоматического заряжания [4].

Рис. 2. Танк VT5U на выставке Air Show China 2022

Стоит отметить, что одновременно с развитием беспилотных на-
земных транспортных средств происходит прогресс беспилотных ле-
тательных аппаратов. К настоящему времени БПЛА значительно усо-
вершенствовались, а их функциональность и роль в боевых действиях 
возросли. В мире сфера строительства беспилотных летательных аппа-
ратов переживает настоящий бум: создается широкая номенклатура ма-
шин – от мини-устройств, рассчитанных на индивидуальное применение 
военнослужащим на поле боя, до сложнейших и дорогостоящих страте-
гических аппаратов [3].

В последние годы на вооружение армий по всему миру поступают 
танки и БМП, оснащенные электродвигателями. Это позволяет умень-
шить эксплуатационные расходы и снизить уровень шума и выбросов 
вредных веществ.

К примеру, БМП «Берег» – это российский бронетранспортер с 
электродвигателем, разработанный в 2017 году. Его основным отличием 
от других БМП является использование гибридной силовой установки, 
которая включает в себя электродвигатель и дизельный генератор. БМП 
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«Берег» имеет вес 20 тонн и оснащен боевой модулем с автоматической 
пушкой калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Главное преиму-
щество БМП «Берег» с электродвигателем – это его высокая маневрен-
ность и низкий уровень шума, что позволяет ему работать незаметно в 
тылу противника. Кроме того, он использует значительно меньше топли-
ва, что делает его более экологически чистым и экономически выгодным. 
БМП «Берег» является одним из наиболее передовых образцов броне-
транспортеров с электродвигателем в мире.

Рис. 3. БМП «Берег»

Создаются универсальные платформы – это направление связано с 
разработкой универсальных платформ для разных типов вооружения. Это 
позволяет экономить время и деньги на создание различных типов техники 
и обеспечивает большую гибкость при подготовке военных мероприятий.

В качестве примера «Бумеранг» – это российская универсальная 
платформа, предназначенная для создания различных типов боевых ма-
шин пехоты, а также других видов наземной военной техники. 

Основными преимуществами универсальной платформы «Бумеранг» 
являются: модульная конструкция, которая позволяет быстро и эффектив-
но создавать различные типы боевых машин на основе одной платформы; 
универсальность, что позволяет использовать «Бумеранг» в качестве базы 
для создания различных типов наземной военной техники;высокая манев-
ренность, благодаря применению электромеханической передачи и гидро-
усилителей управления, а также независимого подвеса каждого колеса; 
высокие характеристики проходимости и скоростные показатели.
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Рис. 4. Универсальная платформа «Бумеранг»

Платформа «Бумеранг» может оснащаться различными типами во-
оружения, включая автоматические пушки, ракетные комплексы и мино-
метные установки. Предполагается, что «Бумеранг» будет использовать-
ся в качестве основной платформы для создания новых боевых машин 
пехоты и других типов наземной военной техники в России.

Разработка и эксплуатация наземной военной техники являются 
сложными и многогранными задачами, с которыми сталкиваются как 
разработчики, так и пользователи. Одной из главных проблем является 
высокая стоимость создания и эксплуатации техники. Разработка новых 
моделей техники требует огромных затрат на научные исследования, 
разработку новых материалов и компонентов, а также на строительство 
специальных заводов и производственных линий. Сложности возникают 
также при эксплуатации техники, так как требуется постоянное обслужи-
вание и ремонт, что также связано с затратами.

Сложности возникают также в связи с высокой сложностью и авто-
матизацией наземной военной техники. Некоторые модели техники мо-
гут быть полностью автономными и управляться искусственным интел-
лектом, что требует высокой квалификации персонала, а также приводит 
к риску возникновения ошибок в работе техники [2].

Таким образом, можно сказать, что разработка и производство назем-
ной военной техники является важным направлением в области военной 
промышленности во многих странах мира. На сегодняшний день основ-
ными тенденциями развития являются совершенствование боевых свойств 
техники, повышение автономности и беспилотности, использование элек-
тромобильности, создание универсальных платформ, а также использова-
ние новых технологий, таких как искусственный интеллект и киберзащита.
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С конца Второй Мировой войны прошло уже 78 лет, за это время 
характер конфликтов существенно изменился. Технологический про-
гресс, социальные и экономические достижения отразились на теку-
щей картине в мире. Кроме того, технологический прогресс позволил 
использовать в военных целях боты, беспилотники, потоковое вещание, 
кибератаки, вирусы-вымогатели и взлом баз данных. Кроме того, на 
данный момент наблюдается новое разделение стран на лагеря. Текущее 
противостояние США, Китая и России особенно сильно обострилось за 
последние пять лет. 

Прежде чем начать, хотелось бы уточнить что такое «геополити-
ческий конфликт». Сам термин имеет значение столкновения противо-
положных геополитических интересов государств или объединений го-
сударств. Может проявляться в форме политического, экономического, 
военного, межнационального, межконфессионального конфликта. Поли-
тический и экономический конфликты проявляются в прямом или кос-
венном столкновении взаимоисключающих интересов, целей и страте-
гий субъектов политики и экономики. Военный конфликт является одной 
из форм разрешения межгосударственных противоречий с помощью 
военной силы. Межнациональные и межконфессиональные конфликты 
проявляются в столкновении противоположных интересов различных 
народностей (этносов) и религий. Отталкиваясь от этого определения, 
перейдём к одной из основополагающих идей в теории международных 
отношений – идее «Хартленда».

Отец британской геополитики Хэлфорд Маккиндер говорил: «Кто 
владеет Хартлендом, тот владеет Мировым островом, кто владеет Миро-
вым островом, тот владеет миром». На протяжении столетия «Формулу 
Макиндера» многократно критиковали, корректировали и опровергали. 
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Но, как ни странно, эта формула не только пережила целое столетие, но, 
пожалуй, сегодня выглядит более актуальной.

Конечно, весь вопрос в том, как понимать этот самый «Хартленд». 
Маккиндер трактовал его как географический центр Евразии, вернее – как 
массивную центральную и северо-восточную часть азиатского континен-
та, в целом совпадающую с азиатскими владениями Российской империи 
и Советского Союза. В наши дни представляется очевидным, что «евра-
зийскую сердцевину» надо искать южнее суровых, плохо освоенных и 
слабо заселенных сибирских пространств и бесплодных пустынь Цен-
тральной Азии. Как и во времена Маккиндера, Сибирь и Центральная 
Азия остаются кладовыми сырьевых и энергетических ресурсов. Как и 
раньше, эти земли можно считать «великой природной крепостью» наро-
дов суши – с поправкой на новый арсенал средств демонстрации военной 
мощи, возникший в ХХ–XXI вв. Но истинной «осью истории» эти земли 
так и не стали – их транспортная инфраструктура, вопреки пророчествам 
Маккиндера, осталась незавершенной и разъединенной, а их роль в раз-
витии евразийского континента на протяжении последних ста лет скорее 
сокращалась, чем возрастала.

Как развитие идеи Маккиндера, в 1940 году зародилась концепция 
«Римленда» Николаса Спикмена. «Римлендом» стали называть террито-
рию, окружающую «Хартленд» с запада, юга и юго-востока. Считалось, 
что именно эта территория имеет критическое важное значение для кон-
троля всей Евразии. Именно этой идеей руководствовались США, раз-
мещая свои стратегические базы вдоль территории «Римленда» от Сре-
диземноморья до Индокитая во время Холодной войны. Таким образом, 
Н. Спикмэн заложил основу ревизионистской геополитики, искавшей 
не географическое обоснование экспансии, а пространственную стра-
тегию безопасности. Оказалось, что для поставленной цели достаточ-
но окружить «Хартленд» поясом нелояльных СССР или нестабильных, 
раздираемых внутренними конфликтами стран, не позволяющих силе, 
контролирующей сердцевину континента, выйти за ее пределы. Данный 
подход истощения противника, не вступая с ним в прямую конфронта-
цию, только за счет окружения его нелояльными или нестабильными ре-
жимами получил также название «принципа анаконды», которая не сра-
зу убивает жертву, а в начале душит ее в своих кольцах. Если нанести на 
карту точки ключевых противостояний Западного и Восточного блоков 
времен Холодной войны, то они почти все окажутся в полосе «Римлен-
да» (Корея, Китай, Афганистан, Иран, Ближний Восток, Турция, Вен-
грия, Чехия, Германия), что подтверждает выдвинутую теорию. Развал 
СССР, а следом приобретение США большого количества сфер влияния 
на этих территориях, показывают, что концепция является рабочей, что 
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указывает на высокую важность контроля территорий стран «Римленда» 
странами «Хартленда». 

Хоть Холодная война и осталась в прошлом, идеи Маккиндера и 
Спикмена, пусть и в несколько изменённом виде, не перестали быть ак-
туальными и по сей день. Так, воротами в Хартленд, считались и продол-
жают считаться территории Кавказа, Средней Азии (Индия, Афганистан) 
и Восточной Европы (Беларусь, Украина, Польша, Литва, Латвия и др.). 
Данные территории имеют стратегическое значение для стран Хартленда, 
в частности России, так как через них происходит экономические, полити-
ческие, социальные взаимодействия со странами Европы и Азии. Просле-
див за геополитическими конфликтами в мире, можно заметить, что они 
находятся, в большинстве своём, именно в указанных выше местах.

Особой горячей точкой в «Римленде» является Афганистан. Имея 
исключительно важное стратегическое расположение, эта маленькая 
горная страна на протяжение многих веков подвергается воздействию 
других, крупных стран. Ещё в 19 веке Британская Империя соперничала 
с Россией за контроль в этом регионе. Через территорию Афганистана 
проходит один из транспортных коридоров в Средней Азии к Индии и 
Персидскому заливу. Военный контроль Афганистана позволяет влиять 
на большое количество стран Средней Азии, Индию, Китай, Пакистан и 
Иран. Именно поэтому эта страна десятилетиями не видит мирного вре-
мени. С 1979 года по 1989 год СССР, пользуясь ослаблением США в Ази-
атском регионе, ввёл войска и попытался установить контроль. Однако, 
как и Британская империя в своё время, СССР наступил на те же грабли – 
население объединилось против интервентов и развернуло партизанское 
движение. К нему подключились США, спонсируя и обучая моджахедов 
в ходе операции «Циклон». Эта операция в будущем обернётся против 
США, так как взрастило самого известного террориста в истории Усама 
Бен Ладана и дало сильный толчок мировому терроризму. Итогом этого 
станет то, что в 2001 году в США произойдёт теракт 11 сентября. Сле-
дом, под предлогом борьбы с терроризмом США вместе с НАТО войдёт в 
Афганистан в 2002 году и пробудет там 20 лет, и с таким же результатом, 
как и СССР в 1989 году уйдёт из страны. На текущий момент власть в 
Афганистане принадлежит движению «Талибан». Хоть данная админи-
страция не признана ни одной страной мира, но уже сейчас происходят 
политические встречи между представителями России и Афганистана. 
Пользуясь малым, на текущий момент, влиянием США на Афганистан, 
Россия может заполучить очень выгодного союзника в Средней Азии и 
обезопасить страну от террактов.

Рассматривая современные конфликты на Ближнем Востоке, можно 
увидеть непрямое столкновение интересов стран Хартленда (Китай, Рос-
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сия и др.), поддерживающих лояльных к ним режимы, и стран Римлен-
да (Великобритания, США, Ирак, Египет и др.). Так, например, КНР и 
Российская Федерация с самого начала гражданской войны в Сирии под-
держивали президента Башара Асада, блокируя в Совете Безопасности 
ООН проекты антисирийских санкций, предложенных рядом западных и 
арабских стран. Сторона, сумевшая установить контроль над Аравийским 
полуостровом, приобретает, помимо крупных территорий, находящихся в 
Римленде, разветвлённую сеть нефтепроводов, НПЗ, месторождения неф-
ти и, самое главное, контроль над Персидским заливом и правым берегом 
Красного моря, где находятся крупные торговые порты. Именно поэтому 
конфликты между арабскими странами не угасают и по сей день, подогре-
ваемые поддержкой других стран, в том числе частных компаний.

В Восточной Европе геополитические конфликты имеют более 
мягкий характер, борьба за влияние в регионе решается, в большинстве 
своём, за столом переговоров в ходе встреч представителей стран. Тер-
ритории Украины и Республики Беларусь имеют большое значение в эко-
номическом, политическом и военном плане. Утеря этих территорий в 
ходе распада СССР, является для России сильным ударом государствен-
ной безопасности. Следовательно, важной стратегической задачей для 
России, после распада СССР и потери «воротами» в Хартленд, является 
возврат контроля в регионе. Таким образом возврат Крымского полуо-
строва в 2014 году является важным приобретением, которое обеспечило 
укрепление позиций России в Чёрном и Азовском морях, решило про-
блемы с размещением черноморского флота и стало первой подвижкой в 
Хартленде, начиная с 1991 года. Российской Федерации ЛНД и ДНР, ста-
ло вторым крупным шагом к поставленной задаче. Текущая специальная 
военная операция является продолжением идеи возврата контроля над 
критическими для Хартлендом регионами. Принятие в состав 

Как теперь понятно, что цель России в XXI веке – это восстановле-
ние контроля над Хартлендом и разрыв кольца, выстроенного вокруг неё 
войсками НАТО, Римленда.
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Весной 2023 года принята новая концепция российской внешней 
политики. Необходимость этого обусловлена как событиями вокруг Рос-
сии последних лет, так и общей тенденцией развития многополярного 
мира [5].

Россия неизменно стремится к мироустройству, в котором обеспе-
чено равноправное и взаимовыгодное существование и развитие каждого 
из «полюсов». Однако внешняя политика США и их союзников направ-
лена на сохранение гегемонии и продвижение новой формы колониализ-
ма, основанной на военном, экономическом и идеологическом принуж-
дении. Целью этой политики является утверждение статуса США как 
единственной сверхдержавы и создание конкурентных преимуществ во 
всех сферах жизни. А идеологический диктат США и ЕС выходит далеко 
за рамки прежде декларируемой «защиты прав человека» и, напротив, 
ведет к отказу от многовековых традиций [5].

Между тем, экономическая, военно-политическая и идеологическая 
ситуация в мире на протяжении последних десятилетий кардинально из-
менилась. США уже не являются безусловным лидером ни в военном, ни 
в экономическом отношении. Так, в марте этого года ВВС США прекра-
тили работу по созданию гиперзвуковой ракеты AGM-183A (АRRW), не 
добившись успеха, тогда как Россия уже имеет гиперзвуковое оружие. 
Совокупный валовый продукт пяти стран БРИКС уже больше, чем ВВП 
«большой семерки». 

Внешняя политика России сейчас исходит из существования двух 
типов государств – настроенных на развитие многополярного мира и пы-
тающихся остановить этот процесс ради собственной выгоды. Второй 
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тип зафиксирован в концепции под названием «недружественных госу-
дарств». Термин связан с двусторонними отношениями России с назван-
ными странами, но в основе противоречия лежит их глобальная «недруже-
ственность» по отношению ко всем, кто претендует на самостоятельность 
в мировой политике.

Представляя обновленную концепцию внешней политики на Сове-
те Безопасности РФ, Президент России Владимир Путин сделал акцент 
на необходимости повышения роли нашей страны в решении мировых 
проблем и формировании справедливого, многополярного миропоряд-
ка. Утверждение многополярности стало отправной точкой концепции, 
а содействие становлению многополярного миропорядка определено как 
рамочная задача [8]. В Концепции подчеркивается, что система между-
народных отношений должна быть многополярной для обеспечения без-
опасности, сохранения культурно-цивилизационной самобытности, рав-
ных возможностей развития государств [9]. 

Россия, являясь частью многополярного мира, одним из его полю-
сов, обладая значительными ресурсами и богатым историческим опытом, 
как постоянный член Совета Безопасности ООН, выполняет уникальную 
исторически-сложившуюся миссию по выстраиванию многополярной 
системы. 

Формирование многополярного мира обусловливается появлением 
новых центров роста, происходящего за счет укрепления суверенитета и 
увеличения конкурентных возможностей незападных мировых держав и 
региональных стран-лидеров. А среди объективных факторов, определя-
ющих становление многополярности, названы как рост национального 
самосознания, так и перевод мировой экономики на новую технологиче-
скую основу. 

В концепции отражена суть многополярности как становления цен-
тров, не подверженных диктату западных государств. Именно поэтому 
формирование многополярного мира находит неприятие у государств, 
сохранивших неоколониальное мышление и использующих любые ме-
тоды, чтобы сохранить ускользающее от них доминирование. Задачами 
российской внешней политики в этих условиях становится работа над 
совершенствованием международных механизмов обеспечения безопас-
ности и развития и устранением рудиментов доминирования недруже-
ственных государств в мире. Однако Россия не считает себя их врагом 
и рассчитывает что они откажутся от антиисторичного курса и примут 
реалии многополярного мира.

Приоритетное внимание Россия по-прежнему намерена уделять ра-
боте с ООН, но важным является и усиление роли конструктивных меж-
дународных организаций и межгосударственных объединений, в том чис-
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ле БРИКС. Существенной задачей является «поддержание региональной 
и субрегиональной интеграции в рамках дружественных многосторонних 
институтов, диалоговых площадок и региональных объединений в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем 
Востоке», способствующей налаживанию сотрудничества и взаимопони-
мания между полюсами многополярного мира.

В новой концепции уделено гораздо больше внимания Африке и 
Латинской Америке. Россия поддерживает стремление африканских го-
сударств к формированию многополярного мира и намерена оказывать 
им содействие в различных сферах, помогать преодолевать последствия 
вооруженных конфликтов, увеличивать объемы торговли и инвестиций, 
укреплять взаимодействие на двусторонней и на многосторонней осно-
ве, в первую очередь в рамках Африканского союза, Форума партнерства 
Россия – Африка.

В реалиях многополярного мира широкие перспективы открыва-
ются для государств исламской цивилизации, в связи с чем Россия на-
мерена уделять приоритетное внимание борьбе с исламофобией, разви-
тию взаимодействия с государствами-членами Организации исламского 
сотрудничества, сглаживанию противоречий между ними и соседями и 
релизации их экономического потенциала при формировании Большого 
Евразийского партнерства и структуры безопасности на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке. 

Сотрудничество России с союзниками должно нарастать во всех 
сферах. Это и обеспечение справедливого доступа государств к благам 
мировой экономики, и современные технологии, и решение глобальных 
проблем в сферах энергетики и продовольственной безопасности, и за-
щита традиционных ценностей, в том числе этических норм, общих для 
мировых религий, которые должны являться незыблемой основой мно-
гополярного мира. 

Особо оговаривается, что в контексте становления многополярного 
мира и ускоряющегося кризиса глобализации необходима адаптация ми-
ровых торговой и валютно-финансовой систем. Новые реалии необходи-
мо учитывать и в международно-правовой системе, в том числе способ-
ствуя единому толкованию международных договоров ООН. 

Отличие новой концепции от политики «многовекторности» опре-
деляется, в частности, тем, что выстроенные на основе многополярно-
сти отношениях с другими государствами могут иметь разноуровневые 
характер. На это указывает и использование понятия «недружественные 
страны». Развитие международных отношений в значительной степени 
определяется готовностью или неготовностью стран принимать много-
полярность мира.



104

Уже в концепции 2016 г. отмечалось, что накопившиеся системные 
проблемы в Евро-Атлантическом регионе, выразившиеся в геополитиче-
ской экспансии НАТО и ЕС и их нежелании формировать общеевропей-
скую систему безопасности и сотрудничества, вызвали серьезный кризис 
в отношениях. Внешняя политика России исходила из неприемлемости 
курса США и НАТО на «сдерживание России, оказания на нее политиче-
ского, экономического, информационного и иного давления».

Но сейчас США и их союзники проводят уже не политику сдер-
живания, а «агрессивную политику в отношении России, направленную 
на создание угроз безопасности и суверенитету Российской Федерации, 
получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутри-
политической стабильности и размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудни-
чества России с союзниками и партнерами».

Признавая, что США выступает в качестве одного из полюсов мно-
гополярного мира, Россия настаивает на отказе от политики глобального 
доминирования Запада. Отношения с европейскими государствами долж-
ны строиться на основе того, что те начнут проводить самостоятельную 
внешнюю политику, не направленную против России, и «займут важное 
место в Большом Евразийском партнерстве».

Россия заявляет о решимости защищать свои национальные инте-
ресы, уделяя приоритетное внимание нейтрализации угроз безопасно-
сти, территориальной целостности, суверенитету, традиционным цен-
ностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и 
партнеров.

Важнейшее значение придается развитию отношению с друже-
ственными государствами, ведущими самостоятельную внешнюю поли-
тику. Отмечена нацеленность России на дальнейшее укрепление отно-
шений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
с КНР, стремление наращивать особо привилегированное стратегическое 
партнерство с Индией. Подчеркивается необходимость взаимодейство-
вать в рамках таких международных организаций, как Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества. Важным направлением остается сотрудниче-
ства с государствами СНГ.

О том, как реализуется новая концепция на практике, можно судить 
по уже прошедшим и намеченным на ближайшее время дипломатиче-
ским и внешнеполитическим мероприятиям.

Следует отметить, что при переходе от биполярного мира к мно-
гополярному круг враждебных СССР и «недружественных» России го-
сударств изменился главным образом за счет сохранявших прежде ней-
тралитет европейских государств и бывших союзников по Варшавскому 
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договору и бывших советских республик, присоединившихся к НАТО. 
А круг тех, кто ориентирован на партнерские отношения с Россией, со-
стоит преимущественно из стран, входящих в созданное в 1961 г. Движе-
ние неприсоединения. Сейчас в нем 120 государств плюс еще 19, в том 
числе Россия, имеют статус наблюдателя. Если мы сравним карты мира, 
на которых отмечены недружественные страны и члены движения не-
присоединения, то увидим их практически полное «непересечение». Это 
доказывает, что противостояние с СССР, которое западная пропаганда 
преподносила как идеологическое под лозунгом борьбы с коммунизмом, 
на самом деле являлось геополитическим и продолжается сейчас теперь 
уже как борьба с Россией.

Россия в своей внешней политике последовательно исходит из мо-
дели равноправных партнерских отношений. Уже в концепции внешней 
политики 2008 г. говорилось о нарождающейся многополярности как о 
фундаментальной тенденции развития. А концепция 2016 г. зиждилась 
на многовекторности. В ней отмечалось, что переживаемые миром глу-
бокие перемены заключаются в формировании полицентричной меж-
дународной системы [4]. В наиболее общей форме изменения, зафик-
сированные в концепции 2023 г. и отражающие произошедшие в мире 
перемены, можно определить формулой: «от многовекторности к много-
полярности». 

Если в 2016 г. Россия выражала озабоченность нежеланием ряда 
государств во главе США признавать складывающиеся в мире реалии, 
но при этом исходила из «договороспособности» американских «партне-
ров» и их союзников, то в 2023 г. их агрессивное противодействие скла-
дывающейся многополярности привело к корректировке внешнеполити-
ческого курса. 
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Дальний Восток является регионом с огромным экономическим и 
стратегическим потенциалом. Благодаря богатству природными ресурса-
ми и уникальному географическому положению, соединяющемуРоссию 
и Азию, данный регион в XXI веке способен стать одним из крупнейших 
экономических центров нашего государства. Однако на данный момент 
эти возможности недостаточно активно реализуются. Происходит это по-
тому, что жители Дальнего Востока, как и жители других регионов, име-
ют представление о Дальнем Востоке как о регионе крайне отдалённом и 
плохо развитом относительно центральных регионов РФ. Подтверждени-
ем тому служит статистика миграции в Дальневосточном Федеральном 
Округе в пределах страны. Данные по миграции населения между регио-
нами РФ, представленные службой «Росстат», отражены в таблице 1.

Как можно заметить, за 2022 год убыль населения составила 
1355 человек, а в 2023 – 742 человека [2]. Причём убыль наблюдается 
на фоне активного проведения программ по привлечению населения на 
Дальний Восток. 

Для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал региона, не-
обходимо, прежде всего, создать его привлекательный образ в обществен-
ном сознании. Мы рассмотрим приёмы и технологии создания образа 
«региона возможностей», успешно применённые в советский период по 
отношению к Дальнему Востоку и способствовавшие стремительному 
развитию этого региона.
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Таблица 1
миграция населения в пределах россии

 

миграционный 
прирост, убыль 

(-)

в том числе

между субъекта-
ми двфо 

между другими 
регионами 

россии
январь 

2023
январь 

2022
январь 

2023
январь 

2022
январь 

2023
январь 

2022
дв федеральный 
округ -742 -1355 - - -588 -1355

республика Бурятия -4 -153 73 32 77 -185
республика саха 
(якутия) -205 -240 -41 -35 -164 -205

Забайкальский 
край -264 -346 -80 -103 -184 -243

камчатский край 60 24 31 41 29 -17
Приморский край -65 -215 48 36 -113 -251
Хабаровский край -68 -126 42 115 -110 -241
амурская область -123 -166 -31 -14 -92 -152
магаданская об-
ласть -46 -59 -1 -1 -45 -58

сахалинская об-
ласть -83 -101 -16 -21 -67 -80

еврейская ао -52 -97 -22 -52 -30 -45
чукотский ао 108 124 -3 2 111 122

В Советском Союзе необходимость создания образа Дальнего 
Востока как «региона возможностей» была обусловлена несколькими 
факторами. Во-первых, Дальний Восток был малонаселённым и край-
не слаборазвитым по сравнению с другими регионами страны. Во-вто-
рых, требовалась рабочая сила для разработки природных ресурсов ре-
гиона, в том числе нефти, угля и древесины. Наконец, Советский Союз 
стремился установить присутствие в этом районе для защиты своих 
границ.

Для решения этих проблем была разработана комплексная програм-
ма мероприятий по привлечению населения на Дальний Восток, одним из 
важнейших элементов которой было использование различных инстру-
ментов пропаганды для создания образа дальневосточного края как не-
изведанной, первозданной земли, ожидающей смельчаков, романтиков, 
авантюристов. В массовой культуре регион изображался как необъятная, 
нетронутая цивилизацией местность, полная неизученных территорий и 
новых возможностей. Этот образ активно подкреплялся фильмами, кни-
гами и другими средствами массовой информации, которые изображали 
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Дальний Восток как регион с невероятно красивой природой и безгра-
ничными возможностями.

Одним из наиболее ярких фильмов является фильм «Дерсу Уза-
ла» по рассказам российского писателя и путешественника Владимира 
Арсеньева, где раскрыта тема таинственной дальневосточной природы.  
К столь же ярким литературным примерам можно отнести книгу Г. Сама-
рина и В. Антоновича «Дальний Восток ждёт переселенцев», вышедшую 
в Москве в 1940 году [3]. Сто двенадцать страниц её текста по сути дела 
представляют собой яркую художественную агитацию за переселение на 
Дальний Восток. При этом в книге ненавязчиво присутствует даже опи-
сание конкретных мер, которые предлагало правительство желающим 
переехать, и описание порядка самого процесса переселения.

Пропаганда подкреплялась реальной социальной практикой: пе-
реселенцам предоставлялись существенные льготы и выплаты. Даль-
ний Восток рассматривался как созревший для развития регион с 
огромными запасами природных ресурсов и растущим населением, 
которое необходимо было поддерживать материально. В книге «Даль-
ний Восток ждёт переселенцев» содержится описание экономических 
льгот, которыми пользовались в 1940 году приехавшие в этот регион: 
«За несколько дней до нашего приезда в колхозах для нас приготовили 
квартиры, подвезли к ним дрова, сено; мы получили коров, скот, пти-
цу. О нас заботятся, нас любят, нам создают все условия»[2]. При этом 
в дальнейшем, в послевоенные годы, ситуация лишь улучшалась. Уве-
личивались зарплаты, выделялись государственные квартиры. Сред-
няя заработная плата по всем отраслям хозяйства в период с 1940 по 
1955 года в основных субъектах региона представлена в таблице 2. 
Сведения о проценте населения проживающих в государственных 
квартирах представлены в таблице 3 [4].

Таблица 2
среднемесячная заработная плата рабочих и служащих  
в народном хозяйстве дальнего востока в 1940–1955 гг.  

(руб. по курсу 1947 г.)

1940 1945 1950 1955 1955 в % 
к 1940

Хабаровский край 538 701 920 1068 182
магаданская область 1280
амурская область 473 504 725 736 155
Приморский край 511 570 787 893 175
сахалинская область 655 638 1285 1579 241
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Для привлечения людей на Дальний Восток в этом районе активно 
развивалось высшее образование. За время существования СССР здесь 
были основаны крупнейшие ВУЗы региона: СВФУ (1934), ВГУЭС (1967), 
ТОГУ (1958), ЗабГУ (1976). Масштабное развитие образования на Даль-
нем Востоке во многом поспособствовало не только закреплению пере-
селенцев в регионе и увеличению численности населения округа, но и 
развитию региональной инфраструктуры.

Таблица 3
обеспеченность жилой площадью населения на дальнем востоке  

в зависимости от года вселения, в %

годы вселения

доля прожива-
ющих в государ-
ственных квар-

тирах

доля проживаю-
щих в частных 

квартирах

доля проживаю-
щих в собствен-

ных домах

до 1940 г. 46,4 0,8 52,8
1941–1950 гг. 58,2 1,6 40,2
1951–1955 гг. 63,4 3,3 34,3
1956–1960 гг. 71,7 3,5 24,8
1961–1965 гг. - - 21,3

Для привлечения людей в регион государство активно поддержива-
ло развитие его инфраструктуры, подкрепляя это соответствующим ма-
териальным обеспечением. Особенно ярко это наблюдалось в довоенные 
годы, а также в период с 1961 по 1985 год. С 1961 по 1965 год в развитие 
региона было вложено столько же, сколько за двенадцать послевоенных 
лет. А с приходом к власти Л.И. Брежнева развитие Дальнего Востока 
стало одной из первоочередных задач государства. Ежегодно 1/3 государ-
ственных вложений с 1965 по 1980 год направлялось на развитие Дальнего 
Востока и Сибири [3]. В регионе активно развивались новые транспорт-
ные пути (автодороги и железные дороги). Речь идёт в первую очередь о 
«стройке века», Байкало-Амурской магистрали (1932). Не менееактивно 
развивалась промышленная и энергетическая инфраструктура. В тече-
ние XXвека были построены все основные электростанции региона, ос-
новные добывающие и перерабатывающие предприятия, машинострои-
тельные предприятия оборонного комплекса и гражданского назначения, 
многие предприятия лёгкой промышленности. Развитие инфраструктуры 
закономерно способствовало появлению новых отраслей производства и 
новых рабочих мест.

Сегодня, когда привлечение населения в дальневосточный регион 
вновь стало актуальной проблемой, не менее актуальным становится и 
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создание привлекательного образа Дальнего Востока как «региона возмож-
ностей». Сегодня вновь востребованы талантливые книги, фильмы, сериа-
лы об истории этого края, его культуре, достижениях, уникальной природе 
с большим количеством эндемичных видов растений и животных, о людях 
Дальнего Востока. Сегодня для этого имеются не только традиционные 
СМИ, но и Интернет, социальные сети, гражданская журналистика. Видео 
и цифровой контент, виртуальные туры и интерактивные карты – всё это 
можно использовать для демонстрации природной красоты и экономиче-
ского потенциала региона.

Разумеется, если за хорошо продуманной стратегией агитации и 
освещения жизни Дальнего Востока не будет стоять никаких реальных 
программ по его развитию, результат будет далёк от желаемого. Поэтому 
меры по обеспечению экономических льгот, развитию инфраструктуры и 
образования по-прежнему остаются актуальными. Что касается льгот, то 
здесь имеются для них практически неограниченные возможности: ре-
гион богат природными ресурсами, в том числе нефтью, газом, древеси-
ной и полезными ископаемыми, и спрос на эти ресурсы постоянно растёт. 
Здесь имеются все условия для развития туризма, сельского хозяйства, 
информационных технологий, которые могут стать привлекательными 
для предпринимателей и инвесторов при должной поддержке государ-
ства. Примерами такой поддержки может служить программа «Дальнево-
сточный гектар» или введение режима СПВ (Свободный Порт Владиво-
сток). В данной статье мы не будем анализировать результативность этих 
мер, однако отметим, что движение в данном направлении непременно 
поспособствует созданию положительного образа Дальнего Востока. 

Важным инструментом формирования имиджа Дальнего Востока как 
региона возможностей является, как уже было отмечено, система регио-
нального образования. В настоящее время в регионе есть ряд университетов 
и научно-исследовательских институтов, способных на равных конкуриро-
вать с центральными. Ониготовят новое поколение образованной молоде-
жи, которая будет осуществлять развитие региона. Подробная информация 
об этих учреждениях и тех возможностях, которые они предоставляют сво-
им выпускникам, как посредством СМИ, так и на школьных уроках, будет 
способствовать прекращению оттока «лучших умов» из региона.

По-прежнему важно для формирования позитивного образа даль-
невосточного края и развитие его инфраструктуры. За последнее время 
регион добился в этом отношении значительного прогресса: новые доро-
ги, железные дороги и другие инфраструктурные проекты помогли улуч-
шить транспортную связь и снизить транспортные расходы (в докумен-
те «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года» можно подробно ознако-
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миться с данными программами) [4]. Это помогло сделать регион более 
привлекательным для бизнеса и инвесторов и открыло новые возможно-
сти для его жителей.

Как видим, в последние годы Дальний Восток при поддержке феде-
ральной власти достаточно успешно осуществляет стратегические про-
граммы своего социально-экономического развития. Однако, несмотряна 
это, он всё ещё в целом продолжает оставаться территорией огромного 
нереализованного потенциала, и поэтому, как когда-то в советское время, 
вновь нуждается в притоке рабочей силы, в том числе, с высоким уровнем 
образования и квалификации. Это, в свою очередь, вновь ставит вопрос о 
создании привлекательного образа региона в массовом сознании при по-
мощи всех средств и способов современного идейно-психологического 
воздействия. Опыт создания подобного образа, успешно реализованный 
в советское время, может, на наш взгляд, и сегодня быть эффективно ис-
пользован для решения данной проблемы.
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В 2016 году Великобритания приняла решение покинуть Европей-
ский союз. Это решение и связанные с ним последующие события стали 
известны под названием «Brexit» – английский неологизм из первых двух 
букв слова «Britain» (Великобритания) и«exit» (выход). В русскоязычных 
источниках это название принято употреблять в его русской фонетиче-
ской транскрипции – Брексит. 

В качестве масштабного политического события, способного по-
влечь за собой серьёзные последствия для Западной Европы, Брексит 
вызвал большой интерес политиков, политологов и журналистов. Одним 
из объектов внимания исследователей стало информационно-психологи-
ческое сопровождение проекта в средствах массовой информации, из-
начально отличавшееся высоким профессиональным уровнем и разноо-
бразием используемых приёмов и технологий. Их анализ – цель данного 
исследования.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на исторические 
предпосылки Брексита.

В то время, когда так называемая «внутренняя шестёрка» в лице 
Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга ос-
новали Европейский союз (ЕС), им противостояла Европейская ассоци-
ация свободной торговли (ЕАСТ), в которую входили Великобритания, 
Австрия, Швеция, Норвегия, Дания, Португалия и Швейцария. Но вско-
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ре некоторые страны ЕАСТ перешли в ЕС. После двух неудачных попы-
ток их примеру последовала и Великобритания. У этого решения были и 
противники – прежде всего, в лице лейбористов, но их позиции слишком 
слабы и прямую конфронтацию они проиграли.

Ситуация изменилась после подписания Маастрихтского договора 
1992 года, когда речь зашла уже не только об экономической, но и поли-
тической интеграции стран Евросоюза. Этот договор стал неким рубико-
ном, после перехода которого в Великобритании начали формироваться 
«евроскептические» силы. Уже к 1997 году была создана Партия неза-
висимости, которая постепенно наращивала свои позиции и в 2004 году 
заняла третье место на выборах, набрав 16% голосов. К 2014 году она 
вышла на первое место, набрав 26% голосов избирателей. 

Эта историческая справка позволяет понять, что рост евроскеп-
тических настроений в Великобритании был непосредственно связан с 
трансформацией ЕС из экономического объединения в экономико-по-
литическое. Статистические данные свидетельствуют о том, что эти на-
строения распространились в стране значительно раньше проведения 
референдума [9].

Однако в то время они ещё не были столь масштабными. Их массо-
вому характеру способствовали следующие основные факторы [8].

Расширение ЕС и увеличение количества мигрантов. После расши-
рения Европейского союза в 2004 году, когда в его состав вошли десять 
новых стран, в том числе Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Латвия и 
Литва, в Великобританию начали массово приезжать мигранты из этих 
стран. Это вызвало беспокойство в обществе, связанное с ухудшением 
экономической ситуации, ростом преступности и увеличением конку-
ренции на рынке труда.

Бюрократизация ЕС. В 2000-е годы Евросоюз продолжал своё рас-
ширение и углубление экономического и политического сотрудничества 
между входившими в него государствами. С ростом масштабов Евросо-
юза возрастала и численность её бюрократии, а процесс регулирования 
отношений между его членами становился всё более жёстким и центра-
лизованным. Многие британцы считали, что ЕС стал «слишком большим 
и сложным», что его решения принимаются «слишком далеко от обыч-
ных граждан». Одним из объектов критики бюрократии Евросоюза были 
жёсткие стандарты, предъявляемые к продукции всех стран и ограничи-
вающие, по мнению критиков, возможности местных производителей. 
Это также привело к возрастанию евроскептицизма во многих странах, 
включая Великобританию.

Рост влияния националистических партий. В это время в Велико-
британии начали набирать силу такие националистические партии, как 
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«UK Independence Party» (Партия независимости Великобритании, UKIP) 
и «British National Party» (Британская национальная партия, BNP),актив-
но выступавшие против иммиграции и присоединения Великобритании 
к ЕС. Не будучи многочисленными партиями UKIP и BNP, тем не менее, 
имели значительное влияние на общественное мнение и помогли подо-
греть евроскептицизм.

Ярким примером публичных дебатов по вопросу иммиграции ста-
ла в начале 2000-х годов кампания британского популистского политика 
Найджела Фаража, возглавившего в 2004 году UK Independence Party. 
Фараж использовал медийную платформу для обвинений иммигрантов 
из стран Восточной Европы в том, что они «отбирают рабочие места у 
британцев» и «подрывают британские ценности и обычаи». В резуль-
тате UKIP начала набирать популярность у значительной части насе-
ления, которая была недовольна миграционной политикой правитель-
ства и считала Европейский союз главной причиной всех национальных 
проблем [10]. 

Найджел Фараж очень профессионально сыграл на чувстве наци-
ональной гордости британцев, сведя довольно сложную тему влияния 
иммиграции на экономику к «воровству рабочих мест». Между тем, 
большинство серьёзных экономистов приходили к выводу о том, что 
иммигранты зачастую занимают рабочие места, в которых британцы не 
заинтересованы или которые не могут заполнить, – например, в низко-
оплачиваемых секторах экономики или в сферах, где требуется особое 
знание или навыки. Но серьёзные исследования редко вызывают массо-
вый интерес. 

Другими словами, евроскептицизм и противостояние иммиграции 
были основными факторами, которые способствовали росту поддержки 
британцами Брексита. Это было обусловлено многолетней кампанией 
правых и популистских политических сил, которые успешно использо-
вали разнообразные приёмы и технологии манипулятивного воздействия 
для формирования негативного отношения граждан Великобритании к 
Европейскому союзу. Общим направлением было создание перцептивно-
го образа Европейского союза как организации, угрожающей британско-
му суверенитету и национальным интересам. Для этого подогревались 
националистические настроения, привлекалось внимание к самобытно-
сти национальных обычаев и традиций, якобы находящихся под угрозой 
уничтожения, а иммиграция подавалась как главная угроза для нацио-
нальной безопасности и экономики. Использовались ничем не обосно-
ванные обещания, нагнетание страха перед неизвестным [6]. В резуль-
тате в массовом сознании Европейский союз и иммигранты слились в 
единый образ «главного национального врага». 
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Вот лишь некоторые примеры типичных «кричащих» заголовков в 
тогдашних публикациях британских СМИ [6]:

«EU migrantrisks: Romanians are EIGH Ttimes more likely to be jailed 
as Britons» («Риски появления мигрантов из ЕС: У румын в восемь раз 
больше шансов попасть в тюрьму, чем у британцев»);

«Immigration is now on the verge of destroying UK» («Иммиграция 
вот-вот уничтожит Великобританию»);

«We can not control immigration while we are in the EU» («Мы не мо-
жем контролировать иммиграцию, пока мы находимся в ЕС»);

«Migrant worker gets 20 years for murdering Edinburgh pensioner» 
(«Рабочий-мигрант получил 20 лет за убийство пенсионерки из Эдин-
бурга»);

«Nicola Sturgeon’s immigration policy is completen on sense argues 
Ross Clark» («Росс Кларк утверждает, что иммиграционная политика Ни-
колы Стерджена – полная чушь»);

«Foreign workers ARE dragging down UK wages: Bank of England’s 
shock warning to Britain» («Иностранные рабочие снижают заработную 
плату в Великобритании: шоковое предупреждение Банка Англии для 
Британии) [11].

Одновременно активно распространялась информация о том, что 
Великобритания ежегодно отдаёт ЕС огромные суммы денег, которые 
можно было бы использовать на внутренние нужды. Это было грубым 
преувеличением, поскольку бóльшая часть этих денег возвращалась в 
виде грантов и других финансовых инвестиций.

В результате проведённой кампании на референдуме в 2016 году 
51,9% населения Великобритании проголосовали за выход из ЕС. Че-
рез год британский парламент принял закон о выходе из ЕС, а к концу 
2020 года завершились переговоры по условиям выхода. В настоящее 
время Великобритания уже не является членом Евросоюза, чему в 
немалой степени способствовало рассмотренное нами информацион-
но-психологическое сопровождение Брексита.
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Обострение международной напряженности, эволюция техниче-
ских средств коммуникации, форм, методов и технологий их применения 
в политической конкуренции привели возникновению новых вызовов и 
угроз информационной безопасности.

Прежде всего, это связано с ростом социально-экономической и по-
литической турбулентности на международной арене, борьбой за новый 
мировой порядок, в ходе которого применяются современные техноло-
гии управления политическими конфликтами в форме информационно-
го противоборства. В частности, это проявляется в обострении социаль-
ных противоречий и конфликтов в развитых странах (расовые протесты 
в США в 2020–2021; протесты в Испании и Великобритании; общена-
циональная забастовка против пенсионной реформы во Франции и др.).  
В странах Запада в 2022 году, по данным базы политических конфлик-
тов ACLED, протестные акции собрали в 3 раза больше участников, чем 
в предыдущем году. В 2023 году тенденция к расширению протестной 
активности сохранилась: к 1 февраля на улицы вышли 4,1 млн человек, 
что в 12 раз больше по сравнению с январем 2022-го и превышает число 
протестующих в Европе и Северной Америке за все первое полугодие 
2021-го [8]. Значимым фактором стали протесты и в странах «перифе-
рии» и «полупериферии» (Венесуэле, Боливии, Республике Беларусь, 
Казахстане, Бразилии, Аргентине, Шри-Ланке и др.). Кризис глобальной 
экономической и политической системы проявляется и в росте полити-
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ческого насилия. В 2022 году произошел его знаковый рост – на 27% [7]. 
Одним из ключевых факторов также становится обострение конфронта-
ции США и Китая за глобальное лидерство, что проявляется в том числе 
на «информационном фронте» в виде взаимных обвинений и попытках 
дискредитации, санкциями в области высоких технологий, борьбой аме-
риканских и китайских IT-корпораций [6].

В целом, такая ситуация ведет к значительному усилению информа-
ционного противоборства. Стороны используют СМИ, цифровые ресурсы, 
методы пропаганды и манипуляции общественным мнением, технологии 
смены политических режимов и другие формы информационной борьбы.

Источником новых вызовов и угроз является и монополизация гло-
бального информационного пространства западными IT-корпорациями, 
что позволяет им навязывать свои условия и оказывать давление на наци-
ональные правительства. В последние годы появилась угроза «цифровых 
санкций», которые представляют собой не захват национального инфор-
мационного рынка, а, напротив, уход с него. С другой стороны, нацио-
нальные государства все сильнее регулируют пространство традицион-
ных медиа и Интернета, стремясь ограничить внешнее информационное 
влияние глобальных монополий и создать автономные и контролируемые 
сегменты глобальной Сети [10]. Глобальный конфликт политических ак-
торов, выступающих за противоположные проекты трансформации Ин-
тернета, ведет к столкновению разнонаправленных тенденций глобали-
зации и поляризации мирового информационного пространства.

Актуальной стала проблематика «фейковых новостей» и дезинфор-
мации населения, однако к этому также прибавилась и массовая неинфор-
мированность. Люди не понимают, какой информации доверять и поэтому 
остаются вовсе без нее, в «тумане войны», не принимая ни один источник 
как достоверный. В 2022 году средства массовой информации оказались 
на последнем месте среди общественных институтов по уровню доверия, 
слабо доверяют и государству (исходящей от него информации) [9]. В этих 
условиях пользователи сильнее всего доверяют «микроинфлюенсерам», а 
целевая аудитория превращается в совокупность разрозненных малых и 
локальных сетевых сообществ. Возникает неинформированность, дезин-
формированность населения и снижение эффективности классических 
каналов коммуникации.

Актуальной остается и угроза информационной войны. Среди по-
следних тенденций ее ведения можно выделить появление когнитивных 
и поведенческих войн как отдельных разновидностей информационной 
войны [3]. Их отличительной особенностью является комплексное при-
менение всех известных видов манипуляции поведением и процессом 
познания человека, в том числе на социокультурном уровне, посредством 
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интернет-коммуникаций и использованием технологии Big Data, а также 
применение современных nudge-технологий и фрейминга [3].

В социокультурном измерении новым феноменом также стала кибер-
социализация– «социализация личности в киберпространстве – процесс 
социализации, то есть приобретения основных социальных норм, правил, 
установок, идентичности и т.д. посредством использования современных 
информационно-коммуникационных технологий» [8. С. 15–18]. Данный 
процесс происходит в виртуальном пространстве. Возникновение фено-
мена киберсоциализации связано со снижением влияния традиционных 
агентов социализации (семья, школа, университет, друзья, рабочий кол-
лектив и т.д.) и увеличением влияния новых агентов социализации (СМИ, 
социальные сети и др.). Киберсоциализация представляет угрозу прежде 
всего для стран капиталистической периферии и полупериферии, кото-
рые не работают в связке с ведущими IT-корпорациями и, следовательно, 
утрачивают контроль над «идеологическими аппаратами»[1], попадаю-
щими в руки внешних интересантов.

На данный момент Российская Федерация не обладает столь масштаб-
ными информационными ресурсами как «недружественные страны», что 
накладывает дополнительные ограничения на обеспечение информацион-
ной безопасности. Однако с продолжением развития информационно-ком-
муникационной сферы и технологий воздействия на массовое сознание, 
новые вызовы и угрозы будут актуализироваться. В целях нейтрализации 
данных угроз на системном уровне необходима выработка новых форм и 
методов противодействия.
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В настоящее время Российская Федерация стала основным актором 
международной политики, в отношении которого западные государства 
предпринимают информационные атаки с использованием «фейковых но-
востей». С началом СВО мы увидели множество дезинформирующих сооб-
щений, целью которых было разрушение устоявшегося социального порядка 
нашей страны. Ложные сведения о «зверствах» в Буче, регулярных обстре-
лов гражданских ВС РФ и тысячи «уток» о якобы неудовлетворительном 
физическом и психологическом состоянии представителей высшего руко-
водства России стали серьезным вызовом для национальной безопасности. 
В связи с этим, изучение новейших тенденций в западных исследований 
феномена «фейковых новостей» становится крайне важным вопросом для 
отечественной политологии.

Говоря о западном подходе к вопросу рассмотрения феномена фей-
ков, необходимо пояснить, почему столь обширное сообщество стран 
(США и члены ЕС) объединяются в единую группу в рамках методов 
изучения «фейковых новостей». Дело в том, что данные государства ис-
пытывают схожие проблемы в плане противодействия дезинформации. 
В первую очередь, схожими их делает отсутствие внешнего источника 
информационных атак или его редкая активизация. Однако демократи-
ческая система управления, в купе с достаточно активными электораль-
ными циклами, создает условия, когда к использованию фейков обраща-
ются акторы внутренней политики. Таким образом, основными целями 
изучения ложной информации становятся вопросы повышения медиа- 
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грамотности населения, а также активизация представителей граждан-
ского общества в рамках противодействия фейкам. Изучение феномена, 
соответственно, в большей степени направлено на выявление социаль-
ных факторов, способствующих купированию распространения или, на-
оборот, «вирусной передаче» различных материалов в СМИ. 

Во-вторых, именно эти страны впервые обозначили проблему «фей-
ковых новостей» как часть необходимого для изучения политологами 
процесса. Фактически, с президентской кампании в США 2016 г. и рефе-
рендуму по выходу из ЕС в Великобритании начинается «научный» пери-
од в исследованиях фейков. Таким образом, западный подход делает упор 
на две проблемы: теоретизация и систематизация эмпирических данных 
в сфере ложного информирования, а также пристальное внимание к фак-
тору гражданского общества в рамках его взаимодействия с злонамерен-
ными сообщениями.

Западный подход активно заимствует постмодернистские понятия 
для более глубокого раскрытия феномена. Так, достаточно часто можно 
встретить обоснование существования «фейковых новостей» через по-
нятие «постправды». Впервые, данный термин появился в эссе Стивена 
Тесича «Правительство лжи», опубликованном в издании «TheNation» в 
1992 году [1]. Автор описывает «постправду» как явление, при котором 
истинные факты заменяются эмоциональными и субъективными пред-
ставлениями о конкретном событии. Общественное мнение по тому или 
иному вопросу формируется на основании не самого события, но с по-
мощью «симулякра» – искусственно созданной картинке происходящего, 
которая выдается за истинное положение вещей. Тесич приводит в при-
мер операцию США «Буря в пустыне», которая проходила в рамках пер-
вого конфликта в период первой войны в Персидском заливе. «Фейковые 
новости», таким образом, являются важным компонентом «постправды», 
так как их целью так же является создание определенной модели воспри-
ятия происходящих событий у читателя.

Уже в работе «Brexit, политика постистины и торжество грязного 
видения демократии над технократией» Сандра Марко Колино, изу-
чая влияние «постправды» на результаты голосования британцев, пи-
шет, что большинство принимало решение на основании «фейковых 
новостей», которые распространялись в социальных сетях с помощью 
«ботов» [2]. В данной статье впервые произошла фиксация термина 
«фейковых новостей». Автор также дает простейшее определение 
указанному понятию: «Фейковые новости – это ложная информация, 
намеренно распространенная в СМИ». В дальнейшем, подобный под-
ход к описанию «фейковых новостей» будет занимать главенствующее 
положение в работах многих исследователей. Тем не менее, описание 
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механизмов работы данного феномена, а также его природа остались 
не описанными в тексте. 

В дальнейшем западные исследования, фактически, развиваются в 
русле двух внутринаучных подходов: политологический и коммуникатив-
ный. В настоящий момент достаточно отчетливо прослеживается несколь-
ко тенденций. Во-первых, исследователи США и ЕС до сих пор делают 
упор на разработку теоретической базы феномена «фейковых новостей». 
Огромная часть работ посвящена анализу непосредственно эмпирическим 
данным. Так, например, в статье «Систематизированный обзор исследова-
ний «фейковых новостей» сквозь призму их создания и потребления: до-
стижения, проблемы и будущие направления работы» Боган К., Айпин С., 
Донгвон Л. и Кенсик Х. рассматривают 2277 источников, опубликованных 
в период с 2010 по 2020 гг., прибегая к анализу заголовков и аннотаций 
указанных материалов [3]. На основании собранных статей, авторы де-
лают вывод, что создатели фейков нацелены на проведение информации 
через «периферийные пути» осмысления читателем информации. По их 
мнению, это означает, что распространители ложных материалов пыта-
ются вынудить человека на поверхностное ознакомление с сообщением, 
что будет способствовать принятию решения о дальнейшей передач ма-
териала на основе вторичных когнитивных сигналов, а именно – мнение 
конкретных экспертов и комментаторов. Таким образом, задача фейка – 
«отключить» логику и силу аргументации конкретного пользователя, за-
ставив его полностью довериться информационному сообщению.

Кроме того, авторы подробно описывают причины популяризации 
формата «фейковых новостей», разделяя их на «внешние» и «внутрен-
ние» факторы. К первым относятся размывание ролей между профессио-
нальными журналистами и пользователями, что было вызвано активным 
развитием интернет-пространства. Люди чувствуют право самостоятель-
но передавать сообщения, что на подсознательном уровне вынуждает их 
искать подтверждения собственного мнения в СМИ. Отвечая на данный 
запрос, информирование становится более интерактивным: население 
способно самостоятельно предлагать материалы к публикации, а также по-
лучает возможность контролировать поток поступаемых новостей. Также 
к внешним факторам относится популяризация технологий искусственно-
го интеллекта, что позволяет делать ложные сообщения более правдопо-
добными путем подделки исходного графического или видео материала.

Внутренние причины относят нас непосредственно к мотивации ав-
торов фейкового контента. Таковыми авторы называют: идеологические, 
материальные, а также стремление уменьшить волну паники или страха 
в обществе. Таким образом, политологи достаточно подробно описывают 
социальную часть феномена путем непосредственного анализа собран-
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ных материалов. Данная тема развивается в статье Гесса Э., Наглера Д., 
Такера Д. «Меньше, чем вы думаете: распространенность и предикторы 
распространения «фейковых новостей» в Facebook»[4]. Авторы провели 
опрос 3500 респондентов с целью выявить, какие социальные характери-
стики в большей степени влияют на восприимчивость конкретного чело-
века к ложной информации. Исследователи демонстрируют корреляцию 
идеологических воззрений со стремлением распространять ложные со-
общения. В частности, делается вывод, что консервативные пользовате-
ли сторонники республиканской партии в США чаще передают своим 
знакомым ссылки на недостоверные материалы. Кроме того, согласно 
эмпирическим данным, по мере увеличения возраста, участники опроса 
демонстрировали большую восприимчивость к «фейковым новостям».  
В статье делается вывод о том, что ложное информирование должно 
стать предметом рассмотрения не только политологов, но и социоло-
гов, поскольку в исследованиях по состоянию на 2022 г. имеются явные 
«пробелы» по части описания характеристик представителей общества, 
на которых и оказывается основное влияние фейков. По их мнению, при-
влечение непосредственно профессионалов в сфере социума позволит 
углубить знания по данному вопросу. В заключении указывается, что 
будущее изучение явления ложной информации будет невозможно без 
углубленной проработки социального аспекта феномена.

Из перечисленных статей отчетливо видно, что в последние годы на 
Западе наметился социальный вектор исследований в вопросе изучения 
«фейковых новостей». Апофеоза данная тенденция достигает в матери-
алах, посвященных рассмотрению гражданского общества как самосто-
ятельного актора в деле противодействия дезинформации. В частности, 
в статье Стаддарт Э. «Наращивание потенциала гражданского общества 
по смягчению последствий дезинформации и противодействию ей» про-
водится глубокий анализ различных объединений и проектов, созданных 
людьми на добровольных началах с целью снизить распространение фей-
ков [5]. На основе изучения опыта гражданских инициатив со всего мира, 
автор делает вывод, что подобные практики помогают предотвратить 
рост числа ложных сообщений, поскольку отсутствие бюрократии вну-
три подобных ячеек способствует скорейшему реагированию на «фейко-
вые новости». Кроме того, общество конкретной страны получает понят-
ных ему «проводников» в мир информации, которые не ассимилированы 
с правительственными структурами. За счет этого достигается высокий 
уровень доверия к гражданским инициативам. Кроме того, пользовате-
ли получают возможность достаточно быстро реагировать на материалы, 
зная об их качестве, при этом, не дожидаясь официального ответа со сто-
роны политического руководства. 
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Таким образом, западные исследования в сфере «фейковых ново-
стей» в настоящий момент имеют, в большей степени, социологический 
характер. Этим объясняется и ориентированность информационных атак, 
предпринимаемых США и ЕС в отношении России, в первую очередь, 
на взаимодействие с населением нашей страны. Дальнейшее изучение 
новейших тенденций на Западе в сфере фейков должно помочь специа-
листам РФ отработать более качественные меры ответов на агрессивные 
действия недружественных государств.
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Энергетическая трилемма в энергетической политике Европейско-
го союза (далее – ЕС) – это концепция обеспечения энергетической без-
опасности государств-членов Союза на основе трех фундаментальных 
измерений, которые имеют равный приоритет при определении векторов 
развития энергетической политики. Обычно под энергетической трилем-
мой в документах стратегического планирования ЕС используется фор-
мулировка, включающая [1] [2]:

1) Безопасность поставок ресурсов (включая транзит);
2) Экономическая доступность (возможность приобретения ре-

сурса по адекватной цене);
3) Экологичность, устойчивость и энергоэффективность.
В российском научном сообществе принято считать [3] [4], что на 

практике стратегия ускоренного перехода на возобновляемые источники 
энергии (далее – ВИЭ) реализуется не столько из озабоченности эколо-
гической ситуацией и устойчивым развитием, сколько с целью сохранить 
и закрепить на мировом энергетическом рынке лидирующие позиции 
США и ЕС.

Однако после решения ЕС [5] отказаться от импорта российских 
энергоносителей в европейской научной среде всё чаще встречается те-
зис [6] [7]: если государство-член Союза делает выбор в пользу возоб-
новляемой энергетики и развивает дорогостоящее производство такой 
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энергии,это противоречит второму пункту трилеммы об экономической 
целесообразности.

В течение последних десятилетий политическое руководство ЕС 
колебалось между различными пунктами триады, смещая приоритеты в 
поисках ответа на вопрос [6], как построить эффективную и устойчивую 
стратегию энергетической безопасности. В конечном итоге эта стратегия 
не смогла разрешить противоречия между различными уровнями управ-
ления энергетикой внутри ЕС (региональным, национальным и наднаци-
ональным), а также противоречия между различными позициями госу-
дарств-членов Союза в отношении энергетического баланса, внутренних 
ресурсов и внешних по отношению к ЕС поставщиков. 

В глобальном масштабе Европа также стоит перед серьёзной ди-
леммой: как сохранить свою собственную модель либерализованных 
энергетических рынков и одновременно адаптироваться к текущим усло-
виям геополитики, в которых кардинально возросла роль энергетической 
безопасности, и правительства стран ЕС вынуждены прибегать к мерам 
по вмешательству в рыночные отношения и поддержке физических и 
юридических лиц как конечных частных потребителей энергии. 

В 1973 г. Международным энергетическим агентством (МЭА) было 
предложено определение энергетической безопасности, которое фокуси-
руется главным образом на безопасности поставок и транзита надлежа-
щего качества по экономически обоснованной цене [7]. Это определение 
длительное время использовалось в схожей формулировке в норматив-
но-правовых документах ЕС [8] [9].

Представляется, что в текущих геополитических условиях указан-
ная формулировка энергетической безопасности должна быть пересмо-
трена с учетом долгосрочных целей ЕС. Одна их этих целей – ускоренная 
реализация стратегии энергетического перехода на ВИЭ и одновремен-
ное сокращение использования угля, ядерной энергии, газа и другого ис-
копаемого топлива.

Для перехода к декарбонизированной энергетической системе и 
«зелёной энергетике» ЕС необходимо учитывать несколько факторов:

 – долгосрочные климатические цели (например, цель достигнуть 
0% выбросов углекислого газа в атмосферную среду к 2050 г.;

 – краткосрочные цели по безопасности поставок;
 – новые зависимости и риск, которые могут возникнуть при пере-

ходе к новой системе.
В данном контексте крайне важна возросшая роль США и других 

игроков на европейском энергетическом рынке (прежде всего, Катара и 
других стран Ближнего Востока), стремящихся восполнить выпавшие 
объемы поставок конвенциональных ресурсов в связи с потерей стабиль-
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ного и долгосрочного партнера в лице России. Другие игроки европей-
ского энергорынка не всегда способны предложить схожие по качеству и 
своим свойствам аналоги российского топлива и не всегда будут желать 
это сделать по схожей цене.

В настоящее время централизованная политика по управлению 
энергетикой в ЕС представляется недостижимой целью. Всё большая 
часть вопросов в сфере энергетики входит в компетенцию наднациональ-
ного уровня (Европейской комиссии). Несмотря на тенденцию к центра-
лизации, экономически такое управление потенциально неэффективно 
из-за различий в структуре экономик и энергобалансов государств-чле-
нов Союза, их интересов как стран-поставщиков, стран-транзитеров, 
стран-потребителей. 

Поскольку ЕС в последние годы кардинально ускоряет свое движе-
ние к декарбонизации, представляется крайне важным создание внутри 
ЕС механизмов для повышения устойчивости энергетического сектора 
экономики, защиты процессов энергетического перехода от волатильно-
сти энергетического рынка.

Таким образом, во-первых, ЕС необходимо отдать предпочтение на-
правлениям, способствующим формированию централизованной энер-
гетической политики: например, развитию электрических сетей, стиму-
лированию деятельности единого закупочного центра природного газа.

Во-вторых, события, последовавшие за взрывами ниток газопрово-
дов Северный поток 1 и 2 свидетельствуют: военное измерение энергети-
ческой безопасности также необходимо укреплять. В условиях сокраще-
ния использования трубопроводного газа и наращивания инфраструктуры 
по приему СПГ наибольшее внимание ЕС стоит уделить защите морской 
энергетической инфраструктуры.

В-третьих, ЕС необходимо переосмыслить подход к определению 
энергетической безопасности исходя из возросших внутренних и внеш-
них рисков.

Количественный сравнительный анализ энергетической трилеммы 
по странам и регионам предложен мировым энергетическим советом – 
МИРЭС (The World Energy Council, WEC). Индекс энергетической три-
леммы (World Energy Trilemma Index, WETI) может быть использован в 
качестве отправной точки в процессе создания глобального аналитиче-
ского инструмента для принятия политических решений в сфере энерге-
тики в рамках отдельных стран. Однако указанном индексе отсутствует 
военно-морское измерение безопасности поставок. Также индекс не учи-
тывает особенностей ЕС как наднационального образования, учитыва-
ющего интересы множества стран, способных формировать единую по-
зицию, совместными усилиями развивать инфраструктуру, участвовать 
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в международных переговорах по энергетическим вопросам с единой 
позицией. 

В настоящее время вследствие высокой зависимости от импорта 
на энергетическую политику ЕС крайне сильно влияет состояние меж-
дународных энергетических отношений, правильный выбор странами 
Союза партнеров в сфере энергетики, надежность и стабильность этих 
партнеров.
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