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Аннотация
Сегодня мир ушел от обычных войн с применением оружия

к войнам нетрадиционным: гибридным, смысловым и другим,
но от этого они не становятся менее опасными, так как
сохраняют свою цель – захват чужой территории или чужого
разума. Их не видно, но они меняют восприятие мира. И все
то, чего достигают в результате победы таких войн, трудно
или невозможно изменить, поскольку нетрадиционные войны
разработаны так, чтобы помешать принять правильное решение.
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Введение

 
Наше время характеризуется тем, что мир меняется быст-

рее. Наверное, «Конец истории» Ф. Фукуямы можно отне-
сти к миру до интернета – после появления интернета и соц-
медиа началась новая история мира. Это отражает серьез-
ную зависимость современного мира от способов хранения
и передачи информации. Все новые технические гиганты –
Фейсбук, Гугл и др. – выросли именно в этом пространстве.
Сегодня они занимают мозги всего мира так, как когда-то
это делал космос, а до него – атом. Весь интеллект брошен
именно туда. Силиконовая долина заменила атомный и кос-
мический проекты.

Отсюда внимание военных к информационным, гибрид-
ным и другим войнам, позволяющим работать с разумом
противника. Например, «зеленые человечки» меняли пред-
ставление в массовом сознании с военных действий на мир-
ные. Гибридная война работает в пространстве между вой-
ной и миром, поэтому ее не так легко распознать.

 
* * *

 
Автор выражает признательность сайтам «Детектор ме-

диа», «Хвиля» и газете «Зеркало недели» за публикацию от-



 
 
 

дельных материалов книги.



 
 
 

 
Глава первая

Откуда приходят новые войны
 
 

Новые войны идут в наступление
 

Войны на глазах меняют свои основные параметры. Го-
сударства влияют друг на друга торговыми, финансовыми и
экономическими войнами, вырываются вперед в развитии,
оставляя другим роль своих сырьевых поставщиков. В слу-
чае гибридных войн государства иногда прячутся за спина-
ми частных военных компаний.

Войны начинают иметь обязательную гуманитарную со-
ставляющую, когда военные цели заметно и незаметно пере-
ходят в гуманитарные. Армии перестали опираться на кине-
тическое оружие, уходя в сторону от своих и чужих смертей,
поскольку на это плохо смотрит население.

Замороженные конфликты не уходят, а только добавля-
ются. Замороженный конфликт можно определить как та-
кую военную ситуацию, которую не могут или не хотят за-
вершать. В ней заложено противоречие между военными и
политическими целями, когда они начинают спорить меж-
ду собой. Кстати, Донбасс очень четко фиксирует подобно-
го рода противоречия. Здесь не смогли адекватно перевести



 
 
 

военные цели в политические, а политические – в военные.
Понять инструментарий военных и политических целей

нам поможет мнение одного французского философа войны,
который отрицал американский тип войны и американскую
стратегическую культуру, поскольку, по его мнению, амери-
канцы смешивают войну с технологической дуэлью [1]. Эта
фетишизация технологии, характерная для США, мешает
понимать фундаментальную политическую суть конфликтов
– считает Винсент Депорт (Vincent Desportes), отставной ге-
нерал французской армии, который борется против амери-
канизации французской армии (см. о нем [2]).

В своем интервью в Small Wars Journal Депорт говорит,
что часто войска сначала посылают, и только потом опре-
деляется их конечная цель [3]. Он конкретизирует это сле-
дующим способом: «Военная цель является неизбежно кон-
кретной, поскольку военные знают только то, как дела-
ются конкретные вещи, в то же время политическая цель
может быть более социальной или политической. Можно
взять конкретный пример войны в Ираке 2003 года, где по-
литической целью была „смена режима” в хорошем смысле,
но это не было военной целью. Поскольку это не было во-
енной целью, возникли затруднения. Военные перевели это
в „падение Багдада”. Но мы вскоре поняли, что падение Баг-
дада не равняется смене режима» .

Кстати, он утверждает, что эти современные интервенции
в отличие от колониализма не навязывают ни своей власти,



 
 
 

ни своих ценностей, что на переход к другим ценностям во-
обще нужны столетия.

Какие принципиальные изменения формируют новый
мир? Это – новый тип связности, поскольку и интернет, и
соцмедиа, которые первыми приходят на ум, когда мы гово-
рим о новом мире, как раз являются проявлением и порож-
дением связности.

П. Ханна выдвигает идею перехода мира к мегагородам,
которые в результате сделают государства второстепенными
игроками [4]. Он говорит о новом типе геополитики, ко-
гда война за территории сменяется войной за связность. Со-
ответственно, и экономика будет требовать от мегагородов
вложений в развитие связности, так как экономики являются
все более интегрированными, а население – более мобиль-
ным. Конфликты из-за связности он видит как менее опас-
ные, чем конфликты за границы между странами.

Мы действительно видим сегодня то, что страны, вклю-
ченные в международную связность, движутся быстрее и
развиваются активнее. Китай таким путем нарастил свою
мощь, выдвигаясь на первые позиции за счет связи с миро-
выми технологиями и производствами.

Ханна пишет: «Карты коммуникаций лучше отражают
геополитическую динамику между сверхдержавами, города-
ми-государствами, не имеющими гражданства компания-
ми, а также всякого рода виртуальными сообществами в
их борьбе за ресурсы, рынки и популярность. Мы вступаем в



 
 
 

эпоху, когда города будут значить больше, чем государства,
а цепочки поставок станут более важным источником вла-
сти, чем военная мощь, главной задачей которой будет за-
щита цепочек поставок, а не границ. Конкурентоспособные
коммуникации – гонка вооружений двадцать первого века»
[5].

Ханна уходит от той роли географических границ, кото-
рые и сегодня довлеют над миром. Он пишет: «Географиче-
ские особенности действительно важны, а вот границы –
нет. Собственно географию, которая имеет огромное зна-
чение, не стоит путать с географией политической, ко-
торая является преходящей. К сожалению, нынешние кар-
ты представляют естественные и политические границы
в виде постоянных препятствий. Однако мало, что так
ограничивает разум, как упорно возникающий „замкнутый
круг”: „нечто должно существовать, поскольку оно уже су-
ществует”. Чтение по карте – не то же самое, что чте-
ние по руке, когда каждая линия воспринимается как знак
неизбежной судьбы. Я искренне верю в сильное влияние гео-
графических различий, но являюсь противником изображе-
ния географии как монолитной и непреодолимой силы. Гео-
графия, возможно, одна из фундаментальных видимых нам
вещей, однако для понимания причинно-следственной цепоч-
ки событий необходимо активно размышлять над взаимо-
действиями демографических и политических сил, а также
экологических и технологических показателей» .



 
 
 

Можно сказать, что он видит в будущем превращение че-
ловечества в одно многонациональное государство. И по су-
ти, ЕС является таким примером, когда роль границ оказы-
вается заниженной.

У него есть также красивая фраза о мировой революции
коммуникаций: «Мы уже создали гораздо больше соединяю-
щих людей линий, чем тех, которые их разъединяют». Тут
он прав, так как все три пространства – физическое, инфор-
мационное и виртуальное – реально работают на замену ло-
кального интернациональным, что получило название гло-
бализации. И сопротивление возникло только в случае ряда
мусульманских стран по той причине, что у них религия и
государство – единый организм.

Исходя из своей модели, он видит движение каталонцев и
курдов как прогрессивный уход автономий от центральной
власти [6]. Он подчеркивает, что они хотят создавать свои
собственные связи с миром.

В своей новой книге он говорит о возможном технокра-
тическом типе управления. Ханна видит это так: «Инфо-
государство использует как демократию, так и информа-
цию для определения ключевых приоритетов граждан и ре-
альности (экономической, образовательной, инфраструк-
турной). Государство использует комбинацию гражданина
и информации для порождения политики, ее мониторинга,
отслеживания обратной связи, анализа в реальном време-
ни».



 
 
 

Война также является делом государства. Одновремен-
но многие военные достижения автоматически становятся
гражданскими. Если вспомнить развитие авиации раньше
или компьютеры и интернет из недавнего прошлого, то все
они исходно были чисто военными изобретениями.

Войны и новые медиа в основном пересекаются в таких
сферах:

• кибератаки и информационная безопасность;
• гибридные войны;
• поддержка населения.
Информационная безопасность и кибератаки стали при-

метой дня сегодняшнего, они же сохраняются как четкий
тренд на будущее. И хотя эта сфера, которую можно обозна-
чить как информационно-техническая, получила наиболь-
шее распространение и поддержку на сегодня [8–10], интен-
сивное развитие и креативный характер кибератак будут де-
лать ее опасной еще долгое время, тем более что она связана
с самым уязвимым местом любой киберсистемы – человече-
ским фактором (см. некоторые работы по социальному ин-
жинирингу [11–16]). США, например, отдают приоритет в
области защиты таким объектам, как электросети, сети Ин-
тернет и Пентагон.

К тому же в этой сфере есть интерес военных к граж-
данским целям. Можно привести нашумевшие примеры по-
следнего времени типа российского вмешательства в выбо-
ры Трампа или Макрона, парламентские выборы в Герма-



 
 
 

нии, референдумы в Британии и Каталонии [17–25]. На се-
годня все это – «тренинги», поскольку реальные последствия
не оказываются такими серьезными, но все равно одни во-
енные разрабатывают атаки, в то время как другие пытаются
им противостоять.

Даже Мексика уже стала таким объектом для вмешатель-
ства в выборы извне. На мексиканскую тему прозвучали сло-
ва советника президента Трампа по национальной безопас-
ности генерала Г. Макмастера, где он сформулировал суть
этого типа интервенции: «Мы уже видели, что это реаль-
но сложная попытка поляризовать демократические обще-
ства и группы внутри этих обществ друг против друга»
[26]. Он также говорит о России: «…они используют совре-
менный инструментарий, киберсредства и социальные ме-
диа. Мы собираемся противостоять этому дестабилизиру-
ющему поведению» ([27], см. также анализ его представлений
о современном мире [28] и одну из работ, на него повлияв-
ших [29], в которой делается попытка ответить на вопрос:
почему произошла Первая мировая война).

Гибридные войны и их успех базируются на медийной по-
беде. Первый период Крыма показал, что российская интер-
претация событий победила любую другую – как украин-
скую, так и международную. Российские солдаты были в во-
енной форме, но без знаков отличия. Отсутствие выстрелов
сделало ситуацию безопасной для населения, что создавало
хорошую телевизионную картинку. Донбасс, а затем Одесса



 
 
 

и Харьков моделировались уже картинкой народного восста-
ния, но тут уже были выстрелы и появление вооруженных
сил Украины, что создало совершенно иную интерпретацию,
чем та, что была в Крыму.

Известно, что война серьезно зависит от поддержки насе-
ления. Современные социальные сети дают совершенно но-
вый арсенал для организации такой поддержки, для оценки
динамики изменений, которую проходит в этот период мас-
совое сознание. Выборы демонстрируют уже в который раз
значимость микротаргетинга как способа достучаться до лю-
бого отдельного избирателя через социальные сети. В выбо-
рах Трампа, например, проигрывались 40–50 тыс. вариантов
обращений к избирателям в один день.

Мы видим, что современные медиа типа соцсетей выдви-
гают на все более важные позиции в управлении массовым
сознанием. Первым это понял бизнес, за ним – политтехно-
логи, после них – военные. И это понятно, поскольку сего-
дня нет другого механизма подобного типа, позволяющего
синхронно охватывать миллионы людей в комфортной для
них информационной среде.

Из последних новинок – Китай обвиняют в занятии но-
вого пространства войны, в рамках которого он уделяет уси-
ленное внимание биотехнологиям и генетическому инжини-
рингу, создавая новое пересечение гражданской науки и во-
енной. Искусственный интеллект начинает активно исполь-
зоваться в биоинжиниринге [30].



 
 
 

С. Переслегин, признав проигрыш СССР в третьей миро-
вой войне, также прогнозирует новые пространства четвер-
той мировой войны, говоря: «В новой войне будут сражать-
ся даже не страны, а глобальные проекты: неоиндустри-
альный китайский, неотрадиционный арабский, американ-
ский, германо-кельтский (европейский), японский и русский.
Столкновение проектов будет происходить по большей ча-
сти в пространствах геокультуры и геоэкономики. Но воз-
можны и военные действия. Они примут вид террористиче-
ских актов, направленных исключительно на уничтожение
мирного населения на территории европейского противника.
И если важнейшие военные и промышленные объекты еще
можно „прикрыть” силовым „зонтиком”, можно обеспечить
охраной политическое и военное руководство, то ни армия,
ни спецназ, ни госбезопасность не в состоянии защитить
все детские сады, школы, больницы и роддома. Как невоз-
можно предотвратить и появление в ряде крупнейших меж-
дународных аэропортов смертников, зараженных инфекци-
ей с длительным инкубационным периодом» [31].

Мы видим, что военная ситуация повторяет ситуацию с
терроризмом, делающим все новые и новые попытки обой-
ти имеющуюся военную защиту теми силами, которые есть в
его распоряжении и о которых никто не подумает как о во-
енных.
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Элиты, граждане и коммуникации:
о трех факторах развития страны

 
Каковы основные компоненты, обеспечивающие функци-

онирование страны в нужном направлении? Их три: эли-
ты, граждане и коммуникации. В последнем случае в рам-
ки коммуникаций можно подвести и репрессии как своеоб-
разный инструментарий коммуникаций в тоталитарных го-
сударствах. При этом постсоветское пространство активно
использует для социального управления уголовное пресле-
дование, рейдерство, фискальный прессинг и т. п. По этой
причине даже олигархи думают о своей политической игре
с учетом подобного типа инструментария, который может
быть использован против них.

При смене режимов элиты не пропадают. Когда-то был
проделан анализ китайских элит, и как оказалось, приход к
власти компартии не поменял важную элитную характери-
стику: дети прошлой элиты все равно возвращались наверх,
например, в виде профессоров и ученых. Украинская ситу-
ация показывает, что за последние тридцать лет нами пра-
вят те же люди, вне зависимости от провозглашенных рево-
люций.



 
 
 

Назовем эту структуру ЭКГ. Если мы поищем идеальные
примеры использования ЭКГ, то можно условно считать, что
акцент на элите сделан в Великобритании. Ярким примером
был поиск кандидата на место премьера вместо Мэй, когда
все эти лица оказались выпускниками Оксфорда и даже чле-
нами одного и того же дискуссионного клуба. Кстати, и слу-
шали они один и тот же курс – «Философия, политика и эко-
номика» (английская аббревиатура – PPE).

Вот как об этом рассказало Би-Би-Си: «Из тех одиннадца-
ти политиков, что изначально заявили о желании баллоти-
роваться в лидеры тори, восемь – бывшие студенты Окс-
форда. Более того, у пяти из них – диплом по одной и той
же специальности. После Уинстона Черчилля, то есть за
последние 64 года, в Британии было восемь премьеров-тори,
и семь из них учились в Оксфорде. Восьмой, Джон Мейджор,
университет вообще не заканчивал. Два из четырех премье-
ров-лейбористов, побывавших за эти же годы у власти –



 
 
 

Гарольд Вильсон и Тони Блэр – тоже из Оксфорда […] В
других университетах, включая Кембридж, тоже есть по-
добные дискуссионные клубы, но так сложилось историче-
ски, что Оксфордский клуб – самый престижный, и боль-
шая часть молодых людей, намеренных заняться полити-
кой, поступает именно в Оксфорд» [1].

Как видим, элита не возникает сама по себе – есть опреде-
ленная традиция. Кстати, старые советские высшие партий-
ные школы тоже были подобными инкубаторами: они созда-
вали связи, ради которых люди тоже шли туда учиться.

Акцент на гражданах нам видится в случае США. Здесь
выстроена такая структура власти, идущая снизу, что даже
приход Д. Трампа вносит шум, но не изменения. Поэтому
ему иногда приходится менять того или иного члена своей
команды. Это не постсоветская модель, где подобно совет-
ской первое лицо сразу занимает позицию «царя», подминая
под себя все другие институты власти.

Акцент на коммуникациях, куда мы отнесли и такой спе-
цифический вид коммуникаций, как репрессии (они не толь-
ко наказывали, но и давали наглядный урок остальным, как
не следует себя вести), характерен для СССР и постсовет-
ского пространства.

При этом СССР создал также мощную систему пропаган-
ды, не допустив к коммуникациям альтернативного контен-
та. Цензура работала столь же активно, как и производители
контента. Сталин в свое время сам просматривал фильмы до



 
 
 

выхода их на публику, активно трансформируя их сюжеты.
Сам читал все книги, выдвигаемые на премии, то есть был
самым главным цензором. При этом он понимал сложности
в удержании такого единообразия.

Пропаганда находится на одном полюсе пространства
коммуникаций, репрессии – на другом. При этом иногда ис-
кренность и пропагандистские цели могут совпадать, как это
было, к примеру, в произведениях Аркадия Гайдара. Иногда
производились фильмы с минимумом пропаганды, которы-
ми знаменовались оттепели, происходившие время от вре-
мени. В чем-то система повторяла гибкость. В послевоенное
время стала играть роль и коммерческая составляющая. Пе-
реводы книг, иностранное кино были источником нужных
финансовых поступлений. То есть коммуникация как дав-
ление на население должна была принимать формы развле-
чения для населения. Да и по телевизору не мог все время
транслироваться доклад секретаря ЦК. Так давление снизу
трансформировало коммуникации сверху. Но они всегда бы-
ли коммуникациями сверху, иногда трансформировавшиеся
в угоду моменту.

Перед тем как прекратить глушить западные радиоголоса,
было решено открыть такие передачи, как «Взгляд» и др.,
считая, что они уберегут молодежь от западного влияния.
Так конкуренция «зарубежные радиоголоса – советское те-
левидение» привело к трансформации телевидения. И это
было сменой форм коммуникации с населением. С экрана



 
 
 

исчезли дяди в галстуках, а пришли новые лица, которые не
говорили по бумажке. В результате советская власть рухну-
ла, не удержав даже новый советский вариант коммуника-
ций.

Если мы посмотрим на модель ЭКГ через призму Украи-
ны, то легко заметим провал во всех трех компонентах. Об-
разование деградирует, наука – тоже, поэтому элиту ждать
оттуда нельзя, а своего Оксфорда пока не предвидится.

Что касается армии, то молодое государство могло бы опе-
реться на молодых боевых офицеров, но они слабо образо-
ваны и не имеют необходимых социальных навыков и поли-
тических предпочтений. Это связано также и с тем, что «от-
лавливание призывников» демонстрирует то, что в армию на
низший уровень сбрасывают тех, кто не нужен в граждан-
ской жизни.

Компонент Коммуникации показал, что можно под по-
литические цели типа выборов выстраивать телевизионные
полки, но под мирные цели наше телевидение пока еще не
работало.

Компонент Граждане вообще находится в самом худшем
положении. Если элиты, как и коммуникации, условно го-
воря, «купаются» в деньгах, то население находится на гра-
ни выживания, и это отражается по всей цепочке: например,
преподаватель на свою зарплату не может покупать книги,
и это в результате рушит вертикаль образования. Сюда же
добавим, что и телевидение, погруженное в свои платные



 
 
 

политические проекты, ничего не делает, чтобы помочь на-
селению. Где научно-популярные программы, где даже про-
сто разумные люди, вещающие с экрана и рассказывающие
о своей специальности? На телеэкране мы видим исключи-
тельно экспертов, которые готовы объяснять все и про все.

В советское время в сборнике «Физики шутят» был на-
печатан такой анекдот. К физику-теоретику подходит фи-
зик-практик с каким-то графиком результата своего экспе-
римента и просит объяснить его. «Ну, это понятно», – гово-
рит ему физик-теоретик. В этот момент физик-практик ви-
дит свою ошибку и переворачивает бумажку вверх ногами. И
что же физик-теоретик? Он замечает: «Ну, это тем более по-
нятно». Приблизительно так вещают с экрана наши телеэкс-
перты. Только их «график» связан с тем, какая политическая
сила оплачивает его слова. Убив объективность эксперта, мы
убили саму суть экспертизы. Теперь, как и к каналам, кото-
рые также рассказывают только то, что нужно, иногда даже и
что-то плохое, правда, исключительно о своих противниках.

А вокруг на семи холмах сидят олигархи, дергающие за
ниточки, заставляя двигаться политиков, телевидение и экс-
пертов. И это окончательно запутывает реальность, посколь-
ку одному олигарху нужна в этот момент зима, а другому –
лето, и в результате начинается буйство ничем не виноватой
природы.

Сильная пропаганда СССР создавала суррогаты – элиты
и граждан. Именно суррогаты, а не реальность находились в



 
 
 

головах населения. Элита не была элитой, поскольку ее то-
же дергали за ниточки, даже называя элитой. Любой писа-
тель, лауреат любой премии, мог моментально вылететь из
«гнезда», если невидимые законы посчитают его нарушите-
лем. Ярким примером этого является судьба Б. Пастернака
после получения им наивысшей награды – Нобелевской пре-
мии. Тут сыграла роль, конечно, не столько премия, а способ
ее получения, достигнутый с помощью ЦРУ. Премию можно
было получить, только если книга издана на родине. Руко-
пись вывезли, сделали аналог советского издания в голланд-
ском издательстве, и формальность была выполнена. В це-
лом это был захватывающий шпионский роман [2–8].

Как видим, в случае холодной войны противники пыта-
лись заменить чужие коммуникации своими, поскольку сме-
на элит – процесс долгий, а смена народа – вообще невоз-
можный. Это было время расцвета зарубежных радиоголо-
сов, которые хоть и глушили, но были источником альтерна-
тивных интерпретаций происходящего в СССР.

Было выстроено две системы коммуникации – западная и
советская. Обе одинаково эффективно информировали со-
ветское население: одна – об успехах, другая – о недостатках.
Слушание радиоголосов было почти обязательной составля-
ющей жизни советского интеллигента, что одновременно го-
ворит о потере доверия к советской пропаганде.

Сегодня кажется совершенно непонятной такая чувстви-
тельность СССР к критике. Мы видим, как критика легко



 
 
 

смещается на маргинальные позиции с привычным объясне-
нием: Россия говорит о происках Запада, Украина – о про-
исках России. И весь негатив нейтрализуется, поскольку ис-
ходит из враждебного источника.

Одновременно следует признать, если, к примеру, литера-
тура и искусство лишь косвенно могли противоречить идео-
логии, тогда они имели право на существование, такие кни-
ги могли выходить не столь массовыми тиражами, чем «пра-
вильные». Однако читатель мог их найти. Это могла быть
журнальная публикация, это могла быть библиотека, это мог
быть заказ на книгу по почте, если такая книга выходила где-
то на периферии. Но жители больших городов могли про-
честь и увидеть фильм, если имели сильное желание этого
достичь.

Но одновременно были два контрпотока, которые, если
бы власть могла, то перекрыла бы и их. С одной стороны,
это были антисоветские анекдоты, слухи, стихи и даже дет-
ские стишки. С другой – издания антисоветских произве-
дений на Западе, когда они были частью создания картины
мира, альтернативной советской. Секретная программа ЦРУ
с 1958-го по 1961 год позволила распространить 10 млн книг
и периодических изданий в странах восточного блока [9]. И
тот, и другой варианты информирования было сложно оста-
новить, такие каналы было сложно контролировать. Устный
– по причине того, что устная передача идет между двумя
доверяющими друг другу людьми, а книжная передача осу-



 
 
 

ществлялась профессионалами, иногда с дипломатическими
паспортами, что тоже затрудняло вмешательство.

И. Толстой, который и приоткрыл завесу над нобелевской
премией Б. Пастернака, приводит и такой довод своей вы-
шедшей в Праге книги после работы в архиве Нобелевско-
го комитета. Он пишет о системности всей этой операции:
«„Доктор Живаго” же был штучным случаем, с ним были
связаны сроки, невозможность срыва, тайный набор и тай-
ный контрольный вариант набора, выманивание несговор-
чивого Фельтринелли [издателя, который имел официаль-
ный договор на издание – Г. П.], политическая провокация
на международной ярмарке, финансирование многих привле-
каемых лиц, крупные денежные затраты и анонимность,
анонимность, анонимность на каждом этапе. Какой обще-
ственности можно было все это доверить? Такая операция
успешна только в том случае, когда все нити находятся в
одних руках. И поэтому вряд ли стоит уничижительно пи-
сать о „каком-то” типографском работнике» [10].

Второй контрпоток был связан с политическими анекдо-
тами, слухами, антисоветскими стихами. Они были полно-
правными участниками советского дискурса, правда, с про-
тивоположной от власти стороны.

Тексты устной передачи, как правило, анонимны, тут в
принципе не бывает автора. Но были и исключения. Здесь
уже в послевоенное время появился Олег Григорьев и его
последователи – студенты Ленинградского университета, ко-



 
 
 

торые писали так [11–14]:

«Детям страны подавая пример,
Интеллигента топтал пионер:
Детский сандалик ударил в пенсне
– Смерть диссидентам в Советской стране!»

 
* * *

 

«Дети играли в Сашу Ульянова —
Бросили бомбу в машину Романова»

 
* * *

 

«Маленький мальчик сидел у дороги,
Танком ему переехало ноги.
Добренький дядя в армейской фуражке
Пулей в живот успокоил бедняжку».

Самыми известными, поскольку были более безобидны-
ми, стали строчки: «Маленький мальчик нашел пулемет,
больше в деревне никто не живет».

С одной стороны, перед нами стихи, не имеющие ника-



 
 
 

кой идеологической силы, с другой – они били по ключевым
точкам, которые, наоборот, старательно охраняла советская
пропаганда. Это такой анти-Гайдар.

Политические анекдоты строились по такой же модели,
где добрый пропагандистский Ленин становился злым в
анекдоте. То есть перед нами и в том, и в другом случае за-
кладывается иная политическая «таблица умножения». Соц-
реализм возвеличивал то, что политический анекдот зани-
жал.

В такой же роли оказался и В. Высоцкий, о котором спо-
рят и сегодня: был ли он или его творчество антисоветским
[15–19]. Получается, что при серьезном давлении идеологии
советский человек хорошо воспринимал многие просто нор-
мальные тексты и фильмы, которые скорее говорили о чело-
веке, а не о собственно советском человеке, когда выпячи-
ваются характеристики, продиктованные идеологией.

Нам нравится мнение Р. Вахитова, который написал сле-
дующее: «Высоцкий не очернял и не высмеивал советскую
действительность. Действительность он просто изобра-
жал, конечно, иронично, с улыбкой, но не зло, а тонко, ду-
шевно, потому что сам был частью этой действитель-
ности. Высоцкий высмеивал штампы неумелой пропаган-
ды, тот убогий, урезанный, заидеологизированный образ со-
ветской цивилизации, который навязывали всем работники
идеологического ведомства (среди которых, кстати, боль-
шинство были будущими ярыми антисоветчиками типа



 
 
 

Яковлева или Познера). И еще неизвестно, кто принес боль-
ше вреда советскому народу: те, кто создавал этот убо-
гий неумный образ, или те, кто его высмеивал…И в этом
смысле Высоцкий был вполне советским поэтом, и его пес-
ни – подлинный памятник советской эпохе, по которым лег-
че уловить ее дух, чем по пропагандистской продукции тех
„пролетариев пропагандистского цеха”, которые во время
оно клеймили Высоцкого как антисоветчика и клялись иде-
алами коммунизма, а потом с легкостью сожгли партбиле-
ты и стали клясть Советский Союз».

Текст может акцентировать точки, расходящиеся с идео-
логической моделью, например, у Высоцкого могли быть ге-
рои из уголовного мира. Но даже такая «мягкая» форма ста-
новится косвенной критикой режима. Правда, если режим
очень уж захочет ее найти. По сути, эту грань очень хорошо
чувствует зритель, который всегда валом валил на спектак-
ли, читал книги, смотрел фильмы, где лишь косвенно про-
сматривался другой взгляд.

Это та же модель, по которой обвиняют Россию во внесе-
нии поляризации в западные общества. Это модель времени
выбора Трампа и Брекзита. При этом последние анализы де-
монстрируют, что это влияние со стороны России на амери-
канские президентские выборы вполне могло иметь реаль-
ные последствия [20–22]. Исследователи отмечают, что ак-
тивность российского Интернет-агентства лучше подсказы-
вала результаты соцопросов, чем твиттер-активность самого



 
 
 

Трампа. И еще одна характеристика, вызвавшая удивление, –
на популярности Хиллари Клинтон это не влияло, хотя рос-
сийская пропаганда была направлена как раз на ее дискре-
дитацию. Стратегия Интернет-агентства состояла в том, что-
бы с помощью малого количества аккаунтов в Твиттере за-
пускать новый контент, который затем начинал распростра-
няться с помощью автоматических ботов. И очень интересен
еще один неожиданный вывод – 91 % первых ретвитов шел
не от ботов, а от реальных американских граждан.

По выборам Зеленского оказалось, что его избирал
YouTube, А  Порошенко – Фейсбук [23]. Группа «За Зе-
ленского» гораздо больше интересовалась пророссийскими
или российскими информационными источниками, правда,
они же более интересовались мировыми СМИ – ВВС, DW,
Reuters.

В результате авторы исследования приходят к выводу, что
Украина оказалась под воздействием бинарного информа-
ционного оружия, под которым они понимают использова-
ние компонента в виде смешного мема, изображающего по-
литика, и соответствующего триггера. Цитирую выводы дан-
ной работы: «То, что молодые поклонники Зеленского в сво-
ем большинстве симпатизировали также и пророссийским
информационным структурам и персонам, можно считать
доказанным фактом. Однако если классифицировать попу-
лярные у них российские источники по содержанию, то ока-
жется, что большинство из них принадлежит к развлека-



 
 
 

тельным – комедийные или геймерские ютьюб-каналы, паб-
лики со смешными картинками-мемами (Лентач и его укра-
инские аналоги Новинач и Перепічка, BadComedian, вДудь и
под.). […] В сознание реципиентов имплантируется скеп-
тическая реакция на политическую ситуацию, навязывает-
ся рефлекторное восприятие любых событий в негативном
ключе. […] Потом к этому добавляется другой компонент
– триггер. И избиратель выбирает из десятков политиков
того, кто находится от отвратительной политики даль-
ше всех. И назначает руководителем государства и главно-
командующим веселого комика из телевизора ».

Мы видим, что перед нами тот же механизм, как и в слу-
чае рассмотренных выше антисоветских анекдотов, стихов
и песен. Ключевые точки модели мира получают негативное
наполнение или просто могут восприниматься вопроситель-
но – это разрушает стройность картины мира, выстроенной
в кабинетах идеологов.

Реальность сегодня перестала восприниматься как реаль-
ная. Это приблизительно тот же феномен, что и убийства в
видеоиграх. Современные технологии создали игровой мир,
который легко может вернуться на старые позиции в случае
ошибки, чего никак не может быть в жизни.

Быстро изменяющаяся реальность не дает нам возможно-
сти ее реального понимания – у нас отсутствует инструмен-
тарий для этого. Мы по привычке ждем, что все хорошее
просто превратится в еще лучшее, но реальность оказывает-



 
 
 

ся другой. Вот данные 2018 года [24]: богатство миллиарде-
ров растет со скоростью 13 %, начиная с 2010 года. Каждые
два дня появляется новый миллиардер. В США один день ра-
боты руководителя мирового бренда дает ему то, что обыч-
ный рабочий получит за год. В результате такого неравного
распределения 1 % забирает себе 82 % заработанного за год.

Отсюда обращение Сороса и ряда миллиардеров к канди-
датам в американские президенты 2020 года [25] – они про-
сят увеличить налоги на богатых, и предлагают такую ариф-
метику, что увеличение налога на 2 цента на доллар по ак-
тивам более 50 млн, а также дополнительный налог в виде 1
цента на доллар по активам более 1 млрд дадут увеличение
поступлений на 1 трлн долларов за десять лет.

Мир ищет решение от надвигающейся беды – ухудшения
условий жизни новых поколений, но в этом хоре голосов нет
предложений от украинских миллионеров и миллиардеров.
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Пентагон и поколение Я

 
Умберто Эко трактовал идеологию как код, приписываю-

щий новое значение, используя знаки основного, первичного
кода, которым является язык. Точно так рассматривала ситу-
ацию тартуская школа семиотики, вводя термин «вторичные
моделирующие системы», где первичной был язык, а осталь-
ное надстраивалось на нем, также являясь моделью мира.

Однако если оторваться от понимания «больших» идео-
логий типа марксизма, то следует признать, что каждое по-
коление имеет свою идеологию, каждый язык несет в се-
бе свою базовую идеологию. Покемон также стал отражени-
ем идеологии нового поколения – поколения тысячелетия –
millennials.

Советские шестидесятники являются ярким примером
наличия своей идеологии, отличной от других, поскольку
они оставили свой конкретный след в литературе и искус-
стве, а также слегка приглушенный след в области политики
(см., например, попытку осмысления «идеологии» этого по-
коления [1]). Причем следует иметь в виду и то, что у нас
нет внятного инструментария, который бы позволил оценить
степень влияния на массовое сознание, например, Б. Окуд-
жавы или Ф. Искандера.

Поколение Я, а это родившиеся в 1980-е и далее, кото-
рое входит сегодня в активный период, весьма интересует и



 
 
 

бизнес, и власть. Бизнесу интересно, как ему продавать, по-
скольку смена ценностей влечет за собой и смену мотиваций,
а именно, нужно знать, что акцентировать, чтобы задержать
внимание, привлечь и помочь принять решение. К приме-
ру, это поколение интересуется здоровой едой, разрешая се-
бе тратить больше денег на органические и природные про-
дукты [2]. Соответственно, бренд теперь не будет акценти-
ровать «и мне такое же», а делать позиционирование в сто-
рону «лучше для тебя».

Поколение Я характеризуют как в сильной степени нар-
цисстическое. Оно все меряет, исходя из своих интересов,
оно хочет получить все и сейчас. Это можно объяснить тем,
что оно выросло в наиболее комфортных условиях, срав-
нивая со всеми другими поколениями. Платой за комфорт-
ность и становится то, что их не очень интересуют далекие
общественные цели, а в первую очередь свои собственные.

Обилие информации также сделало свое дело. Мы по-
нимаем последствия этого, пришедшие с интернетом, когда
объемы чтения и внимания теперь измеряются двумя-тремя
страницами, за которыми следует переход к другому тексту.

Как пишут исследователи: «Это поколение выросло во
времена постоянного доступа к информации. С помощью
Гугла или Википедии могут быть найдены ответы на до-
статочно сложные вопросы. Они образуют группу, кото-
рая может браться за новые и сложные проблемы, она мо-
жет порождать креативные решения»  [3].



 
 
 

При этом оказалось, что они по своим потребительским
привычкам «не стареют», сохраняя их и в более зрелом воз-
расте: «Даже когда они переходят в новую жизненную сту-
пень типа женитьбы или рождения детей, они остаются
такими же по своим привычкам потребления, не переходя к
поведению других групп. Это говорит о том, что они хотят
выбора, контроля и удобств, чем это было в старших по-
колений, не только в медиа, но и во многих других потреби-
тельских решениях» [4].

Политически они хотят видеть мир более демократиче-
ским, в результате чего отдают свои голоса Обаме и Клинтон.
Курьезным образом это проявилось на примере книг о Гар-
ри Поттере: чем больше томов прочитал молодой человек,
тем больше он склонен отдать свой голос на президентских
выборах за Обаму или Клинтон.

Даже разведсообщество заинтересовалось этими новыми
людьми. И это понятно, в рамках их представлений о ми-
ре будет оцениваться политика, правда, не теперь, но, несо-
мненно, эти требования под их влиянием изменятся.

Даже разведывательные структуры заволновались по по-
воду нового поколения. Они констатируют, что это поколе-
ние понимает, что не всем источникам нужно верить, что
некоторые носят неоднозначный характер [5]. Двадцать два
процента из них оценивают Сноудена как предателя, такие
же 22 % считают его патриотом, а 52 % ни в чем этом не уве-
рены. В 2020 году 60 % этого поколения будет жить в Азии,



 
 
 

больше всего их будет в Китае и Индии. В Японии не очень
оптимистичны по отношению к глобальному миру: 70 % их
считает, что они не будут иметь позитивного влияния на
мир.

Другим рассматриваемым аспектом становится взаимоот-
ношение «аналитика – политика». Это поколение ценит ко-
мандную работу и готово к сотрудничеству. У них есть опыт
делиться информацией в своих сетях, и они ожидают от дру-
гих таких же навыков.

Это как бы наиболее высокий уровень использования это-
го поколения, но они также будут жить в простых житейских
ситуациях. И тут их ожидают сюрпризы.

Исследования показали, что они чаще становятся жертва-
ми мошенников. И это тоже понятно, поскольку они не толь-
ко выросли, но и стараются жить в тепличных условиях, куда
мошенники не должны попадать. Но они есть и попадают.

Социология показывает следующие данные [6]: молодежь
теряла деньги, столкнувшись с мошенниками, в три раз ча-
ще, чем их родители. Например, многие сегодняшние амери-
канские студенты погорели на том, что заплатили в не суще-
ствующий реально «федеральный студенческий налог» [7].
Восемьдесят девять процентов людей старшего возраста (65
лет и выше) признали, что имели дело с мошенниками, но
только 11 % реально потеряли деньги. В то же время люди в
возрасте 18–24 – 34 % потеряли деньги из-за мошенников,
что немного больше чем в три раза [8–9].



 
 
 

Как кино ориентировано на девочек 12–17 лет, поскольку
они составляют большинство посетителей кинотеатров, так
и технологическая революция подталкивается именно ими –
молодыми [10]: «В отличие от предыдущих революций в че-
ловеческой истории в нынешней ситуации дети и тинэйдже-
ры, не имеющие ни опыта, ни рассудительности, проклады-
вают путь. Перед нами целая система социального взаимо-
действия без взрослых медиаторов и гейткиперов» . К отри-
цательным последствиям относится как посещение порно-
сайтов детьми, так и разнообразное использование мобиль-
ных телефонов заключенными.

Мы знаем опыт положительного влияния виртуальной
действительности. «Звездный путь», увиденный в детстве,
делал людей учеными, инженерами [11]. Возможно, это свя-
зано и с тем, что ученые выступали консультантами этого
фильма [12–13]. Такое же влияние на молодых людей совет-
ского времени был фильм «Семь дней одного года» о фи-
зиках-ядерщиках, которому удалось в те годы перетащить с
поля «лирики» на поле «физики» многих молодых людей.

Причем тогда не было такой задачи, как привлечение мо-
лодежи к науке, которую американское правительство сего-
дня поставило перед сценаристами и режиссерами, пытаясь
путем семинарского обучения научить молодых ученых пи-
сать сценарии. В качестве наиболее удачного примера там
рассматривался, среди других фильмов, телесериал «Чис-
ла», в котором один из главных героев – математик создает



 
 
 

модели событий и помогает этим своему брату – агенту ФБР
[14].

В анализе подобного типа опыта привлечения к науке го-
ворится: «Многие построенные на вымысле программы и
фильмы смогли удачно привлечь публику к науке на многие
годы. Отдельные свидетельства подчеркивают, что многие
ученые заинтересовались наукой из-за вымышленных произ-
ведений, которые они смотрели в детстве. „Звездный путь”,
„Морская охота” и „Скорая помощь” породили бесконечное
число астрофизиков, морских биологов и докторов. Недавно
один анимационный фильм оказал незамедлительную реак-
цию на детей. „В поисках Немо” воодушевил детей по всему
миру „освободить” своих любимых рыбок, спуская их в туа-
лете, что стало результатом крылатой фразы из фильма,
утверждавшей, что „все трубы ведут в океан”»  [15].

Хотя Пентагон запретил на своей территории ловлю Поке-
монов, он на полную использует виртуальную действитель-
ность для своих целей. Институт креативных технологий,
например, лечит военных от посттравматического синдрома
(см. этот и другие исследовательские проекты на сайте ин-
ститута – ict.usc.edu).

Не зря Пентагон имеет также достаточно прочные связи
с Голливудом, поскольку от этого зависит имидж армии в
массовом сознании, что особенно важно для армии, постро-
енной на контрактниках (о связи с Голливудом рассказыва-
ют десятки статей, см., например, [16–20]). Пентагон инте-



 
 
 

ресует, поможет ли это рекрутингу и удержанию солдат, по-
может ли это рассказать больше об армии. Человек на экра-
не в форме должен отражать то, что официальные лица счи-
тают правильным способом отображения военных.

Иногда при этом достигаются достаточно сильные резуль-
таты. Романы Тома Клэнси и фильмы по ним, как считается,
исцеляют американское массовое сознание от вьетнамского
синдрома. Тем более там вводится новый тип героя: теперь
он обладает не только физическими качествами, но и спо-
собен к интеллектуальным раздумьям, как это происходит с
главным героем – аналитиком ЦРУ.

Фильм «Лучший стрелок» возвращает Америке любовь к
войне, что происходит на фоне Ирака и Афганистана в ре-
альной жизни [20]. С этого фильма с Томом Крузом начал-
ся, как считается, новый этап военно-развлекательного ком-
плекса.

«Люди Х» показали будущим солдатам, как можно бо-
роться даже с супергероями, прошел отдельный фильм о
ликвидации Усамы бен Ладена – «Цель номер один». Это все
фильмы о крепких, умных и смелых да еще в военной фор-
ме, поэтому они были интересны для Пентагона. Хотя Пен-
тагон не помог фильму «Мстители», считая его слегка наду-
манным. Не отстает и ЦРУ. Если Пентагон может дать для
съемок самолеты и авианосцы, то у ЦРУ другой путь [21]:
«Сегодня ЦРУ осуществляет свою деятельность в Голливу-
де не напрямую как финансирование или переписывание сце-



 
 
 

нариев, оно предлагает свою помощь в аспекте правдоподо-
бия. Это делается с помощью использования действующих
или бывших агентов ЦРУ как консультантов фильма, хотя
можно засомневаться, существует ли такой объект, как
„бывший агент”, в реальной жизни».

Виртуальная реальность может вести нас к разным це-
лям. Игры, например, – это всего лишь нейтральный инстру-
ментарий, который можно использовать как для добрых, так
и для плохих дел. Они могут вводить новые типы поведе-
ния, поэтому интересны тем, кто занят социальными изме-
нениями, а могут помогать в усвоении информации, поэтому
их развитие будет значимым для образования, которое пока
недалеко ушло от образования прошедших веков.

Ничего нового остановить нельзя, как бы к этому не стре-
мились. В рецензии на книгу по истории письма есть хоро-
шая цитата автора книги Э. Трубек о появлении письма и
сопротивлении этому [22]: «Неудивительно, что наиболее
громкими оппонентами новых технологий являются те, кто
доминировал в старых». В этой роли выступил тогда Сократ,
например, подчеркивающий, что письмо приведет к разру-
шению памяти.

Сегодня к жизни пытаются вызвать опыт холодной вой-
ны. Запад хочет, к примеру, использовать его в мусульман-
ской среде, акцентируя на непрямых путях [23]: «Матери-
ал так же важен, как и аудитория. Восточно-европейские
и советские читатели искали более интересные материа-



 
 
 

лы, чем им предоставляли тогда. Они радовались слова-
рям, техническим материалам и художественной литера-
туре с  Запада, поскольку те были либо запрещены, либо
недоступны. На Ближнем Востоке также с помощью улуч-
шения распространения неполитических материалов мож-
но заполнить интеллектуальный вакуум, создаваемый ав-
торитарными правительствами и религиозными экстреми-
стами».

Россия использует опыт холодной войны в своей сего-
дняшней пропагандистской работе, направленной на Запад
[24]. Здесь речь идет о создании фиктивной действительно-
сти, отражающей пропагандистские цели.

Покемон сам стал сбавлять темпы своего распростране-
ния. Минимальная социализация, которую несли покемоны,
все же реализовывалась в том, что игрок физически мог уви-
деть другого игрока на улице, догадаться, что он тоже иг-
рок. Но возникшая потеря популярности игры «бьет» и по
аспекту популярности. Как пишет «Би-Би-Си»: «Уменьше-
ние количества игроков в Pokemon Go на Западе приводит к
снижению социального аспекта игры, что, в свою очередь,
уменьшает ее привлекательность для тех, кто все еще про-
должает играть» [25].

Увидели определенную опасность в увлечении игрой и
психологи, правда, мало кто из них. Т. Черниговская, напри-
мер, акцентирует на следующем: «Само стремление челове-
ка уйти от реальности ведь не вчера родилось. Искусство



 
 
 

во всех его проявлениях – тот же самый уход в другую ре-
альность. Но то, что происходит сегодня с этими играми,
это явно перебор. Я считаю, что это чрезвычайно опасно,
и психиатры давно должны бить тревогу. Психически боль-
ных лечат от галлюцинаций, а здесь человек, будучи предпо-
ложительно здоровым, сам влезает в мир, где реальное сме-
шивается с ирреальным. И никто не знает, как его психика
на это отреагирует»  [26].

Будем надеяться на то, что его психика отреагирует пра-
вильно. Тем более на сегодня накоплен большой опыт по-
гружения людей в виртуальную реальность: от книг и кино-
фильмов прошлого этапа цивилизации до игр и телесериа-
лов настоящего этапа, когда уровень погружения в эту ре-
альность стал действительно большим.

Игры активно эксплуатируются и в  области серьезных
проблем. Корпорация РЭНД использует игры с 1950–1960-
х годов, когда с помощью них изучалось и ядерное сдержи-
вание, и военные операции времен холодной войны. Потом
возникла проблема наркотиков и молодежного насилия. Это
игры как моделирование ситуаций. Сегодня возник ренес-
санс игрового моделирования. Д. Шлапак говорит: «Игры
рассказывают о людях – о том, как они взаимодействуют в
проблемных ситуациях, как их выбор создает новые пробле-
мы или порождает неожиданные последствия. Военные иг-
ры являются ярким примером: хорошие ребята имеют свои
планы, плохие – свои, давайте посмотрим, что будет, когда



 
 
 

они встретятся» [27].
Как и применение игр в образовании, так и моделирова-

ние ситуации с помощью игр относятся к серьезному пони-
манию игр. В Британии работает целый Институт серьезных
игр [28]. Они сами создают игры для таких областей, как
предприятие, бизнес, наука, музеи [29]. Американский Ин-
ститут креативных технологий также специализируется в об-
ласти создания игр. Более узкой их специализаций являются
игры, используемые для реабилитации [30].

Нас с неизбежностью ждут новые виды квазипокемонов.
Это может быть Покемон «Экскурсия по городу Риму» ти-
па существующей игры по Дэну Брауну. Это будет Покемон
рекламный, где в процессе поиска может проявиться пря-
мая и косвенная реклама. Может возникнуть Покемон про-
тестный, зовущий людей на площадь, чтобы свергнуть нена-
вистного диктатора или разгромить его загородный дом.

Покемон пришел, и уходить никуда не собирается, как бы
его не запрещали, хотя эти запреты будут. Одним из послед-
них стал запрет определенных покемонов во французских
школах [31]. А до этого уже были запрещенные для ловли
покемонов места: музей Холокоста, Пентагон, Арлингтон-
ское кладбище. Пентагон становится полюсом, обратным по-
кемонам. Он полностью запрещает их на своей территории.

Это также естественная реакция на захват институцио-
нально защищенного пространства со стороны новых игро-
ков (см. о возможном возникновении права на дополненную



 
 
 

реальность, в которой происходят игры [32]). Никто и ничто
не может уйти из нашей жизни, если к этому есть потреб-
ность у потребителей. Они своими деньгами легко могут от-
стоять любую реальность.
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Меметическая война, или В

поисках «арифметики» разума
 

Исследовательская любовь к мемам началась совсем
недавно. Она совпала с возвратом к концепции войны идей
или идеологий, возникшей из-за отсутствия завершения
войны с радикальным исламом. Долгая война требует ино-
го обоснования, которое было найдено в войне идей. Но ес-
ли это война не в физическом пространстве, даже если за-
думаться и не в информационном, а в пространстве вирту-
альном, то она требует не просто совершенно иного инстру-
ментария, но даже и иных базовых единиц. И на эту роль бы-
ли вписаны мемы как элементарные ментальные структуры,
с помощью которых можно создавать или разрушать идеи.
Правда, пока следует признать, что сделан только первый
шаг – обоснование теоретической возможности, без второго
– явных практических реализаций, хотя они как раз могут
быть засекречены.

Но мы имели аналог мемов в виде анекдотов и слухов. Мы
говорим о них как об аналоге, поскольку для анекдотов и
слухов, как и для мемов, характерна способность к саморас-
пространению. В результате имеем три важных характери-
стики мема:

• обладают яркой формой и значением;
• самодостаточны для самораспространения;



 
 
 

• способны создавать или разрушать ментальную защиту.
Некоторые исследователи видят еще такую характеристи-

ку мема, как его естественную способность храниться в на-
шей памяти.

В основе обращения военных к этой проблеме, а именно
оттуда пришел прикладной аспект этой проблематики, ле-
жит небольшая работа М. Пессера. В ней он написал: «Буду-
щая война в идеологическом пространстве требует силовой
структуры, закаленной для нелинейного поля боя. Амери-
канские военные не имеют доктрины или рекомендаций для
войны в нелинейном пространстве боя в разуме врага или да-
же сложной парадигме некомбатантов. Однако с некото-
рыми модификациями можно достичь нового уровня пони-
мания и возможности достижения паритета и даже пре-
восходства в этом пространстве» [1].

Пессер также вводит разграничение между целевой на-
правленностью информационных операций и меметической.
Если информационные операции направлены на врага, то
меметические – на гражданских лиц, поэтому это более раз-
ношерстная аудитория (см. также [2]). Это массовое созна-
ние, которое и должно является основным объектом как для
атаки, так и для защиты.

Однако нам представляется несколько притянутым за
уши его представление о мемах и их передаче, которое он
именует клиническим. Пессер имеет в виду, что распростра-
нение мемов следует трактовать как болезнь, хотя и менталь-



 
 
 

ного порядка.
Терминологически мемы берут свое начало от Ричарда

Докинса [3]. Он приравнял их к генам, c его точки зрения
мемы действуют однотипно, только происходит это в области
культуры. Докинс говорит о «вирусах разума», рассматривая
религиозные представления людей как «паразитов разума».
Военное исследовательское агентство DARPA тоже заинте-
ресовалось мемами в работе с соцсетями [4].

К сожалению, биологический взгляд на мемы оказывает
свое давление, хотя это чисто метафорический подход, прак-
тически не имеющий никакого отношения к ментальной ре-
альности. Например, в профессиональном бюллетене амери-
канской разведки Б. Хенкок пишет следующее: «Мемы об-
разуют невидимый, но достаточно реальный ДНК челове-
ческого общества. Мем исходно является идеей, но не каж-
дая идея является мемом. Чтобы идея стала мемом, она
должна передаться или реплицироваться в другом индиви-
де. Точно так, как вирусы переходят от тела к телу, мемы
движутся от разума к разуму. Точно так, как гены органи-
зуют себя в ДНК, клетки и хромосомы, точно так повто-
ряемые элементы организуют себя в мемы, а также во вза-
имозависимые комплексы мемом или „мемплексы”. Изучение
этих повторяющихся элементов культуры называется ме-
метикой» [5].

Война выводится тогда из агрессивных/конфликтующих
мемов, достигающих уровня критической массы в попу-



 
 
 

ляции для поддержки агрессивных действий. Математики,
кстати, уже установили порог в 10 % населения, по достиже-
нии которого идеи могут двигаться самостоятельно. По этой
причине для предотвращения войны надо идентифициро-
вать, отследить, изолировать и уничтожить конкретные ме-
мы, формирующие основу конфликта. Но важным элемен-
том в случае мемов является их резонирующий характер, по-
скольку разум очень позитивно откликается на них.

Остается не совсем ясным вопрос, насколько успешными
могут быть операции по замене или стиранию опасных ме-
мов, а если и успешными, то за какой временной срок их
можно убрать из массового сознания. Кстати, Хенкок счита-
ет, что если убрать нельзя, то нужно попытаться запустить
мем, который будет менее опасным, но сможет иметь хоро-
шее распространение. Кстати, и сама эта идея, и вариант
борьбы сквозь замену очень напоминает концепцию фрей-
мов Дж. Лакоффа, который тоже считает, что с фреймом,
введенным первично, тяжело бороться, лучше попытаться
ввести новый фрейм с нужным содержанием [6].

Вообще во всем этом подходе к мемам и меметической
войне важной является направленность на разбор на наибо-
лее элементарные частицы функционирующих в человече-
ском обществе идей. В этом плане интересен также подход
специалиста по политической психологии Д. Уестена, у ко-
торого есть некоторые примеры подобного разбора чувстви-
тельных для общества представлений [7].



 
 
 

И в принципе Хенкок акцентирует именно глубинный ин-
струмент, когда говорит: «Меметическая теория предостав-
ляет рамки для работы с наиболее важными социальными
и военными проблемами на базовом причинном уровне» .

Российская пропаганда как раз внедряла свои мемы, ин-
туитивно опираясь на этот уровень, когда говорила, напри-
мер, о фашистах-неонацистах-карателях-бандеровцах. Это
явный мем, и при прикосновении к новой реальности он воз-
родился без особых усилий, что позволило видеть действи-
тельность сквозь навязанные извне понятия. Разумеется, что
главным конструктивным элементом здесь становится при-
вязка к немецким нацистам, которой не может быть в дне
сегодняшнем, но зато она сильна пропагандистски.

Из гранта DARPA вырастает и ряд исследований по воен-
ной меметике [8]. Там заданы следующие определения:

• меметика – это изучение и применение мемов;
• военная меметика – это применение мемов в сфере на-

циональной безопасности;
• она является частью нейрокогнитивной войны.
Прочитав это, можно вспомнить мем, пришедший от Р.

Рейгана, назвавшего Советский Союз «империей зла». Несо-
мненно, что этот мем, как и ряд других мемов холодной
войны, существенно повлиял на научный, журналистский и
обыденный дискурсы того времени, приведя к разрушению
СССР.

Мемы предлагается различать по результатам воздей-



 
 
 

ствия: внутреннему или внешнему [8]. Имеется в виду вли-
яние на разум или на поведение.

Для военной меметики интерес представляют краткие ме-
мы, поскольку они могут использоваться в соцсетях. Мемы
задаются как информация, которая распространяется, влия-
ет и сохраняется, причем для военных целей интересно толь-
ко немедленное, а не эволюционное влияние, поскольку у во-
енных нет столько времени на ожидание результата. DARPA
выделяла финансирование на такие проекты в этой сфере.
Вот эта тематика: «Эпидемиология идей» (2006), «Военная
меметика» (2006–2009), «Социальные медиа в стратегиче-
ских коммуникациях» (2011), «Нарративные сети» (2011).
Как видим, первый термин «эпидемиология идей» был тоже
из биологических метафор.

Мемы обсуждаются и под углом зрения использования их
в политической жизни США [9–10]. При этом акцентирует-
ся, что мемы частично остаются вне реальной науки – только
в области научной фантастики.

Одним из первых заговорил о мемах Хенсон, у которо-
го есть такое высказывание: «Человек не может постоянно
быть настроенным на войну, поэтому требуется бихевио-
ристское переключение на него» [11].

Натовские эксперты предлагают включить мемы в войну
против джихада или кремлевских троллей [12], при этом
идея культурной эволюции (например, [13]) не годится для
военных, поскольку это долгий процесс. Не очень «аккурат-



 
 
 

на» в плане перенесения биологической метафоры на пси-
хическую деятельность и идея ментального вируса, которая
также часто используется (см., например, [14]).

Ричард Броуди выпустил даже целую книгу на тему «Ви-
русы разума» [15]. В ней есть такие главы на тему культур-
ных вирусов, программирования человека, меметики рели-
гии, создания культа и даже дезинфекции. Он утверждает,
что мемы попадают к нам без нашего разрешения, они вли-
яют на нас, когда мы даже не замечаем этого. И все это дает
нужные подсказки для военного использования.

Броуди видит три пути распространения мемов:
• повторение;
• когнитивный диссонанс, для разрешения которого воз-

никает новый мем;
•  генетическое реагирование типа предупреждения об

опасности, криков детей, сексуальной привлекательности.
В исследовании в рамках гранта DARPA мем рассматри-

вается как такой, который хорошо принимает разум: «Что-
бы хорошо быть принятым хозяином, мем должен соот-
ветствовать конструктам или системе представлений хо-
зяина либо быть в  парадигме, к которой хозяин располо-
жен. Мемы также собираются и усиливаются в комплексах
(мемплексах), так что подходящие рамки в разуме хозяина
особо поддаются влиянию нового мема, который соответ-
ствует рамкам, подобно тому, как новое правило религиоз-
ного лидера принимаются последователями этой религии,



 
 
 

в то время как они будут проигнорированы неверующими»
[16].

И еще определенное видение будущего, которое пока вы-
глядит как красивое пожелание: «Меметика может смяг-
чить нежелательные последствия, исходящие из культуры
противника, помочь сдержать конфликт, понизить уровень
враждебности с помощью культурного образования и по-
рождения подходящих решений для местных проблем» .

Меметическую войну задают как соревнование в сфере
нарративов, идей и социального контроля в поле боя соци-
альных сетей [17]. Это становится психологической войной
в электронной сфере. Нам же представляется, что в таком
случае мы сужаем возможности этого инструментария, по-
скольку ограничиваем его только интернетом.

Или такое понимание: «Меметическая война – это одно-
временно этос и ремесло. Способность «говорить в интер-
нете» в дополнение к пониманию нюансов целевой аудитории
являются важными для каждого, кто хочет участвовать
в меметической войне»  [18].

Россия также взяла на вооружение меметическую войну
как теоретически [19], так и практически [20]. В последнем
случае речь идет о докладе, полностью соответствующем об-
суждаемой выше тематике на тему «Производство и распро-
странение вытесняющего контента: содержательная альтер-
натива террористической идеологии», а также об активном
вмешательстве в выборы на чужой территории с помощью



 
 
 

интернет-интервенций. Например, в качестве мема рассмат-
ривается высказывание «партия жуликов и воров» [21]. Она
полностью «захватила» все ассоциации по поводу россий-
ской партии власти.

Украина также включилась в разбор мемов. Д. Золотухин
подчеркивает следующее: «Технология использования мемов
как „боевых информационных единиц” зарекомендовала се-
бя как самая пробивная и мощная. „Цветные революции”
также можно назвать элементами меметических техно-
логий. В особенности цветовую индикацию событий („оран-
жевая революция” в Украине) или использование предметов
символов („революция роз” в Грузии). Поэтому именно созда-
ние мемов типа, „бандеровцы”, „гейропа”, „фашисты”, „май-
дауны” выстроило ту структуру информационного про-
странства, в которой мы живем» [22–24].

Р. Марутян видит следующий набор мемов в россий-
ско-украинской войне [25]: украинские – колорады, кибор-
ги, ватники, проФФесор; российские – Крымнаш, вежливые
человечки, майдауны, бандерлоги, свидомиты, укропы, хун-
та, гейропа, распятый мальчик.

Обращение к мемам было вызвано поиском инструмента-
рия для ведения идеологической войны не в теоретическом
плане, а непосредственно в массовом сознании. Для этого
следует опускаться в анализе на составляющие таких еди-
ниц, чтобы понять их сильные и слабые стороны.

Будущее лежит в привязке этой тематики к нейропсихо-



 
 
 

логии: например, уже известно, что сакральные вещи и про-
стые активируются в разных частях головного мозга, и те-
перь понятно, почему сакральное не меняется на материаль-
ное.
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От военно-промышленного
и военно-развлекательного

комплексов к военно-медийному
 

В свое время в СССР все хорошо знали словосочетание
военно-промышленный комплекс, уже в наше время возник-
ли исследования военно-развлекательного комплекса, ана-
лизирующие связку военных с кино и видеоиграми. Сегодня
на арену выходит военно-медийный комплекс, куда можно
отнести достижение военных целей с помощью медийных
механизмов. Он просто расцветает с появлением социаль-
ных медиа, которых отличает понижение уровня контроля
над достоверностью распространяемой информации, что в
результате привело наше время к понятию постправды.

Информация, о которой много говорят в связи с про-
блематикой информационной войны, на самом деле явля-
ется промежуточной составляющей процесса влияния, а не
его основной целью. С помощью информации коммуникатор
пытается повлиять на процессы принятия решений, развора-
чивая их в нужную для себя сторону. Сложившаяся ситуация
с акцентом именно на информации отражает преобладание
«технической» точки зрения, пришедшей из более продви-
нутой и более любимой властями информационно-техниче-
ской войны, где главными являются киберзащита, киберата-



 
 
 

ки, хакеры и т. п.
Техническая задача решается возведением все более

мощной «стены», которая не должна пустить «чужие» щу-
пальца к «нашим» информационным ресурсам. «Закрытые»
ресурсы пытаются закрыть еще сильнее. Но современные
операции влияния работают не на закрытых, а на публичных
ресурсах, которые никто не пытается защищать, поскольку
они по определению другие – публичные, куда открыт до-
ступ всем.

Иногда возникает синтез разного рода сочетаний техни-
ческой базы и гуманитарного направления атаки: напри-
мер, американские военные даже употребили термин «кибе-
робеспеченные психологические операции» (Cyber-Enabled
Psychological Operations): «Одним из новейших средств в
российском информационном инструментарии является ис-
пользование киберобеспеченных психологических операций,
поддерживающих стратегические и тактические цели ин-
формационной войны. Эти новые техники включают в се-
бя использование сетей для разведывательной информации,
которая может быть использована для запутывания, дис-
кредитации и фальсификации информации. Компрометиро-
ванные сведения могут быть использованы в медиа в нуж-
ный момент» [1].

При этом следует помнить, что нельзя усилить то, чего
нет. В этих процессах всегда имеет место усиление одной
точки зрения, занимающей маргинальную позицию. Медий-



 
 
 

ное усиление переводит ее на позиции, которые ближе к
мейнстриму, хотя и не являются таковым. Кстати, цветные
революции также работают на то, чтобы антивластная точ-
ка зрения сместилась с маргинальной позиции в доминиру-
ющую.

Есть два пути такого медийного усиления извне, которые
прошли хорошую апробацию. В одном случае это внешнее
усиление делается за пределами страны, а затем трансли-
руется внутрь. Это вариант периода холодной войны, когда
диссиденты получали внешнюю поддержку в виде западных
радиоголосов, становясь политическими фигурами внутри
СССР. Сегодня США использовали этот же метод для борь-
бы с радикальным исламом, предоставляя медийную под-
держку представителям умеренного, а не радикального ис-
лама (писателям, ученым, журналистам).

Благодаря соцсетям появился еще более простой метод,
когда нужная точка зрения начинает непосредственно за-
рождаться внутри страны. Российская попытка войти в аме-
риканское информационное пространство в период выборов
получила широкую огласку [2–18]. Временная точка выбо-
ров понятна, поскольку выборы создают большую заинтере-
сованность информацией, чем это есть в норме. А месседжи
были выбраны такие, которые усиливали напряжение в об-
ществе (расовые и др.). По этой причине также понятно, что
они работали на выборы именно Трампа, поскольку активи-
ровали потенциальный страх и неудовлетворенность избира-



 
 
 

теля. Здесь «слово» получали не столько люди, сколько сами
события, которые в результате медийного усиления станови-
лись более важными.

Джонатан Олбрайт, директор по исследованиям Центра
цифровой журналистики Колумбийского университета, го-
ворит: «Это культурный взлом. Они используют системы,
созданные этими платформами, чтобы увеличить количе-
ство и активность своих пользователей. Они разжигают
гнев – это легко, потому что люди охотно делятся тем,
что вызывает у них гнев или какие-то другие сильные эмо-
ции».

В этом плане интересно, что Фейсбук обвинили в ока-
зании определенной помощи в осуществлении российской
агрессии [19–21]. Активные украинские пользователи Фейс-
бука блокировались российской стороной с помощью жалоб,
что их посты содержат порнографию или другие отклоне-
ния, с которыми Фейсбук должен бороться. Вывод оказал-
ся таким: «Фейсбук помогал российскому правительству за-
ставить молчать оппонирующие голоса из страны, в которую
они вторгались».

Еще одной моделью расшатывания ситуации в американ-
ских выборах стало использование групп политических ак-
тивистов [22–24]. Причем их контент мог не иметь отноше-
ния к выборам вообще, но был направлен на создание пси-
хологического ощущения хаоса в стране. Вероятно, это де-
лали для того, чтобы избиратель сам пришел к выводу, что



 
 
 

демократическому правлению, которое довело страну до та-
кого, должно прийти на смену республиканское.

Что обычно делает пропаганда? Она тиражирует систем-
ные сообщения и блокирует несистемные. Так и в этом слу-
чае создавались особые условия для распространения кон-
трсистемных сообщений.

Известная фирма Cambridge Analitica поработала на вы-
борах Трампа. Ее метод характеризуют тем, что она констру-
ирует модели ментальных состояний избирателя [25]. Сего-
дня возникли опасения, что эта фирма помогла России с
определением ее целей, поскольку она имела рабочие кон-
такты с Россией [26]. Дело в том, что российская реклама бы-
ла нацелена четко на «колеблющиеся» штаты и акцентиро-
вала их острые политические темы (расовые проблемы, ре-
лигия, право на владение оружием) [27].

Cambridge Analitica как раз является выходцем из во-
енно-промышленного комплекса. Ее метод характеризуют
как сочетание психологии, пропаганды и технологий новым
мощным способом [28]. Кстати, известный британский во-
енный специалист по психологическим войнам С. Тэтем, уй-
дя в отставку, создал свою собственную структуру Influence
Options, которая опровергает свое участие в выборах (см.
пресс-релиз от 11 мая 2017 года [29]). Однако именно на во-
енные работы Тэтема [30] ссылаются, когда пытаются обос-
новать методику работы Cambridge Analitica [31]. Тут сле-
дует напомнить, что британский подход к психологическим



 
 
 

операциям строится на максимальном знании своей целевой
аудитории [32–34]. Та же особенность отличает и британ-
скую мягкую силу [35]. Кстати, у Тэтема есть текст с очень
четким названием – «Решение проблемы российской пропа-
ганды лежит не в пропаганде ЕС или НАТО, а в современ-
ной социальной науке, позволяющей понимать и уменьшать
ее воздействие на целевую аудиторию» [36]. В ней он под-
черкивает, что понять индивида сложно, но понять группу
легко, если вы знаете, что делать.

Трижды лауреат Пулитцеровской премии Т. Фридман пи-
шет как бы заключительную статью по поводу атак во время
американской избирательной кампании под красноречивым
названием «Из России с ядом» [37]. Он видит причины слу-
чившегося в том, что бизнес-модель Фейсбука требовала за-
брать под себя всех читателей и всех рекламодателей с как
можно меньшим количеством редакторов. При этом следует
отметить, что мы и сегодня не имеем четких параметров, по
которым можно определять именно пропаганду (см. одну из
таких попыток для юридических целей [38]).

С технической стороны оказалось, что Фейсбук не осна-
щен инструментарием политической борьбы. Как заявля-
ет Гарсиа Мартинес: «Фейсбук не создавался как элемент
пропагандистской войны. Он совершенно не готов иметь с
этим дело» ([39], см. также его статью о своем опыте работы
в Фейсбуке [40]). При этом существует много исследований
на тему связи социальных протестов с онлайн (см., напри-



 
 
 

мер, [41]). Хотя есть исследования, демонстрирующие, что
мобилизационная функция социальных сетей недостаточна,
они скорее используются для информирования о протесте.

Военно-медийный или медийно-военный комплекс при-
шел к нам вне зависимости от нашего желания. Он вырос на
фоне современного отхода от войны с применением кинети-
ческого оружия в пользу более мягкого инструментария воз-
действия. По этой причине агрессивные по своей сути дей-
ствия реализуются не в физическом, а в информационном и
виртуальном пространствах. Последним примером является
использование покемонов, когда пользователей отправляли
в места, проявленной полицией жестокости в расовых бес-
порядках, подталкивая их называть своих покемонов имена-
ми реальных жертв, что, как считают, также было одной из
российских операций [42–43].

Проделав такую большую работу во время американских
выборов, Россия обеспокоена интервенциями подобного ти-
па в свои президентские выборы – 2018. Совет Федерации
подготовил соответствующий документ «Предварительный
доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела Российской Федерации», где
констатируется следующее: «США, в том числе с использова-
нием возможностей своего дипломатического и консульско-
го присутствия в РФ, продолжают вести активную рабо-
ту по сбору информации о настроениях избирателей в Рос-



 
 
 

сии, об их восприятии социально-экономической ситуации,
об оценках последствий экономических санкций. При этом
целевые аудитории, фокусные группы, с которыми работа-
ют американские дипломаты и специалисты по России, в
большей степени включают молодежь, студенчество, ака-
демические круги. Используется не менее широко, чем рань-
ше, практика предоставления соответствующих грантов.
Американская сторона уделяет повышенное внимание изу-
чению обстановки в регионах Поволжья, Урала, Сибири,
Дальнего Востока. Комиссия имеет основание полагать,
что смысл подобных мероприятий не столько в их офици-
ально провозглашаемых целях, сколько в выстраивании по-
литической сети, которая впоследствии могла бы поддер-
живать себя самостоятельно как сетевая организация за
счет новых знакомств, лояльных СМИ и финансовой под-
держки зарубежных фондов. Не исключено, что по замыс-
лу американских организаторов оппозиционеры с более ра-
дикальными взглядами должны воздействовать на отно-
сительно умеренных либералов, побуждая их к более реши-
тельным действиям. Таким образом, наиболее вероятное
приложение сил такого рода сетей может быть в пери-
од главного политического события ближайших лет прези-
дентских выборов 2018 г.» ([44], см. также [45]). Или под-
черкивается, что в  2014–2015  гг. подобные исследования
заказывались по линии Министерства обороны США. При
этом грант был выдан Университету Висконсина, а он, в свою



 
 
 

очередь, часть гранта передал «Левада-Центру».
Рассекреченные документы ЦРУ продемонстрировали,

что при создании Радио «Свободная Европа» нужно было
спрятать миллионы долларов, выделяемые ЦРУ на эту ра-
диостанцию [46]. Для чего было объявлено, что на нее сдают
деньги рядовые американцы, и каждый год разворачивалась
большая кампания по сбору средств, а ЦРУ использовало эту
кампанию для ведения домашней пропагандистской работы
по обработке своих граждан.

Как видим, многое из рассмотренного существовало и
раньше. Но использование медиа вчера и сегодня все же име-
ет существенные отличия. Если раньше, например, предо-
ставляя голоса диссидентам, использовались внешние по от-
ношению к стране медиа, то сегодня используются внутрен-
ние, поскольку любой пользователь социальных сетей счита-
ет их своими. Общим же элементом является нарушение за-
щитного слоя массового сознания в виде национального ин-
формационного и виртуального пространств, осуществляя
агрессивные интервенции.
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Глава вторая

Контексты новой войны
 
 

Далекое будущее,
которое видят военные,

правительства и корпорации
 

Мы не готовы к будущему, потому что пока не готовы ни
к прошлому, ни к настоящему, которые нас полностью по-
глощают. Мы не знаем, что ждет нас там, а будущее вообще
закрыто тайной за семью печатями. Наше отношение с буду-
щим можно описать с помощью трех «не»:

•  неожиданность: будущее приходит быстрее, чем мы
ожидаем;

• неподготовленность: редко кто бывает готов к новому;
• неадекватность (настоящему), поскольку будущее всегда

другое.
Но почему будущее так важно? Мы живем в эпоху ре-

ального ускорения всех происходящих процессов. На наших
глазах возникла и угасла космическая гонка, вместо нее за-
работала ИТ-гонка. Происходит усложнение всех структур,
с которыми работает человек, в то же самое время сам чело-



 
 
 

век не очень способен меняться.
Инновационное будущее лучше у стран, удерживающих

многообразие, в том числе по этой причине сегодня снима-
ются многие социальные запреты, доминировавшие в про-
шлом, а многие экономические запреты, которые есть у нас,
там просто отсутствуют.

Экономика, например, выигрывает в случае создания раз-
нообразия, даже этнически разнообразная среда лучше для
инноваций, чем однородная. Силиконовая долина в этом
плане является условным «заповедником» иммигрантов.

Сегодня в сфере исследований принятия решений глав-
ное место занимают события, которых никто не ожидает: от
«черного лебедя» Талеба ([1], кстати, в избирательном шта-
бе Трампа с подачи С. Бэннона популярностью пользова-
лась другая книга Насима Талеба – «Антихрупкость» [2]) и
принятия решения в условиях неопределенности Д. Канема-
на [3] до «упреждающего управления» Л. Фуерта [4–5]. По-
следнее можно рассматривать как подготовку управления к
нелинейному переходу к негативному событию [6].

Фуерт подчеркивает важные особенности современных
проблем, вытекающих из их нового уровня сложности:

• возникают из множества систем и событий;
•  размывают границы бюрократического распределения

полномочий;
• не могут быть разбиты на части для решения по отдель-

ности;



 
 
 

• автоматически не стабилизируются, а ведут к хаосу, если
ими не заниматься;

• не могут быть разрешены навсегда, а переходят в новый
тип проблем.

Есть очень четкий украинский пример такого типа пере-
хода проблемы в новый тип: Донбасс и Крым были пробле-
мой до этого и являются проблемой сегодня, но когда Украи-
на получит их обратно, они снова будут проблемой для Укра-
ины.

Реальные «черные лебеди», по мнению Фуерта, достаточ-
но редки, чаще мы просто не можем правильно читать иду-
щие слабые сигналы, рассказывающие нам о приближении
такого события. Например, он говорит о предупреждающих
сигналах перед ураганом Катрина, финансовым кризисом
2008 года, арабской весной, Фукусимой.

Когда в России обнаружили, что новый глава администра-
ции А. Вайно знает эту концепцию упреждающего управле-
ния [7–9], а тогда он даже еще не был главой, это вызвало
бурное обсуждение [10–13].

Если статья Вайно называется «Капитализация будуще-
го», то статья В. Суркова – «Национализация будущего», где
он подчеркивал: «Не будет лишним еще раз заметить: Рос-
сия приведена к демократии не „поражением в холодной вой-
не”, но самой европейской природой ее культуры. И еще раз:
не было никакого поражения» ([14], см. также его обоснова-
ние понятия суверенной демократии [15]).



 
 
 

А. Вайно в своей «капитализации» подытоживает свой
подход следующим образом: «Предлагаемая автором новая
парадигма упреждающего управления заключается в созда-
нии „подушки безопасности” не за счет накопления прошло-
го, т. е. капитала прошлых периодов, а за счет капитали-
зации будущего, причем капитализации будущего именно в
тех объемах, которые необходимы для упреждения гряду-
щих кризисов».

В одном из интервью Сурков говорит, отталкиваясь от по-
нятия будущего: «Еще раз повторю классическую пословицу,
что генералы всегда готовятся к прошлой войне. И в этом
проблема. Мы должны готовиться к будущей войне. Если
понимать шире, то на самом деле – к будущему миру. И
вот этот взгляд на настоящее через Утопию в хорошем, по-
зитивном смысле этого слова, это то, что нужно сейчас»
[16].

В качестве одной из точек отсчета следует напомнить, как
на наших глазах, например, произошло усложнение процес-
са войны: возник сетевой характер войны, расширилось про-
странство войны вплоть до включения в него гуманитарного
компонента [17–18], акцент войны сместился с ориентации
на врага на ориентацию на население [19–21], стала реаль-
ностью гибридная война [22].

Таким образом, происходит усложнение объектов, с ко-
торыми имеет дело управление. А по закону кибернетики
субъект управления должен иметь не меньшее разнообразие,



 
 
 

чем объект управления. Сегодня мы имеем сложные объек-
ты для управления, но не имеем адекватного инструмента-
рия для работы с ними.

Дональд Рамсфельд первым среди военных заговорил о
понятии «известное неизвестное» [23–26]. Правда, более
опасным будет сочетание «неизвестное неизвестное», о ко-
тором он тоже говорил, что это то, чего мы не знаем, что не
знаем.

Нынешняя увлеченность возможностями, открывшимися
от анализа больших данных, привела к тому, что Юваль Ха-
рари написал о датаизме, о том, что новой религией станет
дата и алгоритмы по ее обработке, поскольку человек не зна-
ет о своем собственном поведении того, что знают алгорит-
мы.

В неадекватной обработке данных он увидел и причины
гибель СССР: «Капитализм победил коммунизм не потому,
что был более этичным, что индивидуальные свободы свя-
щенны или Бог разгневался на язычников-коммунистов. Ка-
питализм выиграл холодную войну скорее потому, что рас-
пределенная обработка данных была лучше централизован-
ной, по крайней мере в периоды ускорения технологических
изменений. Центральный Комитет КПСС просто не мог ве-
сти дела в стремительно изменяющемся мире конца два-
дцатого столетия. Когда все данные собираются в секрет-
ном бункере, а все важные решения принимаются группой
постаревших бюрократов, можно создавать вагонами ядер-



 
 
 

ные бомбы, но вы не сделаете Apple или Wikipedia» [27].
К. Борн, известный специалист по большим данным, од-

нако, подчеркнул существующее различие в поиске причин-
но-следственных связей и просто корреляции [28]. Он гово-
рит, что если покупатель берет продукт А, а также продукт
Б, то бизнесу необязательно искать причинную зависимость,
а пользоваться этим как корреляцией.

Поэтому вполне понятно звучит голос против завышения
роли алгоритмов, когда их подают сегодня как панацею от
всех проблем человечества: «В мире есть много неопределен-
ности, которую нельзя разрешить или уменьшить – это то,
что неизвестно. Подобно тому, что вы знаете, что умрете,
но не знаете, когда. Множество подобной случайной неопре-
деленности определяет следствия в реальном мире. Алго-
ритмы не могут объяснить этого. Представьте, что Гугл-
Карты расскажут вам наиболее быстрый путь к новому
месту. Но они не могут предсказать, что на половине до-
роги вам встретится гигантская авария. Тем самым пока
есть случайные ошибки и неопределенности, влияющие на
последствия больше, чем люди признают это, алгоритмы
не будут совершенными, они не будут даже приближать-
ся к этому. Они просто лучше делают это, чем могут лю-
ди»[29].

Кстати, мы должны все время помнить, что и ИТ-техно-
логии не решили ни одной важной проблемы (голод, вода,
климат, экология, здоровье). Мы не готовы в этом признать-



 
 
 

ся сами себе, но это так.
Есть отдельные сферы, где применение алгоритмов «вы-

рывает» человека вперед. И это есть настоящий захват буду-
щего из настоящего. В бизнесе это модели Нетфликса и Ама-
зона, в политике – выборы. Например, о выборах Трампа
прозвучало в очередной раз следующее: «Алгоритмы и мо-
дели команды, разработанные специалистами по данным
фирмы Cambridge Analytica, стали базой этого прорыва. Ис-
пользуя данные из базы в пять тысяч частей личностной
информации (религия, наличие оружия, типы покупок) о 220
миллионах американцев, Cambridge Analytica смогла опреде-
лить, где у Трампа больше шансов мотивировать людей, ко-
торые обычно не голосуют, где поддержка Клинтон среди
демократов мала, где кандидату следует появиться само-
му, особенно в последние дни кампании» [30].

Военные очень четко отслеживают общие изменения в
ожидаемом будущем, чтобы из них сделать выводы о струк-
туре безопасности в это время. Им следует понять, какие мо-
гут возникать военные задачи в новых условиях, и какой но-
вый инструментарий может появиться. Причем он может по-
явиться как у самих военных, так и у их противников. Аме-
риканский совет по разведке все время занят этим прогнози-
рованием (см., например, прогноз 2030 года [31], см. также
работу более методологического плана на тему, как в прин-
ципе это делается [32]).

Американцы выстроили свой Альтернативный мир 2030



 
 
 

вокруг четырех мегатрендов (расширение возможностей ин-
дивидов, диффузия власти, демографические модели и рас-
тущая взаимосвязь еды, воды и энергии) и шести вариантов
изменения правил игры (game-changers). Власть будет пере-
распределяться среди стран и уходить от стран к неформаль-
ным сетевым структурам. Есть список из 15 стран, которые
могут исчезнуть. Города будут порождать 80 % экономиче-
ского роста. Превращение Украины в аграрную державу, к
которому призывают, на этом фоне выглядит как экономи-
ческая стагнация.

Есть анализ британских военных состояния мира в 2045
году [33]. Это очень большой текст, поэтому можно уделить
внимание только отдельным моментам:

• образование перейдет в онлайн;
• автоматизация приведет к тому, что роботы изменят ли-

цо войны;
• уменьшение рабочих мест приведет к тому, что моло-

дежь не получит финансовой стабильности прошлого уров-
ня, в то же время она будет получать много информации о
позитивных финансовых результатах других;

• монополия государств на деньги будет размываться аль-
тернативными валютами, которые будут обходить государ-
ственный контроль капитала;

• страны станут более зависимыми друг от друга экономи-
чески и политически, что наложит ограничения на их сво-
боду действий;



 
 
 

• экономическая мощь будет смещаться с запада на восток
ближайшие 30 лет, однотипно будет происходить и перерас-
пределение власти в международных организациях;

• государства станут менее значимыми для индивидов из-
за движения людей, информации и идей, что приведет к то-
му, что люди будут менее заинтересованными в поддержке
государств;

•  будущие технологии дают людям возможность ради-
кально менять свою идентичность благодаря физическому и
когнитивному инструментарию;

•  достижения коммуникативных технологий позволят
усилить тех, кто недоволен властью на местах;

• многие люди получат доступ к сложным и технологиче-
ски передовым возможностям, что предоставит возможно-
сти для нетрадиционных видов атак на технологически пе-
редовые страны;

• Россия будет осуществлять влияние на своих соседей,
сочетая жесткую и мягкую силы.

Технологическое ускорение, в котором находится мир,
потребовало создания подобных прогностических структур
во всех больших корпорациях. Например, в свое время сце-
нарный анализ был предложен в корпорации «Шелл». Кста-
ти, именно она, а не ЦРУ, дала правильный прогноз по раз-
валу СССР, опираясь при этом на то, что в Советском Со-
юзе на авансцену выходит большой объем молодого поколе-
ния. И хотя ЦРУ говорило им, что они не могут давать такие



 
 
 

прогнозы, поскольку у них мало информации, но их прогноз
оказался правильным. А саму «Шелл» СССР интересовал
только потому, что они решали: начинать ли добычу нефти
в Северном море.

Руководил тогда отделом планирования в «Шелл» П. Век
(см. о нем [34–40]). Кстати, он проводил по полгода у сво-
его гуру в Индии (по одним источникам, несколько недель
– по другим). Но у него был и другой учитель – известный
русский мистик Гурджиев. Откуда следует, что перед нами
не совсем научно обоснованная парадигма, хотя бы в случае
самого Века.

Век в принципе считал, что надо общаться с «необыкно-
венными людьми», обладающими наблюдательностью и лю-
бопытством, видящими, как работает наш мир. Например, в
семидесятые он познакомился с одним иранским врачом, об-
щение с которым оказалось очень стимулирующим. Поэто-
му потом он каждый год приезжал к нему, чтобы услышать,
как меняется его восприятие мира. Век считал, что нельзя
полагаться на обычные источники информации, поскольку
они известны всем и для сценария необходимо не туннель-
ное, а периферийное видение.

Из «Шелл» вышел и такой футуролог, как П. Шварц, ко-
торый заменил Века на его посту в «Шелл» [41–42]. Сегодня
среди его идей есть личностный компьютер [43]. Компьютер
сможет полностью организовывать вашу жизнь, когда будет
знать о вас все.



 
 
 

Еще раньше до «Шелл» задумался об этих проблемах Г.
Кан, определив их как область thinking the unthinkable, кото-
рый первым тогда занялся ядерными стратегиями, а также и
сценарным подходом [44–50].

В принципе будущим заняты только большие структуры,
у которых есть другие интересы, поскольку они живут в рам-
ках иного уровня финансовых потоков. Это военные, боль-
шие корпорации и государства, особенно в энергетической
сфере.

Когда Россия занялась поиском образа будущего под вы-
боры В. Путина, то оказалось, что даже просто вербально
это достаточно сложно сделать [51–52]. Это говорит также
и о том, что постсоветское пространство живет в рамках
очень кратковременного видения будущего. Сиюминутные
проблемы «убивают» мысли о будущем.

Есть еще один тип игроков, который представляет силу и
одновременно опасность в «играх» с будущим. Это миллиар-
деры, например, Силиконовой долины. Они обладают таким
ресурсом и авторитетом, что могут в ряде случаев предостав-
лять опасность для государственных интересов. Например,
это Питер Тиль [53–58]. Как всякий миллиардер он интере-
суется продлением жизни. Он финансирует те проекты, ко-
торые не хочет финансировать государство. Он поддерживал
Трампа на выборах и одновременно получил новозеландское
гражданство. Он хочет построить плавучий город в океане,
где бы миллионеры могли жить и не платить налоги своим



 
 
 

странам. Он пользуется переливанием молодой крови для
омолаживания. Кстати, такой проект был в двадцатых, когда
А. Богданов, создатель «Тектологии», стал директором Ин-
ститута переливания крови. Правда, на одном из перелива-
ний он заразился и умер.

Тиль предлагает молодежи бросать университеты. За это
он дает на два года на стартап 100 тыс. долларов. На сайте
этой структуры Тиля так и пишется, что мы даем 100 тыс.
вместо сидения в аудитории [59]. Причем подчеркивается,
что финансисты не имеют права на создаваемую собствен-
ность – все это понятные для Тиля, но в определенной сте-
пени разрушительные для системы шаги.

Были изданы его интересные лекции в Стэнфорде о стар-
тапах [60]. В них он считает, что работающими есть только
вертикальные процессы по созданию нового, горизонталь-
ные процессы – копируют старое. Можно выпустить тысячу
пишущих машинок, что не дает ничего нового, а можно со-
здать компьютер, и это будет переходом от нуля к единице.

Как видим, будущим пытаются управлять как системы-ар-
мии, так и «партизаны» типа Тиля. Но в любом случае хоро-
шее будущее приходит к тому, кто закладывает его ростки
в настоящем.

Будущее можно создать, а можно украсть у граждан,
что произошло на постсоветском пространстве, где активы
СССР тихо уплыли в частные руки. Как пишет Максим Тру-
долюбов: «Чего не предполагала эта глубоко продуманная



 
 
 

социальная пирамида, так это внезапного наступления ка-
питализма. Все, что нас окружает, было задумано для чего
угодно, но не для извлечения прибыли и накопления частного
богатства. Между тем именно эти последние факторы –
когда-то отвергнутые СССР – определяют сегодня поведе-
ние людей, во всяком случае, начальствующих. Это так хо-
тя бы потому, что возможностей для извлечения прибыли
тем больше, чем выше человек находится в социальной пи-
рамиде. Пользуясь рычагами, оставшимися от социализма,
умные менеджеры построили капитализм – для себя»



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51129196&amp;lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51129196&amp;lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Введение
	Глава первая
	Новые войны идут в наступление
	Элиты, граждане и коммуникации: о трех факторах развития страны
	Пентагон и поколение Я
	Меметическая война, или В поисках «арифметики» разума
	От военно-промышленного и военно-развлекательного комплексов к военно-медийному

	Глава вторая
	Далекое будущее, которое видят военные, правительства и корпорации

	Конец ознакомительного фрагмента.

