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А ннотац ия. 
Пред ме т.  Особенности трансформации политических элит в современном 

обществе.
Тема. Использование инструментов политики восприятия современной российской 

элитой при взаимодействии с обществом.
Цел и. Анализ сущности политики восприятия, которая представляет собой 

комплекс мер по созданию выгодного образа политического лидера или политических 
процессов.

Методология. Совокупность методов конструктивизма и феноменологии для объ-
яснения новых явлений социальной реальности, когда политические элиты вынуждены 
трансформироваться.

Результаты. В статье ставится вопрос об актуальности осмысления места и роли, 
так как обработка и подача информации оказывают непосредственное влияние на ре-
ализацию политических решений. Именно информационные технологии задействованы 
в формировании восприятия поправок к Конституции Российской Федерации. Ими поль-
зуется как непосредственно властная элита, так и агенты влияния (причём и поддер-
живающие власть, и оппозиционные). Статья констатирует, что политика восприятия 
становится одним из основных направлений деятельности властных элит в информа-
ционном обществе.

Область применения. Процесс принятия и реализации политических решений по-
литической элитой России.

Вы вод ы. Формирование информационного общества влечет за собой неизбежную 
трансформацию властных элит. Институциональное оформление властных отноше-
ний теряет прежнее значение, и на первый план выходит информационная обработка 
событий и явлений. В данной статье раскрывается сущность политики восприятия, 
которая представляет собой комплекс мер по созданию выгодного образа политического 
лидера или политических процессов. Именно инструментами политики восприятия 
пользуется современная российская элита при взаимодействии с обществом.
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общество, политика восприятия.



РЕГИОН: системы, экономика, управление	 №	2	(49),	2020

178

UDC323.2

TRANSFORMATION OF POLITICAL ELITES IN MODERN SOCIETY: 
THE PERCEPTION POLICY

JEL Codes: D78, D81, Z18

Slinko E. A., candidate of political science, associate Professor of the Department of political 
science and political management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (branch of RANEPA), Voronezh, Russia

E-mail: elena.slinko@mail.ru
SPIN-код: 2881-2393

Zhivitchenko А. А., post-graduate student of the Department of political science and political 
management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(branch of RANEPA), Voronezh, Russia

E-mail: zhivitchenko26@yandex.ru
SPIN-код: 4481-3832

Subject.  Features of transformation of political elites in modern society.
Topic. Using the tools of perception policy of the modern Russian elite in interaction with society.
Purpose.  Analysis of the essence of perception policy, which is a set of measures to create a 

favorable image of a political leader or political processes.
Methodology. A set of methods of constructivism and phenomenology to explain new phe-

nomena of social reality, when political elites are forced to transform.
Results. The article raises the question of the relevance of understanding the place and role, since 

the processing and submission of information have a direct impact on the implementation of political 
decisions. It is information technologies that are involved in shaping the perception of amendments to the 
Constitution of the Russian Federation. They are used directly by the power elite, as well as by agents of 
influence (both those supporting the government and those in opposition). The article States that percep-
tion policy is becoming one of the main directions of activity of power elites in the information society.

Application area. The process of making and implementing political decisions by the Rus-
sian political elite.

Conclusions. Building the information society inevitably results in the power elites transfor-
mation. Institutional framework loses its prior meaning: now it is important how and when the 
information is submitted. The article is devoted to the perception policy which is a system of mea-
sures to create an image of a political leader or a political process. Russian elites use the perception 
policy to communicate with the society. 
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Введение
Изучение перспектив развития россий-

ского общества, его структурных и духов-
ных преобразований невозможно оторвать 
от исследования тех процессов, которые про-
исходят в высшем слое общества. Социаль-
ные преобразования обусловлены либо де-
ятельностью самой правящей группы («ре-
волюция сверху»), либо активностью одной 
из элитарных фракций («государственный 
переворот»), либо удачными или неудачны-
ми попытками организованной контрэли-
ты завоевать ключевые политические пози-

ции, используя массовое недовольство («ре-
волюция») [4].

Современная российская политическая 
элита представляет собой определенный 
итог трансформации властных структур Со-
ветского Союза, возникших и сформирован-
ных в иных условиях и основанных на других 
структурных и идеологических принципах. 
В настоящее время актуальным является 
создание новых гуманистических управлен-
ческих технологий, обеспечивающих достой-
ное вхождение России в современное мировое 
сообщество без потери национальной иден-
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тичности и ущерба национальным интере-
сам. Возникшее информационное общество 
диктует новые условия формирования элиты 
и удержания власти этой элитой, что и рас-
смотрено в данной статье.

Трансформация сущности политиче-
ской элиты в информационном обществе

Начало информационной эры ознамено-
валось существенными изменениями в по-
литической картине мира, которые носят 
ярко выраженный постклассический харак-
тер. Информационная революция развора-
чивается в современном обществе как про-
цесс радикальных изменений, вызванный 
информационными технологиями. В вир-
туальном информационном пространстве 
происходит разрыв между политикой пред-
ставительства и политикой информацион-
ного вмешательства, что неминуемо приво-
дит к кризису легитимности всех прежних 
институтов политической власти. На наших 
глазах политическое пространство начинает 
формироваться по новым правилам и прин-
ципам политической игры, которые дикту-
ют законы информационной революции [3].

Доступ к новой информации становит-
ся важным ресурсом политической вла-
сти, и этот ресурс она может использовать 
в дальнейшем по своему усмотрению. Ин-
формация как политический ресурс облада-
ет целым рядом принципиально новых ка-
честв, которые особенно эффективно можно 
использовать именно в политической сфере. 
В отличие от природных, трудовых и денеж-
ных ресурсов, информация не убывает по 
мере ее использования, поэтому ее полити-
ческого влияния хватает на любую аудито-
рию; информация неотчуждаема, и приобре-
тение новой информации не уменьшает на-
шей способности приобрести еще столько же.

Особое значение в формировании обще-
ственного мнения и влиянии на политиче-
скую элиту принадлежит культурно-инфор-
мационной элите, в которую входят выда-
ющиеся деятели науки, культуры, средств 
массовой информации, ведущие журнали-
сты, высшие иерархи церкви.

В настоящее время, когда мы живем в по-
стиндустриальном обществе из состава куль-
турно-информационной элиты уместно выде-
лить элиту СМИ. Потому что именно элита 
средств массовой информации оказывает су-
щественное влияние на общественное мнение 

и сознание общества. При этом элита СМИ 
действует не сама по себе, а в тесном взаимо-
действии с политической элитой, под ее воз-
действием и в интересах политэлиты [5].

Информация сейчас обретает способности 
некоего универсального «капитала», стано-
вится системным модератором социально-по-
литического пространства [2]. Сейчас к ин-
формационной элите можно в полной мере 
отнести и довольно многочисленную груп-
пу аналитиков и экспертов, разъясняющих 
и комментирующих различные социально-
экономические процессы. В информационной 
сфере очень сильно влияние представителей 
гуманитарной интеллигенции, представите-
лей науки, культуры, религии, образования, 
которые выполняют в обществе функцию 
идеологического воздействия, формирова-
ния мировоззренческих позиций, культур-
ных ценностей в интересах господствующего 
класса, социальной группы, отдельных лиц.

В отечественной элитологии эта роль 
элиты в политическом процессе трактует-
ся расширительно в контексте общих про-
блем взаимодействия информационной 
сферы и власти, СМИ и политической эли-
ты. В зарубежной элитологии отсутствует 
дифференциация проблем взаимоотноше-
ний информационной и политической эли-
ты. Воздействие элиты СМИ на политико-
идеологический процесс определяется ин-
ституциональными и функциональными 
особенностями ее деятельности, связанны-
ми с политическими процессами общества 
и развитием информационной сферы [5].

СМИ являются важной составной ча-
стью политической системы современного 
общества. Их сущность, характер и функции 
в значительной степени определяются соци-
ально-политическим устройством общества. 
В авторитарном обществе печать, радио, те-
левидение служат органической частью ко-
мандно-административной системы, нахо-
дятся в жёстком подчинении у правящей эли-
ты, партийной бюрократии, в результате чего 
их деятельность сводится не к информирова-
нию населения о происходящем в мире, по-
иску истины, а к пропаганде готовых, «сбро-
шенных сверху» идей, догм, установок.

В демократическом, правовом государ-
стве СМИ удовлетворяют информацион-
ные интересы общества, осуществляют не-
видимый контроль за деятельностью зако-
нодательных, исполнительных, судебных 
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органов, общественных организаций и дви-
жений, политических деятелей. Формируя 
и выражая общественное мнение, стремле-
ния и настроения людей, их определённых 
групп, печать и другие СМИ являются, по об-
разному выражению, своеобразной «четвёр-
той властью», властью общественного судьи, 
народного стража порядка и справедливости.

Однако даже в демократическом обще-
стве элиты используют СМИ в своих интере-
сах. В информационном обществе совершен-
но особое значение имеет фактор времени. 
Политическая информация особо чувстви-
тельна к политическому времени: одна и та 
же информация за час до политических вы-
боров и через час после них может стреми-
тельно обесцениться и полностью потерять 
свое политическое значение. Именно для 
политического контроля над данными про-
цессами и используется политика восприя-
тия, которая, используя информационные 
технологии, создаёт своевременный и отве-
чающий интересам политических элит об-
раз политиков и политических событий.

Роль политики восприятия в полити-
ческом процессе: методология проблемы

Для создания необходимого публичного 
имиджа необходим информационный кон-
троль. Э. Гоффман называл такой феномен 
«ненамеренные жесты» или «ложный шаг» 
[10]. Расширение возможностей информа-
ционного общества приводит к тому, что воз-
растает вероятность несвоевременного втор-
жения в жизнь политического лидера. Сле-
довательно, увеличивается потребность 
противостоять таким ситуациям с целью не 
допустить разрушение имиджа. Политикам 
приходится бороться со способностью народа 
неотвратимо подхватывать и передавать ин-
формацию. Политические партии также за-
мешаны в этой деятельности, так как они экс-
плуатируют желание СМИ приобрести сенса-
ционный контент и, таким образом, поощряют 
своих сторонников искать и распространять 
«нечаянные» видео о своих оппонентах [15].

Контроль специалистов по имиджу над 
публичным восприятием их клиентов одно-
временно изолирует внешние риски. Их ме-
тоды включают: рекламу и управление но-
востями посредством пресс-релизов и ин-
тервью, постоянное проведение кампании 
с использованием всех доступных ресурсов. 
Подобная обстановка способствует тому, что 

публичные появления политиков расписа-
ны соответственно сценарию, а политиче-
ский персонал не желает допускать СМИ 
к контролю над углом съёмки, выбором фо-
тографий и структурой статьи для полити-
ческого обзора. Для исследования политиче-
ской обстановки и соответствующей подго-
товки политического имиджа важную роль 
играет мониторинг общественного мнения.

В западной науке феномен подробно раз-
бирался социальными психологами, напри-
мер, Дж. Алдерлихом и П. Гронки, с тех пор 
как возникла потребность пересмотреть, 
каким образом избиратели оценивают кан-
дидатов и формируют предпочтения [7].

Р. Зайонц утверждал, что существуют 
две системы независимой политической 
оценки [9]. Первая система предполагает 
быструю и поверхностную оценку, вторая си-
стема — более медленную, детализирован-
ную и глубокую. Информация, которой рас-
полагают избиратели о кандидатах, весьма 
разнообразна. Такая информация включа-
ет в себя позицию, внешность, характер, 
прежние победы и неудачи. На основе дан-
ных сведений избиратель формирует мне-
ние об имидже политического лидера. Не-
которые данные могут побудить избирателя 
более глубоко и внимательно исследовать 
особенности политика. Другая же часть ин-
формации, касающаяся, например, внеш-
ности и черт характера, вызывает эмоцио-
нальную реакцию. Актуальным вопросом 
остаётся, какой из указанных видов поли-
тической оценки превалирует. Д. Редлоск 
и Р. Лоу отмечают, что познавательное вос-
приятие перевешивает аффективное, хотя 
случаются и обратные ситуации [14]. 

Существует множество факторов, которые 
могут определить итог голосования за поли-
тического лидера. Все данные факторы в сово-
купности составляют имидж кандидата [11]. 
Детерминантами могут стать группы давле-
ния, политическая история семьи кандидата, 
экономические условия, личный имидж или 
партийная принадлежность. Долгосрочными 
детерминантами являются партийная иден-
тификация и идеология, краткосрочными — 
личные качества кандидата и его позиция по 
актуальным вопросам [6]. Избиратель дела-
ет свой выбор, опираясь как на долгосрочные, 
так и на краткосрочные детерминанты. 

Формирование решения избирателя на-
чинается со сбора информации. Поиск инфор-
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мации может быть целенаправленным, либо 
же сведения могут оказаться в поле зрения 
избирателя случайно. Как указывал Дж. Хер-
штайн: «эта информация может включать по-
зицию кандидата по актуальным вопросам, 
прошлые заслуги, внешность и прочее» [12].

У. Нойман отмечает, что «политические 
знания избирателя фрагментарны, избира-
тели не ищут специфические факты о выбо-
рах, но собирают крупицы информации в те-
чение предвыборных кампаний и форми-
руют общее восприятие основных вопросов 
и кандидатов» [13]. Часть избирателей осно-
вывает свои знания о кандидатах на избира-
тельных бюллетенях. Более заинтересован-
ные избиратели вспоминают ассоциации, об-
разы и идеи, которые у них ассоциируются 
с кандидатами. Часть избирателей голосует 
только из соображений гражданского долга, 
а другая часть оценивает кандидата и пла-
нирует своё электоральный выбор. 

Позиция политика по актуальным во-
просам важна для избирателя только в сле-
дующих случаях:

 — избиратели знают о таких вопросах 
и обеспокоены ими;

 — позиции кандидатов значительно от-
личаются друг от друга;

 — избиратели могут сравнивать пози-
ции кандидатов со своими собственными [8].

В остальных же случаях избиратели не 
обращают внимание на политическую по-
зицию лидера, а ориентируются именно на 
восприятие его образа, созданное с помо-
щью информационных технологий.

Заключение
Следует отметить, что в современной 

России особое значение приобретает обеспе-
чение информационной безопасности стра-
ны, поскольку, как отмечают многие уче-
ные, политики и аналитики, информация 
становится все более мощным средством ве-
дения психологических войн. И в концеп-
ции государственной национальной поли-
тики Российской Федерации информаци-
онное обеспечение рассматривается как 
«основной механизм ее реализации» [1].

Такое значение информации в современ-
ном обществе дает возможность поставить 
естественный вопрос об актуальности осмыс-
ления места и роли СМИ в системе государ-
ственной политики России. Обработка и по-
дача информации оказывают непосредствен-

ное влияние на реализацию политических 
решений. В период пандемии 2020 стала оче-
видной первоочередная роль информацион-
ных технологий при общении властных элит 
и населения. Именно через средства массо-
вой информации распространялась инфор-
мация о вирусе, шли общественные дискус-
сии о средствах и методах борьбы с ним, про-
водились разъяснительные беседы с целью 
призвать к соблюдению ограничительных 
мер и избежать паники. Именно информа-
ционные технологии задействованы и в фор-
мировании восприятия поправок к Консти-
туции Российской Федерации. [16] Ими поль-
зуется как непосредственно властная элита, 
так и агенты влияния (причём и поддержи-
вающие власть, и оппозиционные). 

Таким образом, можно констатировать, 
что политика восприятия становится од-
ним из основных направлений деятельности 
властных элит в информационном обществе.
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