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В условиях усиления конкуренции, и даже конфронтации, на энергетичес-
ких рынках слова Г.Киссинджера, сказанные им в 1974 г.: «Вы никогда не
можете проводить энергетическую политику как чисто экономическое дело.
С самого начала она являлась предметом внешней политики»1 – не просто ак-
туализировались, но приобрели новое развитие в рамках концепции энерге-
тической дипломатии.

Сегодня энергетический рынок, прежде всего его нефтегазовая сфера, не
только серьезно политизирован, но позволяет стране, имеющей ресурсы и
инфраструктуру их доставки, проводить свои интересы в том или ином реги-
оне, оказывать влияние на мировую политику в целом.

Для России – мирового лидера в добыче нефти и газа, производящей око-
ло 10% объема первичной энергии в мире, – энергетическая дипломатия не
просто модное понятие, но одно из приоритетных направлений внешней по-
литики. От развития этой сферы внешнеполитической и внешнеэкономичес-
кой деятельности во многом зависит не только успешное настоящее, но и бу-
дущее России.

В то же время активизация межгосударственного взаимодействия и со-
трудничества на энергетических рынках требует совершенствования концеп-
туальных, организационно-правовых основ и механизмов реализации внеш-
ней энергетической политики. Иными словами, успешная энергетическая
дипломатия сегодня невозможна без применения комплекса политических
технологий.
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онятие «энергетическая дипло-
матия» (ЭД) вошло в российский

политический дискурс относительно
недавно. Если на Западе проблема-
тика международной энергетичес-
кой политики и дипломатии стала
активно изучаться и продвигаться
после энергетического кризиса
1973 г., то в нашей стране актуали-
зация этих вопросов началась лишь
с конца 90-х годов.

В чем же заключается специфика
ЭД сегодня?

На официальном сайте МИД Рос-
сии говорится, что «энергетическая
дипломатия подразумевает практи-
ческую деятельность внешнеполити-
ческих, внешнеэкономических и
энергетических ведомств совместно
с национальными компаниями по
осуществлению внешней энергети-
ческой политики, направленной на
защиту и отстаивание националь-
ных интересов в области производ-
ства, транспортировки и потребле-
ния энергоресурсов»2. Это выражает-
ся в обеспечении благоприятной для
России конъюнктуры на мировых
рынках нефти и газа, в укреплении
позиций страны в мировом энерге-
тическом сообществе.

Здесь необходимо сделать некото-
рые уточнения.

Во-первых, в понятии энергети-
ческой дипломатии содержатся все
существенные признаки диплома-
тии как родового понятия.

Так, «дипломатия – это специальная, техно-
логически оснащенная информационная дея-
тельность, содержательно и институционально
связанная с внешней политикой страны. Ее содер-
жательная связь с внешней политикой выража-
ется в том, что дипломатия является одним из

основных средств реализации целей и задач
внешней политики государства, а институцио-
нальная связь состоит в том, что именно руко-
водители государств и правительств определя-
ют основные направления дипломатии, ее стра-
тегию и совершают юридически значимые дип-
ломатические действия»3.

В то же время все вышесказанное не ис-
ключает использования наряду с официальной
дипломатией разного рода неофициальных
практик.

Во-вторых, энергетическая дип-
ломатия обладает специфическими,
отличительными признаками. Боль-
шинство исследователей видят эти
признаки в тесном взаимодействии
внешнеполитических ведомств и
энергетических компаний, а также в
активной роли самих компаний на
международной арене в качестве са-
мостоятельных игроков. Кроме того,
ЭД выступает не только как инстру-
мент проведения внешней политики,
но и является средством регулирова-
ния международных отношений в
энергетической сфере.

В-третьих, основой энергетичес-
кой дипломатии являются экономи-
ческие интересы. С одной стороны,
это интересы госкомпаний, занима-
ющихся разработкой, а в России и
транспортировкой энергетических
ресурсов, с другой – интересы ТНК,
владеющих перерабатывающими
предприятиями и распределитель-
ными сетями, а с третьей – самих го-
сударств, представляемых теми или
другими компаниями.

Таким образом, энергетическую
дипломатию целесообразно пони-
мать как сложную, системно органи-
зованную и институционально
оформленную деятельность, при
осуществлении которой цели и зада-
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чи международной энергетической
политики государств реализуются
при переговорах, а также иных ин-
формационных и политтехнологи-
ческих взаимодействиях.

Энергетическая дипломатия из-
за своей специфики (участники,
цели, механизмы реализации), с од-
ной стороны, выходит за рамки клас-
сической государственной диплома-
тии, но с другой – оказывается лишь
относительно институционально
обособленной от государственной
политики деятельностью, поскольку
в ее проведении участвуют не толь-
ко государственные чиновники, в
том числе дипломаты, но и другие
субъекты – руководители и предста-
вители государственных и трансна-
циональных корпораций, СМИ и ин-
ституты гражданского общества.

В современной энергетической
дипломатии можно выделит, как ми-
нимум пять комплексов взаимоотно-
шений между участниками процесса:

– потребляющими энергетичес-
кие ресурсы государствами;

– ресурсопроизводящими госу-
дарствами;

– этими группами государств в
рамках международных энергети-
ческих организаций;

– государствами – производителя-
ми и потребителями энергоресурсов;

– государствами – импортерами и
экспортерами, а также странами-
транзитерами4.

В зависимости от региона прове-
дения ЭД сложным образом перепле-
таются отношения между: потребля-
ющими ресурсы странами, государ-
ствами – производителями и по-
требителями, государствами – им-
портерами и экспортерами, страна-
ми-транзитерами.

Например, применительно к ЕС Россия
выступает производителем и экспортером. В
то время как европейские страны не только
вступают в отношения между собой как потре-
бители ресурсов, то одновременно являются
и их импортерами и в зависимости от геогра-
фического положения – транзитерами. Все
это  осложняет энергетический диалог.

С термином «энергетическая дип-
ломатия» также неразрывно связаны
такие понятия, как «внешнеэкономи-
ческая стратегия в сфере энергети-
ки», «энергетическая политика»,
«внешняя энергетическая политика»,
«национальные энергетические ин-
тересы», «энергетическая безопас-
ность», и их точное определение
чрезвычайно важно для понимания
данной проблематики.

Внешнеэкономическая страте-
гия в сфере энергетики включает в
себя цели, задачи, приоритеты, ос-
новные направления, механизмы ре-
ализации энергетической политики
с учетом экономических и полити-
ческих интересов страны5.

Основы российской энергетичес-
кой политики заложены в 2000 г.,
когда был принят первый основопо-
лагающий документ в сфере регули-
рования и развития ТЭК – «Энергети-
ческая стратегия России на период
до 2020 года». В 2009 г. распоряже-
нием Правительства страны была
утверждена «Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 года»,
которая на основе результатов реа-
лизации предыдущей стратегии, по-
лученных за 2003–2008 гг., расшири-
ла ее временные рамки и уточнила
ряд параметров развития, в том чис-
ле во внешнеполитической сфере6.

Энергетическая политика – это
внутриполитическая и внешнеполи-
тическая сфера деятельности госу-
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дарства, связанная прежде всего с
обеспечением национальной энерге-
тической безопасности. Что касает-
ся всего энергетического направле-
ния политической деятельности го-
сударства, то в него входит множе-
ство субэлементов, таких как внеш-
не- и внутриэкономические, техно-
логические, экологические и другие
составляющие5.

Внешняя энергетическая полити-
ка – это сфера деятельности государ-
ства в международных отношениях
по защите и отстаиванию нацио-
нальных интересов, обусловленных
производством, транспортировкой и
потреблением энергоресурсов7.

Национальные энергетические
интересы выражаются в приоритет-
ных направлениях энергетической
деятельности государства.

В соответствии с «Энергетической
стратегией России на период до
2030 г.» энергетические интересы
России и ее топливно-энергетичес-
ких компаний заключаются в:

– активном участии в междуна-
родных переговорах по энергетичес-
ким вопросам;

– развитии сотрудничества в об-
ласти энергетики со странами СНГ,
ЕврАзЭс, ШОС, ЕС и другими меж-
дународными организациями и госу-
дарствами;

– содействии формированию еди-
ного европейско-российско-азиатс-
кого энергетического пространства;

– содействии обеспечению благо-
приятного и недискриминационного
режима деятельности отечествен-
ных энергетических и сервисных
компаний на мировых рынках, вклю-
чая их доступ к зарубежным рынкам
энергоресурсов и рынкам конечного
энергопотребления;

– обеспечении доступа российс-
ких энергетических компаний к ис-
пользованию ресурсов мировых фи-
нансовых рынков, передовых энерге-
тических технологий;

– стимулировании развития и эк-
спорта российских технологий, а
также услуг российских компаний в
сфере ТЭК;

– стимулировании строительства
транспортной инфраструктуры для
диверсификации рынков сбыта и
направлений экспорта российских
энергоресурсов на востоке, юге, севе-
ро-западе и севере страны;

– рациональном развитии тран-
зитных потоков энергоресурсов че-
рез территорию России;

– развитии новых форм междуна-
родного сотрудничества в энергетике.

За основу понятия «энергетичес-
кая безопасность» целесообразно
взять определение, данное Мировым
энергетическим советом (МЭС).

Согласно МЭС, энергетическая бе-
зопасность – это «уверенность в том,
что энергия будет иметься в распоря-
жении в том количестве и того каче-
ства, которые требуются при данных
экономических условиях»8.

Кроме того, энергетическая безо-
пасность в результате надежного и
бесперебойного топливо- и энерго-
снабжения призвана обеспечить за-
щищенность граждан, общества и
государства от внутренних и вне-
шних угроз, поддерживать необходи-
мый уровень национальной и эконо-
мической безопасности.

Однако для различных стран по-
нятие энергетической безопасности
может варьироваться.

Так, для большинства промышленно раз-
витых стран, экономика которых построена  на
импорте энергоресурсов, энергобезопас-
ность связана с гарантией бесперебойных по-
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ставок в долгосрочной перспективе на прием-
лемых условиях.

Для стран-экспортеров, включая Россию,
энергетическая безопасность предполагает
обеспечение устойчивого функционирования
ТЭК и снабжение его продукцией националь-
ного хозяйства, достижение стабильности эк-
спортных поставок, а также создание условий
для успешной конкуренции собственных энер-
гетических компаний на внешних рынках.

Именно так понимается энергобе-
зопасность в «Энергетической стра-
тегии России».

Энергетическая безопасность
России определяет такое состояние
общества, которое позволяет при на-
личии угроз внешнего и внутренне-
го характера, действий дестабилизи-
рующих факторов экономического,
социально-политического, природ-
ного и техногенного происхождения
поддерживать на основе эффектив-
ного использования топливно-энер-
гетического потенциала необходи-
мый уровень национальной безопас-

ности страны, устраняя и компен-
сируя их негативное влияние.

Несмотря на значимость вышеска-
занного, все параметры и составляю-
щие энергетической дипломатии, а
также тесно связанные с нею факто-
ры развития останутся лишь теорети-
ческими наработками, если в их реа-
лизации не будут задействованы поли-
тические технологии. Более того,
берусь утверждать, что успех ЭД в зна-
чительной мере основан на технологи-
ях продвижения проектов, формиро-
вания брендов, имиджмейкерстве и
целом ряде лоббистских техник. Ины-
ми словами, обеспечение благоприят-
ной для России конъюнктуры на ми-
ровом энергетическом рынке, укреп-
лении позиций российских компаний,
а значит, и нашей страны в мировом
энергетическом сообществе невоз-
можно без применения комплекса по-
литических технологий. Вот наиболее
актуальные и перспективные из них.

амо понятие «политические тех-
нологии» (ПТ) вошло в научный

и политический дискурс более ста
лет назад.

Политическая наука заимствова-
ла термин «технологии» (от греч.
techne – «искусство, мастерство, уме-
ние» и logos – «понятие, знание») из
производственного процесса.

Признавая актуальность, важ-
ность и значение ПТ в современных
политических и экономических про-
цессах, ученые расходятся в детали-
зации этого понятия.

Так, А.И.Соловьев определяет полити-
ческие технологии как «совокупность после-
довательно применяемых процедур, приемов

и способов деятельности, направленных на
наиболее оптимальную и эффективную реа-
лизацию целей и задач конкретного субъекта
в определенное время и в определенном ме-
сте».

Ученый фактически ставит знак равенства
между ПТ как «совокупностью определенных
знаний и умений, обеспечивающих решения
субъектом конкретных задач в сфере влас-
ти»9, и политическим маркетингом.

Другой отечественный исследователь,
А.В. Лубский, уточняет, что «политические
технологии, основываясь на теоретическом
анализе взаимодействия политических субъек-
тов, содержат методологические ориентиры
и методические рекомендации эффективно-
го решения политических проблем и достиже-
ния определенных политических целей»10.

С

Политические технологии как фактор успешности

энергетической дипломатии
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В свою очередь О.Ф.Шабров полагает,
что ПТ – это «целенаправленно сконструиро-
ванная совокупность приемов и способов до-
стижения результата, использование которых
затрагивает государство и несовпадающие
интересы значимых социальных групп»11.

На основе обобщения существую-
щих трактовок логично под полити-
ческими технологиями понимать
сложный комплекс приемов, мето-
дов, способов, процедур, разрабаты-
ваемых и используемых политичес-
кими и экономическими субъектами
для достижения конкретных поли-
тических и экономических целей, а
также для решения конкретных по-
литико-управленческих задач.

Так как главным объектом воздей-
ствия в политическом процессе все-
гда являются люди, кроме того,
именно от людей зависит достиже-
ние политических целей, то полити-
ческие технологии – это прежде все-
го способы и методы воздействия на
людей с целью изменения их полити-
ческого поведения.

Но следует помнить, что техноло-
гии – это одновременно «и процесс при-
менения техник, направленных на до-
стижение конкретной цели реально
действующим субъектом, и резуль-
тат этой деятельности. А еще точ-
нее – технология есть итог определен-
ного взаимодействия этих приемов де-
ятельности, появляющийся, когда
неоднократные действия по достиже-
нию поставленной цели продемонст-
рировали более оптимальные и эконо-
мичные способы решения вопроса9.

В энергетической дипломатии
России политические технологии за-
нимают особое место. Дело в том, что
продвижение интересов российских
компаний, как контролируемых госу-
дарством («Газпром», «Зарубеж-

нефть», «Роснефть»), так и частных
(«Лукойл»), сегодня невозможно без
вмешательства политических акто-
ров, а именно институтов власти го-
сударственного и наднационального
(например, ЕС) уровней.

Существующее многообразие по-
литических технологий ученые пред-
лагают суммировать по видам ис-
пользуемых приемов воздействия. В
результате выделяют технологии,
обеспечивающие:

– «направленное изменение пра-
вил взаимодействия между участни-
ками политического процесса, в том
числе путем изменения нормативно-
го, институционального порядка»9.

    Например, в случае принятия новых за-
конов, изменения правил игры, можно добить-
ся изменения общественного поведения. Оче-
видно, что этот прием может быть применим
только субъектами, обладающими правом
законотворчества, т.е. государствами или
наднациональными структурами типа ЕС;

– внесение в массовое сознание
новых представлений, ценностных
установок и ориентаций, формиро-
вание новых убеждений;

– манипуляции сознанием и пове-
дением индивидов и больших соци-
альных групп.

Следует подчеркнуть, что методы
манипулирования применяются как
во внутри-, так и во внешнеполити-
ческой деятельности. Среди них наи-
более распространена игра с инфор-
мацией.

Например:
– сокращение объема доступной для

граждан информации;
– предоставление отчасти верной, но тен-

денциозной информации;
– преднамеренное сокрытие невыгодной

для политической власти, компаний и других
акторов информации;
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– информационная перегрузка или отвле-
чение внимания на второстепенные проблемы
и т. п.;

– подмена смыслов и наклеивание ярлы-
ков и т. д.

Не менее активно применяются
технологии по манипуляции словами
и образами, числом и мерой, по раз-
рушению символов, по формирова-
нию новых мифов и др. Среди конк-
ретных приемов информационно-
коммуникативной работы обычно
выделяют умолчание, тиражирова-
ние и утечку информации.

Так, улучшение отношения к ком-
пании и ее проектам может произой-
ти в результате умолчания о негатив-
ных фактах, связанных с ней/ними.

При этом последствия умолчания также
могут принести и отрицательный эффект, при-
вести к серьезным репутационным издерж-
кам. В этом случае может сработать принцип
«Если что-то скрывают, значит, есть, что скры-
вать», что, естественно, не прибавляет дове-
рия к компании или политическому институту.

Довольно распространенным се-
годня методом является тиражиро-
вание того или иного высказывания.

Бесконечное повторение его позволяет
создавать нужный образ, как положительный,
так и отрицательный. При этом к нему нельзя
придраться, поскольку речь идет о цитате кон-
кретного лица. Весьма показателен в этом
смысле факт: один из пресс-секретарей Бе-
лого дома М. Фитцуотер сопротивлялся теле-
визионной записи своих брифингов, посколь-
ку не хотел, чтобы его возможные ошибки ти-
ражировались12.

Очевидно, что запись создает банк дан-
ных, которые можно бесконечно использо-
вать, вставляя в любые, в том числе и невы-
годные для говорившего, контексты. Устное
слово в этом плане всегда будет безопаснее.

Как пишет Г.Г. Почепцов, «тиражирование
направлено на изменение приоритетов: момен-
тальное становится в результате системным.

Оно не просто входит в память массового созна-
ния, но не дает возможности закрепиться там
никаким другим характеристикам»13.

Пожалуй, самым ярким примером, под-
тверждающим сказанное, служит выражение,
предложенное В.Ю.Сурковым: «энергетичес-
кая сверхдержава»14.

В свою очередь, утечка как при-
ем, смысл которого состоит в созда-
нии большей достоверности предла-
гаемому набору информации, может
быть использован как в интересах
компании (в этом случае утечка ини-
циируется самой компанией), так и
против нее.

Одним из самых ярких примеров такого
рода может служить деятельность WikiLeaks.
Американский эксперт Б. Бейкер говорит об
утечке как о «политически чувствительной ин-
формации»15. Иными словами, «утечка эф-
фективна в аспекте воздействия, поскольку
информация рассматривается как достовер-
ная, как попавшая к потребителю «незакон-
но», как информация исключительно для внут-
реннего пользования»13.

Изучая роль и значение информа-
ционных технологий в энергетичес-
кой дипломатии, важно выделить их
структурные элементы.

Во-первых, это создающие (гене-
рирующие) информацию структуры.

Во-вторых, структуры, передаю-
щие, транслирующие и тиражирую-
щие информацию.

В-третьих, это потребители.

К числу элементов первого порядка уче-
ные относят «классифицируемые по различ-
ным основаниям СМИ (государственные и не-
государственные, печатные и электронные,
общенациональные и региональные и т. д.),
ньюсмейкеров (лидеры общественного мне-
ния, политические и общественные деятели,
представители различных экспертных сооб-
ществ, комментаторы и т. п.), производите-
лей специальной информации (наука, театр,
кино, мода и др.)»16.
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Вторую группу составляют каналы ком-
муникации, формируемые посредством
СМИ; межличностные каналы коммуникации,
налаживаемые отдельными индивидами и спе-
циализированные каналы коммуникации, ори-
ентированные на узкие группы (профессио-
нальные, элитные и т. д.).

В третью группу входят различные инди-
видуальные и коллективные субъекты, вплоть
до государства и его структур, а также граж-
данского общества и его институтов.

При этом «необходимо помнить о суще-
ствовании субъект-объектной логики отноше-
ний между различными элементами информа-
ционного пространства. Так, элементы, отно-
сящиеся первой группе, одновременно могут
быть элементами, входящими в третью груп-
пу, и наоборот»16.

Выбор политических технологий
зависит от сферы деятельности и
стоящих перед актором задач. В
свою очередь, в зависимости от это-
го ПТ могут быть представлены в ка-
честве политического маркетинга,
политического менеджмента и по-
литического имиджмейкинга.

В первом случае могут быть ис-
пользованы известные или креатив-
ные способы продвижения «товара»
(компании, проекта и т. п.) на поли-
тическом рынке. Во втором – речь
идет о приемах управленческо-регу-
лятивной деятельности при разра-
ботке политических решений, о ме-
ханизме принятия политических ре-
шений. В свою очередь имиджмей-
кинг располагает средствами и мето-
диками создания образа того или
иного политического актора, будь то
политик или государство.

Технологии имиджмейкинга как
сознательного конструирования тех
или иных свойств и качеств субъек-
та, которые делают его привлека-
тельным для общественности и по-
зволяют решить конкретные поли-

тические и экономические задачи,
связанные с его участием, оказыва-
ются одними из самых востребован-
ных. В современных условиях
имидж – один из важнейших струк-
турных компонентов практически
любой сферы.

Очевидно, что от образа страны
зависит не только устойчивое разви-
тие экономики, требующей в совре-
менных условиях притока иностран-
ных инвестиций, но и продвижение
государственных и частных компа-
ний за рубежом.

Так, можно утверждать, что образ «Газп-
рома» во многом зависит от имиджа России.
И, наоборот, от того, каков будет образ «Газ-
прома», «Роснефти» и других компаний, та-
ково будет и отношение мировой обществен-
ности к нашей стране.

Для России благоприятный инве-
стиционный климат и успешность ее
компаний в мировой экономике обес-
печивается не только конкретными
политическими мерами, но и досто-
верной и благоприятной информа-
цией, которая должна широко рас-
пространяться среди политиков и
предпринимателей разных стран,
формируя как имидж компаний, так
и образ страны. Более того, инфор-
мационное воздействие на потенци-
альных и реальных конкурентов так-
же требует формирования опреде-
ленного образа, основанного на репу-
тации, которая способна «сыграть» в
пользу российских корпораций.

В условиях глобализации успеш-
ное развитие страны, а значит, и
продвижение ее компаний, невоз-
можно без соответствующего пози-
ционирования в глобальном комму-
никативном пространстве. «Мощ-
ный позитивный имидж государства
представляет собой значительное
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конкурентное преимущество в гло-
бальной экономике и политике, тем
самым укрепляет его положение в
мире. Отсюда понятие «имидж» час-
то дополняется понятием «бренд».
Можно встретить формулировку
«имиджа как части бренда»17.

Государство, имеющее позитив-
ный имидж, может стать брендом,
если получит предпочтение со сторо-
ны других стран. Сегодня многие го-
сударства с успехом применяют тех-
нологии политического маркетинга
и продвигают свои страны как брен-
ды в мировом пространстве.

Самым ярким примером является бренд
«Америка», правда, изрядно потускневший за
последние годы.

России же необходимо использо-
вать все современные технологии в
области маркетинговых коммуника-
ций и выстраивать свою стратегию
бренд-билдинга, активно применяя
концепцию «мягкой силы» Дж.Ная,
теорию брендинга Д.Аакера, а также
аксиологическую программу бренд-
билдинга С.Анхолта и т.п.

В то же время жесткие условия
конкуренции и объективные обстоя-
тельства требуют не только активно-
го продвижения собственного пози-
тивного образа, но и «принятия и ре-
ализации мер по нейтрализации
негативных кампаний, касающихся
России и ее облика, в мировых СМИ,
разработки основ политики форми-
рования положительного образа го-
сударства как внутри страны, так и
за рубежом»18.

К сожалению, пока, как отметил Прези-
дент России В.В. Путин, «образ России за ру-
бежом формируется не нами, поэтому он ча-
сто искажен и не отражает ни реальную ситу-
ацию в нашей стране, ни ее вклад в мировую
цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция

нашей страны в международных делах сейчас
освещается как-то однобоко. Те, кто стреля-
ет и постоянно наносит ракетные удары тут и
там, они молодцы, а те, кто предупреждает о
необходимости сдержанного диалога, те вро-
де как в чем-то виноваты. А виноваты мы с
вами в том, что мы плохо объясняем свою
позицию. Вот в чем мы виноваты»19.

В настоящий момент самый нега-
тивный образ России существует в
странах Запада. В частности, Россия
часто критикуется за проведение так
называемой «агрессивной энергети-
ческой политики», которой она
пользуется, как пишут зарубежные
СМИ, в качестве «рычага для оказа-
ния политического воздействия за
пределами своих границ»20. Очевид-
но, что нужно использовать все су-
ществующие технологии, чтобы как
можно быстрее изменить эту ситуа-
цию. Сегодня назрела острая необхо-
димость в формировании имидже-
вой политики государства, направ-
ленной на формирование бренд-
имиджа «Россия» и продвижения его
с помощью политических механиз-
мов и технологий. Но это невозмож-
но осуществить без создания пози-
тивных брендов российских энерге-
тических компаний.

За основу можно взять опыт немецких
компаний, когда бренд компании ассоцииру-
ется с государством. Например, «”Сименс” –
настоящее немецкое качество».

При формировании положитель-
ного образа государства или компа-
нии активно задействованы PR-тех-
нологий.

Один из признанных специалистов в этой
области С. Блэк понимал PR как «искусство и
науку достижения гармонии с внешним окру-
жением посредством взаимопонимания, ос-
нованного на правде и полной информирован-
ности»21.
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Другой американский исследователь,
Р.Харлоу, изучив 472 определения, предло-
жил рассматривать PR как одну из «функций
управления, способствующую установлению
и поддержанию общения, взаимопонимания,
расположения и сотрудничества между орга-
низацией и ее общественностью»22.

Однако наиболее адекватным для практи-
ки энергетической дипломатии является опре-
деление, предложенное Л.В. Лонги и В. Хазел-
тоном. Они описывают связи с общественно-
стью как «коммуникативную функцию управ-
ления, посредством которой организации
адаптируются к окружающей их среде, меня-
ют (или же сохраняют) ее во имя достижения
своих целей»23.

При всех сложностях, которые су-
ществуют в определении PR, наибо-
лее адекватной представляется его
трактовка как специализированной
деятельности релайтеров (пиарме-
нов) в интересах персоналий и корпо-
раций, государственных учрежде-
ний, НКО и иных организаций по со-
зданию благоприятного имиджа
организации, ее представителей,
продукта или идеи в глазах общест-
венности и различных социальных
групп, а также представителей по-
литической и местной власти.

PR-деятельность чаще всего осуще-
ствляется за счет предоставления в
распоряжение СМИ соответствующей
интересам заказчика информации.

На основании анализа успешной
кампании, проведенной представи-
телями AT&T в Мексике в 1989–
1990 гг.24, можно предложить следу-
ющий алгоритм действий для рос-
сийских энергетиков:

– газеты, журналы, телевидение
постоянно должны сообщать о пла-
нах компании работать на балканс-
ком рынке;

– все статьи и репортажи должны
делать акцент на том, что «Газпром»,

«Лукойл» и др. являются лидерами в
энергетической сфере и будут успеш-
но работать дальше;

– необходимо сформировать мне-
ние, что российские компании явля-
ются серьезными деловыми партне-
рами, могут предлагать самый широ-
кий спектр услуг и готовы к взаим-
ным уступкам и компромиссам;

– большинство публикаций долж-
ны содержать симпатию к компании,
а в идеале в прессе не должно появ-
ляться ни одного отрицательного от-
зыва о ее работе.

Следует обратить внимание на то, что
«кампания AT&T была построена на двух «ки-
тах»: искусном создании информационных
поводов и тесной работе с местными журна-
листами, которых приглашали на  различного
рода мероприятия, постоянно снабжая мате-
риалом для изданий»25.

Как видим, ничего уникального в
такой стратегии нет. Однако именно
четкое применение данного алгорит-
ма пиар-технологий позволило рас-
положить в свою пользу значитель-
ную часть общественности и СМИ.

Не менее значимым технологи-
ческим методом продвижения инте-
ресов компании могут служить соци-
альные сети и блогосфера.

Например, только в Рунете на
июль 2013 г. насчитывалось более
86 млн блогов26, не говоря уже об ан-
глоязычной аудитории.

По данным компании Pingdom, число лю-
дей, включенных в глобальную сеть к концу
2012 г. составило 2,4 млрд.

62% пользователей сети Интернет пользу-
ются социальными сетями. Нахождение в соц-
сетях является сегодня самой популярной ак-
тивностью интернет-пользователей.

Число пользователей  Facebook, хотя бы
один раз в месяц посещающих эту сеть, в ок-
тябре 2012 г. превысило 1 млрд чел., а число
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активных пользователей Twitter в декабре
2012 г.составило 200 млн чел.

На Facebook каждый день загружается
300 млн новых фотографий, а на YouTube
каждый день происходит более четырех млрд
просмотров видеороликов27.

Очевидно, что такая массивная
медиасфера не может не оказаться в
центре внимания как институтов
политической власти, так и коммер-
ческих компаний. Буквально не-
сколько лет назад политики и круп-
ные бизнес-структуры стали актив-
но использовать интернет-конфе-
ренции для диалога с обществом. В
настоящее время блогосфера стала
ареной для политических дебатов и
ключевой средой для формирования
общественного мнения.

Таким образом, присутствие в со-
циальных сетях и ведение интернет-
блогов весьма действенный PR-инст-
румент как для участников полити-
ческого процесса, так и для коммер-
ческих структур. При грамотном
подходе, проанализировав сообще-
ния в частных блогах, можно понять
определенные настроения и пози-

ции, сформировать мнение о полити-
ческих предпочтениях и даже конк-
ретном поведении граждан. Как по-
казывает практика, событийный
контент появляется в блогах раньше
традиционных СМИ, что вполне
объяснимо количеством блогеров,
значительно превышающим количе-
ство корреспондентов. Кроме того,
время на размещение новости в вир-
туальном пространстве практически
не затрачивается, в то время как
СМИ должны согласовать получен-
ные сведения, проверить их, подпи-
сать в печать и т. п. Сегодня блогеры
активно влияют на политическую
жизнь, для них и с их участием про-
водятся мероприятия, встречи «в
верхах» и иные информационные
мероприятия.

«Современная информационная
революция, изменив политическую
картину мира, властно диктует но-
вые принципы и правила политичес-
ких коммуникаций»28. Однако  одной
из самых действенных политических
технологий энергетической дипло-
матии остаются переговоры.

оссийский исследователь пере-
говорной практики М.М.Лебе-

дева, «одной из важнейших особен-
ностей переговоров является то, что
интересы сторон частично совпада-
ют, а частично расходятся»29.

Совпадение и расхождение инте-
ресов делает переговоры по энерге-
тическим вопросам, как, впрочем, и
по другим тоже, противоречивыми,
поскольку привносит в них одновре-
менно элементы кооперации и конф-
ронтации. В то же время сложное пе-
реплетение интересов, как и невоз-

можность реализовать их в одиноч-
ку, делает участников переговоров
взаимозависимыми, а значит, заин-
тересованными в положительном
исходе переговорного процесса.

Как отмечает российский исследователь
И.А. Василенко, «политические переговоры
как процесс представляют собой целостное
единство содержания (предмет переговоров),
процесса общения и определенных процессу-
альных процедур, несмотря на различия наци-
ональных культур их участников. Процессу-
альный аспект политических переговоров – это
правила, порядок обсуждения и протокол, т.е.

Переговоры как особая технология энергетической

дипломатии

Р
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соглашение участников о правилах ведения пе-
реговоров»28.

Что же касается типологии пере-
говоров, то наиболее распространен-
ной является типология по уровню
представленных делегаций и числа
переговаривающихся сторон.

В зависимости от уровня выделя-
ют:

– переговоры на высшем уровне
(главы государств и правительств);

– переговоры на высоком уровне
(министры иностранных делили дру-
гих ведомств);

– переговоры в рабочем порядке.
В зависимости от числа участни-

ков переговоры делят на двусторон-
ние и многосторонние.

Вопросы энергетического сотруд-
ничества и энергетической безопас-
ности решаются во всех форматах.

Особое значение в международ-
ных и межгосударственных отноше-
ниях имеют, конечно, переговоры на
высшем и высоком уровнях. Именно
они дают возможность решить са-
мые сложные и актуальные между-
народные проблемы, принять прин-
ципиальные, а иногда и судьбонос-
ные решения. Договоренности, до-
стигнутые на переговорах такого
уровня, скрепленные подписями
высших должностных лиц госу-
дарств, обеспечивают дополнитель-
ные гарантии выполнения результа-
тов принятых договоренностей.

Как справедливо отмечает французский
исследователь Ги Карронде ла Каррьер, «по
числу и частоте встречи в верхах – явление
новое в нашем мире, где пространство рас-
ширяется, а время сжимается»30.

Если в Новое время встречи глав государств
были довольно редким явлением, то в наши дни
переговоры на высшем и высоком уровне не
только перестали быть исключительным яв-

лением, но все чаще институционализируют-
ся и проводятся регулярно (встречи глав «Боль-
шой восьмерки», СНГ,  ШОС и т.д.).

В современном глобальном мире
на переговорах такого уровня глав-
ным образом рассматриваются эко-
номические вопросы, и появилась
тенденция замены ими традицион-
ных для дипломатии механизмов.

Например, все стартовые и определяю-
щие решения по «Северному» и «Южному»
потокам принимались и подписывались на пе-
реговорах главами государств -- участников
этих проектов.

Среди других типологий полити-
ческих переговоров исследователи
выделяют:

– прямые и непрямые переговоры;
– открытые и конфиденциальные;
– регулярно возобновляющиеся и

разовые.
Непрямые переговоры могут про-

ходить с помощью посредников, ког-
да непосредственная встреча заин-
тересованных сторон затруднена по
политическим причинам. По вопро-
сам энергетики переговоры такого
рода практически не ведутся. О кон-
фиденциальных переговорах стано-
вится известно лишь при сознатель-
но спровоцированной или организо-
ванной конкурентной стороной
утечке информации.

Нередко во избежание какого-
либо давления переговоры ведутся
«за закрытыми дверями» и даже в об-
становке секретности. Вопрос о том,
насколько поли- тические перегово-
ры должны быть открытыми, реша-
ется в каждом конкретном случае
отдельно.

Переговоры следует рассматри-
вать как особую и весьма значимую
для ЭД технологию, потому что в
этом процессе соединяются другие
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способы и методы продвижения ин-
тересов участников процесса. Это
находит свое выражение в функци-
ях, выполняемых переговорными
практиками.

Во-первых, это направленность на
совместное решение существующей
проблемы – энергетической безопас-
ности.

Во-вторых, это информационно-
коммуникативная функция.

В-третьих, регулятивная функ-
ция, обеспечивающая контроль и
координацию действий участников
переговоров.

В-четвертых, это функция реше-
ния собственных внутриполитичес-
ких и внешнеполитических задач.
Энергетика, как никакая другая сфе-
ра, позволяет это сделать макси-
мально эффективно.

Пятая функция – пропагандист-
ская, позволяющая оказывать «ак-
тивное воздействие на общественное

мнение с целью разъяснения своей
позиции, оправдания собственных
действий, привлечения на свою сто-
рону новых союзников и т. п.»29.

Таким образом, переговоры в со-
временных условиях помимо клас-
сических функций становятся одной
из действенных технологий форми-
рования образа/имиджа компании,
проекта, страны.

Успех энергетической диплома-
тии в современных условиях высоко
технологического и информационно-
го общества непосредственно связан
с возрастающей, а иногда даже опре-
деляющей ролью политических тех-
нологий в подготовке и принятии тех
или иных решений, в формировании
брендов и продвижении интересов
компаний.

Среди ПТ, применяемых и необхо-
димых к применению в энергетичес-
кой дипломатии важнейшими явля-
ются следующие:

1. Аналитические, предполагающие детальное изучение обществ и стран,
включенных в энергетическое сотрудничество – без этого весьма сложно вы-
работать эффективную стратегию продвижения интересов;

2. Нормативные, предполагающие создание общих управленческих
структур, принятие учредительных и дополнительных договоров и согла-
шений, определяющих режим энергетического сотрудничества – это дос-
тигается формальными (переговоры) и неформальными (личные контакты)
практиками;

3. Информационно-коммуникативные (самого широкого профиля, начи-
ная от традиционных СМИ и заканчивая PR-интернет-технологиями), осу-
ществляющие как взаимодействие правящих и оппозиционных политичес-
ких элит с представителями российских институтов власти и крупных энер-
гетических компаний, а также способствующие формированию позитивного
образа российских энергетических проектов.

Использование комплекса политических технологий серьезным обра-
зом усиливает эффективность энергетической дипломатии, способствует
формированию и распространению таких идей, знаний, информации, ко-
торые непосредственным образом отражаются на имидже страны и ее
компаний.

Некоторые итоги
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