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За последние десятилетия нематериальные активы государств приобрели значитель-

ное влияние на материальное благополучие субъекта. Формируются новые технологии
брендинга, теоретические концепции улучшения восприятия государств на мировой арене:
«брендинг нации» [5], «мягкая сила» [7], «публичная дипломатия» [4], «культурная ди-
пломатия» [3]. Ряд исследователей фокусируется на изучении репутационного капитала
отдельных политических лидеров [1]. Однако несмотря на различные объекты изучения,
данные теории объединяет общая цель - формирование устойчивого репутационного ка-
питала для укрепления позиций государства в мире.

Репутационный капитал - это существенный нематериальный актив, приносящий вы-
году в виде материальных, социальных и других видов инвестиций, обеспечивающий ста-
бильное положение актора на международной арене. Поведение государства предсказы-
вается другими субъектами мировой коммуникации исходя из сформированного им ре-
путационного капитала, который служит базисом для принятия решений относительно
взаимодействия с ним.

Данное исследование опирается на определение «репутации», которое дали J. Klewes и
R. Wreschniok: репутация - это «сумма ожиданий, которые общественность возлагает на
будущее поведение агента или института, основываясь на общественном прямом или кос-
венном опыте» (Klewes 2009, p. 3). Таким образом, если подобные ожидания оправдались
- формируется доверие, которое со временем трансформируется в репутационный капитал.

Основываясь на конструктивистском подходе, согласно которому категория «репутаци-
онный капитал» относится к явлениям, конструируемым в ходе коммуникативного обмена
между различными субъектами международного общения, данное исследование отража-
ет позитивные и негативные способы воздействия на результат такого конструирования в
условиях развития информационных и коммуникативных технологий.

Сегодня репутационный капитал государств формируется не только благодаря их внутри-
и внешнеполитической деятельности, но по большей мере, посредством современных тех-
нологий и коммуникаций. Новыми возможностями, предоставляемыми ИКТ, активно поль-
зуются государства, компании и мировые лидеры для улучшения своего имиджа и репу-
тации. С этой целью деятельность СМИ смещается в Глобальную Сеть, представители
государственных ведомств стараются активно присутствовать в социальных сетях, где
ведут диалог с общественностью, реагируют на мировые события. Развитие ИКТ способ-
ствовало смещению мировой коммуникации из традиционных СМИ в Глобальную Сеть,
что повлекло за собой изменения в восприятии государств, организаций и отдельных по-
литических деятелей.

Благодаря развитию информационных и коммуникативных технологий процесс полу-
чения и передачи информации стал более удобным, быстрым и доступным. Однако появ-
ление новых возможностей Всемирной Сети порождает и новые угрозы для формирования
устойчивого репутационного капитала.
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Высокая скорость распространения информации в Сети может стать как преимуще-
ством коммуникации, так и вызовом для государства. На заявления или обвинения в адрес
государства необходим оперативный ответ, в противном случае молчание порождает до-
полнительные слухи и влечет к падению имиджа [2]. Особенно важна информационная де-
ятельность государства в освещении вооруженных конфликтов. За последнее десятилетие
накопилось немало примеров информационно-психологического противоборства, когда от-
сутствие своевременной реакции на ложные сведения, предоставляемые СМИ, приводило
к поражению государства. По этой причине государство должно активно представлять
свою позицию на открытых информационных платформах в Сети.

Тем не менее, на сегодняшний день наблюдается тенденция к росту числа случаев
взаимных обвинений государств в совершении актов агрессии против государственного
суверенитета. Даже при отсутствии доказательной базы подобные заявления легко при-
нять на веру, если они исходят от авторитетного источника. Так, репутация государства
или отдельной личности может повлиять на доверие к исходящей от них информации,
молниеносно распространяющейся во Всемирной Сети.

И хотя технологии онлайн-коммуникации предоставляют возможность обращаться на-
прямую к целевой аудитории, происходит потеря контроля над распространением инфор-
мации в Сети. С появлением сети Интернет в значительной мере нарушилась асимметрия
информации. Модель односторонней связи, применяемая СМИ, потеряла актуальность
для динамичной природы компьютерной среды. Связь «многие ко многим» предоставила
возможность пользователям взаимодействовать между собой, заменив монолог государ-
ства, стремящегося донести свою позицию в одностороннем порядке. В таких условиях
репутационный капитал государства формируется сразу многими участниками между-
народной коммуникации, в связи с чем вопрос управления информационными потоками
привлекает все больше внимания государств.

Таким образом, развитие средств коммуникации, предоставляя новые возможности для
конструирования положительного имиджа государства, вместе с тем порождает и новые
угрозы его формированию. ИКТ бросают вызов нормам, контролирующим потоки инфор-
мации. И как результат, субъекты мировой коммуникации начинают искать механизмы
их регулирования.
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