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Аннотация: автор ставил перед собой цель – провести анализ имиджа 
как символического капитала национального политического лидера и 
показать технологии конструирования имиджа для эффективной его 
деятельности в стране. По своей природе, имидж – это символический 
образ, формирующийся в результате сознательного конструирования с 
целью управления поведением индивидов и социальных групп. Имидж на-
ционального политического лидера является инструментом воздействия 
на общественное мнение, а через него и на хозяйственную, социальную и 
политическую деятельность. На основе функционирования имиджа на-
циональный политический лидер успешно осуществляет свои властные 
полномочия. Основой символического капитала национального полити-
ческого лидера является доверие населения. Символический капитал 
способен обеспечить кредит доверия и признание легитимной власти на-
ционального политического лидера на основе репутации, авторитета и 
престижа. Конструирование имиджа национального политического ли-
дера производится средствами технологий манипуляции.
Ключевые слова: национальный политический лидер, имидж, доверие 
населения, символический капитал, манипуляция.

Abstract: the author set a goal: to analyze the image as a symbolic capital of a 
national political leader, and to show the technologies of image construction for 
his effective activity in the country. By its nature, an image is a symbolic image 
formed as a result of conscious construction, in order to control the behavior of 
individuals and social groups. The image of a national political leader is an 
instrument of infl uence on public opinion, and, through it, on economic, social 
and political activities. Based on the functioning of the image, the national 
political leader successfully exercises his authority, Trust forms the basis of the 
symbolic capital of the national political leader. Symbolic capital provides a 
credit of trust and recognition of the legitimate authority of the national political 
leader, based on reputation, authority and prestige. The image of the national 
political leader is being constructed.
Key words: national political leader, image, public trust, symbolic capital, 
manipulation.

В любом обществе значительную роль играет институт власти. 
В историческом процессе сформировалось многообразие способов вла-
ствования. Одним из важнейших способов властвования является ин-
ститут национального политического лидерства. По нашему мнению, 
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национальным политическим лидером следует считать такую личность, 
которая, располагая политическими, социальными, символическими и 
человеческими ресурсами, занимает в той или стране высшую статусную 
позицию, позволяющую ей играть решающую роль в принятии страте-
гических решений, определяющих вектор дальнейшего общественного 
развития, и проводить их в жизнь. От эффективности деятельности на-
ционального политического лидера и его способности разрешать возни-
кающие проблемы напрямую зависят состояние наличной ситуации и 
будущее страны. Необходимым ресурсом национального политического 
лидера для эффективного управления страной является доверие к нему 
населения. Эту мысль отчетливо сформулировал французский полито-
лог П. Бурдье: «Для того чтобы быть эффективным национальным по-
литическим лидером, прежде всего, необходимо иметь в национальном 
политическом поле значимый вес, поскольку, в отличие от других полей 
социального пространства, в национальном политическом поле исход 
борьбы за завоевание в нем лидирующей позиции во многом зависит от 
способности личности завоевывать доверие тех, кто находится вне поля 
политики, то есть обычных граждан» [1, с. 190]. Отсюда следует, что по-
литический вес национального политического лидера в значительной 
мере зависит от уровня доверия, которым он располагает у населения 
страны. 

Доверие лежит в основе социального капитала национального поли-
тического лидера. Как утверждает социолог Дж. Коулмен, «социальный 
капитал представляет собой потенциал взаимного доверия и взаимопо-
мощи, который формируется в межличностных отношениях» [2, с. 24]. 
Социальный капитал позволяет национальному политическому лидеру 
мобилизовать дополнительные ресурсы в социальном взаимодействии. С 
точки зрения Дж. Коулмена, социальный капитал является результатом 
отношений, которые складываются у индивида в процессе взаимодей-
ствия в социальных сетях. Доверие также составляет основу символиче-
ского капитала национального политического лидера. Символический 
капитал обеспечивает кредит доверия и признание легитимной власти 
национального политического лидера на основе репутации, авторитета 
и престижа. Наиболее яркой формой выражения символического капи-
тала национального политического лидера является функционирующий 
в индивидуальном, групповом и общественном сознании его образ или 
имидж. Роль политических, социальных и человеческих ресурсов полу-
чила достаточно полное освещение в социогуманитарной литературе [3]. 
Однако роль символического капитала и фактора доверия, играющих 
значительную роль в возможностях и характере деятельности нацио-
нального политического лидера, исследована недостаточно.

Цель статьи – провести анализ имиджа как символического капита-
ла национального политического лидера и раскрыть роль фактора дове-
рия для его эффективной деятельности в стране.

Прежде всего разберемся, что представляет собой феномен имиджа 
вообще и политического имиджа в частности. Следует отметить, что раз-
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личные аспекты формирования и функционирования имиджа в обще-
ственных отношениях нашли отражение в работах специалистов раз-
личных областей социогуманитарного знания. В настоящее время на 
основе этих исследований сформировалась имиджелогия. Начало фор-
мирования имиджелогии положил американский философ К. Боулдинг, 
который в 1950-е гг. ввел в научный оборот понятие «имидж», обосновав 
полезность имиджа для успеха в политике и бизнесе [4]. К. Боулдинг 
трактовал имидж как стереотип, который основан не на реальных фак-
тах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые создаются конкретны-
ми личностями о самих себе для того, чтобы влиять как на социальное 
поведение не только отдельных личностей или групп, но и целых на-
ций [3]. Идеи К. Боулдинга во второй половине XX в. получили развитие 
в работе американского философа Д. Бурстина «Имидж, или Что случи-
лось с американской мечтой» [5]. В отечественной литературе пробле-
ма имиджа в различных аспектах начала исследоваться сравнительно 
недавно [6]. Исследователи отмечают, что имидж имеет символическую 
природу, формируясь в символической сфере на основе конструирова-
ния. Продвижение и закрепление в общественном сознании той или 
иной страны имиджа национального политического лидера по есте-
ственным и искусственным каналам коммуникации происходит на осно-
ве взаимодействия со специфической социокультурной средой страны, 
средствами [7]. На основании этого имидж национального политическо-
го лидера рассматривается как специально сконструированная симво-
лическая модель конкретной личности, которая создается для управлен-
ческого воздействия на население страны, содержащая в себе символы, 
мифы, стереотипы. В рамках такого подхода имидж следует трактовать 
как целенаправленно создаваемый образ, наделенный определенными 
социальными ценностями, способствующими более эмоциональному вос-
приятию его носителя. Имидж национального политического лидера яв-
ляется инструментом влияния на общественное мнение, хозяйственную 
социальную и политическую деятельность. Функционирование имиджа 
национального политического лидера осуществляется через его форми-
рование и продвижение средствами массовой коммуникации, 

По нашему мнению, понятие «имидж» можно трактовать в широком и 
узком смыслах. В широком смысле – это функционирующий в обществен-
ном сознании образ естественных или специально сконструированных 
свойств того или иного объекта. В узком смысле под понятием «имидж» 
подразумевается сознательно сконструированный образ той или иной 
личности, который наделен специфическим ценностным содержанием, 
дающим возможность создавать необходимые его носителю впечатления 
и оценки. Технологии формирования политического имиджа появились 
в глубокой древности в связи с классовой дифференциацией общества 
и выделения института государственной власти. Это выделение потре-
бовало разработки механизмов эффективного воздействия на общество. 
В качестве одного из механизмов было признано формирование мни-
мого образа политического лидера. Идея такого механизма была пред-
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ложена Николо Макиавелли в XV в. В работе «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия» он писал: «Пусть тем, кто видит его и слышит, он 
предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и 
благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по 
виду. Так как увидеть дано не всем, а потрогать руками немногим» [3]. 
Эту идею используют и в наши дни, в связи с тем что население страны 
не всегда имеет возможность личного контакта с политическими лиде-
рами и вынуждено воспринимать их так, как они представляются в сред-
ствах массовой информации. В настоящее время в отечественной лите-
ратуре понятие «имидж» чаще всего используется в политологии. Первое 
определение понятия «имидж» дается в «Политической энциклопедии» 
1999 г.: «Имидж политический – образ (чаще всего политика), целена-
правленно и активно формируемый с использованием всех возможных 
средств и призванный эмоционально и психологически воздействовать 
на определенных лиц с целью популяризации, политической рекламы 
и т. д.» [8]. «Новейший политологический словарь» 2010 г. предлагает 
следующее определение данного понятия: «имидж политический – образ 
политического лидера, который с помощью специальных средств и мето-
дов целенаправленно формируется в общественном мнении и сознании 
избирателей, оказывая существенное влияние на его авторитет и рей-
тинг. Тиражируется и распространяется средствами массовой информа-
ции» [9].

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: во-пер-
вых, политический имидж чаще всего конструируется для решения 
конкретной задачи; во-вторых, при конструировании имиджа нацио-
нального политического лидера в той или иной мере учитываются его 
реальные качества; в третьих, он должен соответствовать социальным 
ожиданиям населения страны. Совпадение имиджа с ожиданиями на-
селения обеспечивает максимальную и длительную популярность его 
носителя. В то же время несоответствие реальности и желаемого у насе-
ления прямо влияет на будущее национального политического лидера. 
Исследователями установлен факт, что чем больше это несоответствие, 
тем сильнее проявляется стремление у населения иметь другого нацио-
нального политического лидера. Отсюда следует, что имидж играет роль 
механизма установления согласия между социальными ожиданиями и 
личностью национального политического лидера. В политической прак-
тике социальные ожидания населения и соответствие им имиджа на-
ционального политического лидера регулируются на основе технологий 
манипуляции общественным сознанием. В социогуманитарной литера-
туре манипуляция трактуется как одна из форм властных отношений, в 
которых субъект этих отношений латентно, через воздействие на созна-
ние и подсознание, навязывает свою волю объекту манипуляции с целью 
направить его поведение в нужное для него русло. По словам Г. И. Ко-
лесниковой, «манипуляционное воздействие направлено на обществен-
ное сознание личности, которое перестраивает индивидуальное созна-
ние, в результате чего личность попадает в жестко детерминированную 
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социальную среду, сохраняя при этом уверенность, что ее деятельность 
носит совершенно самостоятельный характер» [10]. Из этого следует, 
что манипуляцию можно трактовать как один из способов управления 
людьми на основе создания условий для контролирования их запросов 
и поведения. Технологии манипуляции воздействуют на психические 
структуры индивидов, осуществляются скрытно и ставят своей задачей 
изменение мнений, побуждений и целей индивидов в нужном субъектам 
манипуляции направлении. В отличие от открытой пропаганды тех или 
иных идеологем или стандартов поведения, манипуляция представля-
ет собой скрытое воздействие на сознание и подсознание индивидуумов 
посредством визуальных образов, слов, жестов, внедрение в их сознание 
и подсознание идей и желаний, которые выгодны субъекту манипуля-
ции, при этом объект манипуляции искренне убежден в том, что приня-
тие этих идей и желания является его личным и осознанным выбором. 
В большинстве своем объект манипуляции даже не подозревает о том, 
что мысли в его голове и самые глубинные желания – это установки, 
которые запрограммированы кем-то извне. Отсюда следует, что мани-
пуляция – это одна из форма властных отношений, в которых субъект 
этих отношений латентно, через воздействие на сознание и подсознание, 
навязывает свою волю объекту манипуляции с целью направить его по-
ведение в нужное для него русло. 

Необходимо подчеркнуть, что феномен доверия является основопола-
гающей структурой социальности. Все сферы человеческих отношений 
пронизаны доверием. Исследователями этого социального феномена 
доказано, что чувство доверия формируется у индивида очень рано на 
основании опыта уже первого года жизни и превращается в установ-
ку, определяющую отношение человека к себе и к миру. Это позволяет 
утверждать, что доверие принадлежит к числу важнейших психических 
состояний человека, обусловленных опытом социализации личности. По 
мнению российских психологов Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко, чув-
ство глубокого доверия к себе, людям, миру, составляет краеугольный 
камень здоровой личности [11, с. 367]. Общество не может функциони-
ровать без высокого уровня доверия. В социологической литературе до-
верие часто характеризуется как возникающее в рамках определенного 
сообщества ожидание того, что его члены будут вести себя нормально и 
честно, проявляя готовность к взаимопомощи. В частности, американ-
ский социолог Т. Парсонс утверждал, что доверие является ожиданием 
взаимности в осуществлении каких-либо действий и воспроизводство 
социальных отношений возможно только тогда, когда взаимодействие 
между отдельными членами не требует предоставления гарантий как 
обязательного условия этого обмена [12, с. 82]. В свою очередь, амери-
канский социолог А. Селигмен также отмечал большую роль доверия в 
организации общественной жизни. По его словам, «власть, господство 
и насилие на какое-то время могут решить проблему социального по-
рядка, организации разделения труда, но они не способны сами по себе 
обеспечить основу для поддержания этого порядка в долговременной 
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перспективе» [13, с. 7]. Эффективно решить эту проблему, с точки зре-
ния А. Селигмена, можно только на основе доверия. По определению 
российских политологов В. Ф. Халипова и Е. В. Халиповой, доверие в 
политике – «это социально-психологическое чувство; одно из важнейших 
условий успеха политических партий и властей; состояние привержен-
ности к действиям тех или иных политических сил, конкретных лиц, де-
ятелей, властных структур, присущее как отдельным людям, так и соци-
альным группам. Доверие рождается в среде граждан и несет на себе их 
надежды на улучшение жизни, веру в осуществление интересов, удов-
летворение потребностей, желаний и т. д.» [14, с. 83]. Доверие является 
частью механизма легитимации властного авторитета, обеспечивая со-
циальную базу поддержки властных институтов и проводимого ими по-
литического и экономического курса. Доверие населения страны – важ-
ный ресурс для национального политического лидера, который дает ему 
возможность осуществить нужные обществу преобразования, поскольку 
только доверие к нему может объединить людей и вовлечь различные 
социальные группы в процесс перспективного взаимодействия.

Итак, мы ставили перед собой цель провести анализ имиджа как сим-
волического капитала национального политического лидера и показать 
технологии конструирования имиджа для эффективной его деятельно-
сти в стране. Было показано, что по своей природе, имидж – это символи-
ческий образ, формирующийся в результате сознательного конструиро-
вания, с целью управления поведением индивидов и социальных групп. 
Имидж национального политического лидера является инструментом 
воздействия на общественное мнение, а через него на хозяйственную, 
социальную и политическую деятельность. На основе функционирова-
ния имиджа национальный политический лидер успешно осуществляет 
свои властные полномочия, доверие составляет основу символического 
капитала национального политического лидера. Символический капи-
тал обеспечивает кредит доверия и признание легитимной власть на-
ционального политического лидера, на основе репутации, авторитета 
и престижа. Конструирование имиджа национального политического 
лидера производится средствами технологий манипуляции. Доверие 
граждан – это источник силы государственной власти и одновременно 
показатель ее эффективности. Власть, которая не пользуется поддерж-
кой населения страны, недолговечна. Поэтому одной из наиболее важ-
ных задач, стоящих перед национальными политическими лидерами, 
является задача укрепления доверия населения. Доверие людей к вла-
сти – это основополагающий фактор, который дает возможность консо-
лидировать политическую волю, кадры, ресурсы для решения проблем 
развития страны и экономики, повышения уровня жизни людей. Поэто-
му кредит доверия, которым располагает национальный политический 
лидер, – это бесценный ресурс, который он всегда стремится беречь и 
укреплять. При этом важно, чтобы доверие укреплялось не на основе 
манипуляций, а, в первую очередь, путем формирования прозрачной, 
морально ответственной политики, постоянного диалога государства и 



Вестник ВГУ. Серия: Философия

108

2
0
2
2
. 
№

 4

общества, наличия обратной связи между властью и обществом, стрем-
ления власти создавать механизмы, в основе которых стремление обще-
ства контролировать власть.
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