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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА 

В циклической динамике капиталистической мир-системы политика и экономи-
ка тесно переплетаются, что проявляется в развёртывании политических дело-
вых циклов конкретных государств, а также в развёртывании циклических поли-
тико-экономических процессов в долгосрочном периоде в глобальных масшта-
бах. Развёртывание политических деловых циклов обусловлено влиянием 
взаимосвязанных факторов – конкуренции политических сил, экономических 
ожиданий и политических предпочтений избирателей. Имманентные капитали-
стической мир-системе глубокие внутренние противоречия обусловливают 
многообразие форм долгосрочных социально-экономических циклов, в том 
числе такую форму, как политические циклы глобального характера. В совре-
менных условиях перехода от индустриально-рыночной системы к информаци-
онно-сетевому обществу продолжают существовать факторы и формироваться 
противоречия, приводящие к развёртыванию политических циклов. Технико-
технологические трансформации, способствующие становлению информацион-
но-сетевого общества, усиливают возможности идеолого-пропагандистской 
деятельности, что влияет на циклические политико-экономические процессы. 
В таких условиях политические циклы становятся всё более эмерджентными, 
что во многом обусловлено влиянием социальных сетей, компьютерных игр, 
"новых медиа" на политические предпочтения людей и их политическую актив-
ность. Циклические процессы установления экономической и политической 
гегемонии в капиталистической мир-системе обусловливают доминирование 
политических циклов ведущих стран над политическими циклами менее разви-
тых стран. Совершенствование технологий продуцирования и распространения 
информации усиливает возможности ведущих стран влиять на политические 
циклы менее развитых стран, всё более важным инструментом геополитиче-
ской борьбы в процессе развёртывания долгосрочных политических циклов 
глобального характера становится применение "мягкой силы". 
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In the cyclical dynamics of the capitalist world system, politics and economics are 
closely intertwined, which is manifested in the development of political business 
cycles of individual countries, as well as in the development of cyclical political 
and economic processes in the long run on a global scale. The development of 
political business cycles is due to the influence of interrelated factors - competi-
tion of political forces, economic expectations and political preferences of voters. 
The immanent to the capitalist world-system deep internal contradictions lead to a 
variety of forms of long-term socio-economic cycles, including such a form as po-
litical cycles of a global nature. In the modern conditions of transition from the 
industrial-market system to the information-network society, the factors continue 
to exist and the contradictions emerge that both lead to the development of politi-
cal cycles. Technical and technological transformations that contribute to the for-
mation of information and network society, are strengthening the possibilities of 
ideological and propaganda activities that affect the cyclical political and economic 
processes. In such conditions, political cycles are becoming more and more 
emergent, which is largely due to the influence of social networks, computer 
games, and "new media" on people's political preferences and their political activ-
ity. The cyclical processes of establishing economic and political hegemony in the 
capitalist world system determine the dominance of the political cycles of leading 
countries over those of less developed countries. Improving production and dis-
semination technologies enhances the ability of leading countries to influence the 
political cycles of less developed countries, and the use of "soft power" is becom-
ing an increasingly important tool of geopolitical struggle in the process of dep-
loyment of long-term global political cycles. 

Keywords: political cycles, Kondratiev cycles, information-network society, capi-
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В развёртывании политических циклов всегда играли важную 
роль экономические факторы. В условиях капиталистической мир-
системы влияние экономики на политику значительно усилилось; 
в развёртывании циклического процесса развития капиталистической 
мир-системы политика всё более тесно переплетается с экономикой. 
Становление информационно-сетевого общества обусловливает 
трансформацию политических циклов. На современном этапе общест-
венного развития, который характеризуется ускорением технико-тех-
нологической модернизации общества, обострением противоречий 
капиталистической мир-системы, а соответственно и нарастанием 
глобальной нестабильности, в частности глобальной политической не-
стабильности, исследование цикличности политико-экономических 
процессов приобретает всё большую актуальность.  

Взаимосвязь циклических процессов в экономике и в политике 
исследована в трудах У. Нордхауза (Nordhaus, 1989), А. Алесины 
(Alesina, 1988), К. Рогоффа, А. Сиберт (Rogoff, Sibert, 1988) и др. Тео-
рии политических деловых циклов посвящены циклическим политико-
экономическим процессам в кратко- и среднесрочном периодах, изу-
чают влияние электоральных циклов на экономику. Взаимодействие 
политики и экономики в процессе развёртывания долгосрочных соци-
ально-экономических циклов исследованы И. Валлерстайном (Waller-
stein, 2000, Валлерстайн, 2003), Дж. Модельски, У. Томпсоном (Мо-
дельски, Томпсон, 1992) и др., Дж. Голдстайн обосновал наличие свя-
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зи между развёртыванием длинных волн в экономике и выявленными 
им длинными военными циклами (Goldstein,1988). 

На современном этапе общественного развития происходит 
формирование информационно-сетевой экономики в существующей 
индустриально-рыночной системе (Інноваційна Україна, 2020: націо-
нальна доповідь, 2015). Современное общество остаётся капиталисти-
ческим, что подтверждается доминированием частной собственности, 
трансформировавшейся соответственно современному уровню разви-
тия производительных сил (частные формы "ассоциированной" собст-
венности), увеличением масштабов и динамизма конкуренции (в XXI 
веке возникла качественно новая форма конкуренции – гиперконкурен-
ция, или же инновационная гиперконкуренция (Дятлов, 2012)), а также 
сохранением и закреплением в глобальных масштабах основного эко-
номического закона капитализма – закона прибавочной стоимости.  

Несмотря на то, что в условиях корпоративно-глобального капи-
тализма, окончательно сформировавшегося к исходу ХХ века, наряду 
с частными формами ассоциированной и сохранившейся индивиду-
альной собственности расширяет свои масштабы государственная 
собственность (не путём вытеснения частных форм собственности, 
а вследствие роста потребностей в общественных благах) (Краснико-
ва, Хаматханова, 2018), капиталистические отношения действуют, по-
тому что "продолжает существовать основное противоречие капита-
лизма – между общественным характером производства и частным 
способом присвоения; смена или совокупность форм собственности 
этого не меняет" (Ильина (Ржевская), 2015. С. 199).  

Важной составляющей циклического общественного развития в 
условиях капитализма являются циклические политико-экономические 
процессы. В кратко- и среднесрочном периодах политические силы, 
находящиеся у власти, используют экономические инструменты для 
достижения своих целей (выполнение определённых обязательств пе-
ред своими избирателями и спонсорами, влияние на политическую 
конъюнктуру и создание гарантий своего успешного существования в 
будущем и т.п.); при этом оппозиционные политические силы могут 
задействовать альтернативные, в том числе неформальные, рычаги 
влияния на экономику и общество. Конкуренция политических сил 
влияет на экономическую конъюнктуру и во взаимодействии с эконо-
мическими ожиданиями и идеологическими предпочтениями избира-
телей обусловливает политические деловые циклы, разворачиваю-
щиеся в масштабах конкретного государства. В долгосрочном перио-
де в масштабах капиталистической мир-системы противоречия капи-
талистического воспроизводства обусловливают развёртывание поли-
тических циклов глобального характера, которым присущи периодиче-
ские масштабные военно-политические кризисы, по завершению ко-
торых изменяется геополитическая структура мира.  

Даже в странах с устоявшейся демократией нахождение у власти 
определённой политической силы с определённой идеологией чаще 
всего – результат конкурентной борьбы бизнес-элит, лишь в особых 
критических, бифуркационных ситуациях избиратели способны нару-
шить устойчивость сложившейся в таких странах системы кругооборота 
политических элит. Менее развитые страны с неустойчивой политиче-
ской системой характеризуются ещё большей зависимостью политиче-
ских процессов от экономических интересов конкурирующих бизнес-
элит, поэтому политические бизнес-циклы в этих странах разворачива-
ются в превращённых формах, имеющих деструктивный характер. 
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Идеолого-пропагандистская деятельность политических сил, 
осуществляемая с помощью средств массовой информации, общест-
венных организаций, экспертных сообществ, оказывает сильное влия-
ние на развёртывание политических циклов, особенно в среднесроч-
ном периоде. В условиях формирования информационно-сетевого 
общества возможности влияния на общественное сознание значи-
тельно возрастают, меняется и сам человек, снижается его способ-
ность к критическому мышлению, на смену которому приходит клипо-
вое мышление. Сегодня в условиях перехода от индустриально-
рыночной к информационно-сетевой экономике, когда формируется 
сетевое общество и сетевой человек, массовое сознание утратило 
способность теоретически воспроизводить существенные и динамич-
ные изменения реальности, поэтому происходит возвращение к ми-
фологизации мышления; именно миф исторически был первой фор-
мой идеологии, что было обусловлено слабостью мышления (Грицен-
ко, 2017). Наиболее удобной сетевому человеку формой идеологии в 
условиях обилия и доступности информации становится миф. Мифо-
логизация мышления и виртуализация бытия усиливают возможности 
манипулирования общественным сознанием для достижения полити-
ческих целей, что сказывается на развёртывании политических цик-
лов, становящихся всё более эмерджентными в условиях усиливаю-
щейся нестабильности капиталистической мир-системы. Многие со-
временные проявления циклических политико-экономических процес-
сов являются неожиданными для избирателей, часто эти процессы – 
результат применения инструментов социальной инженерии. В ин-
формационно-сетевом обществе усиливается влияние социальных 
сетей, компьютерных игр, "новых медиа" на политические предпочте-
ния избирателей и в целом на политическую активность людей. Сово-
купное влияние социальных сетей, компьютерных игр, а также "новых 
медиа", преимущественно подчинённых интересам элитарных слоёв 
общества (собственники капитала, политический истеблишмент, 
а также та часть интеллектуальной элиты, которая обслуживает инте-
ресы капитала и политики), обусловливает неожиданные для большей 
части общества, не имеющей представления об истинных причинах 
политико-экономических процессов, формы протекания политических 
процессов; политические циклы становятся эмерджентными.  

Технологии компьютерного досуга могут быть использованы в ка-
честве инструмента влияния на политические предпочтения людей. 
О. Гришин и Д. Иглин считают, что видеоигры, осуществляющие благо-
даря своей высокой интерактивности связь непосредственно с теми, 
кто в них играет, могут быть использованы для обоснования опреде-
лённой политической идеологии; многие видеоигры рассматривают по-
литическую сферу общества с определённых позиций (Гришин, Иглин, 
2015). Видеоигры быстро стали одной из главных площадок для моло-
дых демографических групп, где они получают знания об истории, по-
литике, гендере и других темах (Žukauskas, 2018), а социальные сети 
для многих молодых людей заменяют все остальные источники инфор-
мации, при этом видеоигры и социальные сети в XXI веке стали ин-
формационными площадками для популяризации крайне радикальных, 
деструктивных идеологий (Рустамова, 2019). В социальных сетях чело-
веку предоставлена мнимая возможность играть активную роль в про-
цессе общения, что снижает его критическое восприятие и делает бо-
лее восприимчивым к пропаганде (Васильев, Исаев и др., 2018). 
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Во вселенной "open-source" экспоненциально растущая актив-
ность пользователей обеспечивает мгновенное распространение "му-
тагенной" информации, которая влияет как на поведение сети, так и 
на реальные социальные события. Ярким примером тому является 
"Арабская весна" 2010 г. (Барышников, 2014). Распространение "му-
тагенной" информации в социальных сетях способно спровоцировать 
труднопрогнозируемые трансформации в развёртывании электораль-
ных циклов и изменить ранее сложившиеся формы развёртывания 
циклических политико-экономических процессов. 

Развёртывание циклических политических процессов характери-
зуется периодическим обострением протестной активности. Совершен-
ствование технологий продуцирования и распространения информации 
усиливает их влияние на протестную активность общества. По мнению 
А. Коротаева, А. Шишкиной, Л. Исаева, в 2011–2012 гг. мир-система 
пережила фазовый переход в качественно новое состояние глобальной 
протестной активности, подобный фазовому переходу начала 1960-х, 
который был обусловлен ростом глобальной информационной связано-
сти и совершенствованием средств протестной самоорганизации бла-
годаря распространению технологий четвёртого кондратьевского цикла. 
Новая волна роста глобальной информационной связаности и совер-
шенствования средств протестной самоорганизации, обусловленная 
распространением технологий пятого кондратьевского цикла (Интернет, 
спутниковое телевидение, твиттер, мобильная телефония, социальные 
сети и т.п.), создала условия для вышеупомянутого фазового перехода 
начала 2010-х годов (Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016). 

Политические циклы ведущих стран, в частности электоральные 
циклы, в условиях глобализации влияют на внутриполитическую конъ-
юнктуру стран, которые входят в круг интересов ведущих геополитиче-
ских игроков. Это обусловлено циклическими процессами установления 
политической и экономической гегемонии в капиталистической мир-
системе, в ходе которых конкурируют между собой страны, обладаю-
щие в конкретных исторических условиях характеристиками, позво-
ляющими самостоятельно участвовать в геополитической борьбе. Ве-
дущие страны являются инновационно развитыми и могут влиять на 
развёртывание политико-экономических процессов в менее развитых 
странах, используя новейшие технологии. В капиталистической мир-
системе распространение технико-технологических инноваций проис-
ходит в процессе развёртывания кондратьевских циклов. С каждым 
очередным кондратьевским циклом совершенствуются средства ин-
формационных коммуникаций, что обусловливает всё большую инфор-
мационную взаимосвязь элементов капиталистической мир-системы – 
ядра, полупериферии и периферии. Совершенствование технологий 
продуцирования и распространения информации, развитие "компью-
терного досуга" способствуют расширению масштабов влияния "мяг-
кой силы" на политические процессы; эти технологии всё более актив-
но применяются в качестве инструментов политической конкуренции.  

Дж. Модельски, У. Томпсон обосновали, что в процессе развёр-
тывания длинных циклов мировой политики великие державы сменяют 
друг друга в роли мирового лидера через 100–120 лет, каждый длин-
ный цикл мировой политики скоординирован с двумя кондратьевски-
ми циклами; при этом "волны Кондратьева и длинные циклы мировой 
политики имеют много общего", "они используют одни и те же ресур-
сы и сталкиваются с одинаковыми глобальными проблемами", являют 
собой "структурно близкие глобальные процессы эволюции". Конд-
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ратьевские циклы и длинные циклы мировой политики скоординиро-
ваны как в пространстве, так и во времени: "оба процесса проходят в 
одних и тех же регионах, …ритм наступления мировых войн, опреде-
ляющий длинные циклы мировой политики, означает также начало и 
конец волн Кондратьева" (Модельски, Томпсон, 1992. С. 49–58). Со 
второй половины ХХ века США окончательно утвердились в статусе 
лидера капиталистической мир-системы, а выиграв "холодную войну", 
с 1990-х годов стали мировым лидером. Сегодня, когда обострение 
противоречий глобального капитализма привело к усилению геополи-
тической конкуренции и глобальной политической нестабильности, 
подвергаются серьёзной проверке формы осуществления внешней 
политики США, позволившие им успешно пройти путь от возникнове-
ния независимого государства в последней четверти XVIII века, уста-
новления доминирования на американских континентах в XIX веке на 
основе идей "доктрины Монро" (1823 г.) и "Manifest Destiny" – пред-
назначение судьбы (1845 г.) до обретения США в ХХ веке статуса 
сверхдержавы, важную роль в идеологическом обосновании которого 
сыграла доктрина Трумэна (1947 г.). Всё это время внешняя политика 
США имела явные признаки цикличности (Подлесная, 2020). 
Ф. Л. Клинберг выявил периодическую смену настроений в американ-
ской внешней политике: "экстраверсия" – готовность использовать 
прямое дипломатическое, военное или экономическое давление на 
другие нации ради достижения американских целей, сменяется "ин-
троверсией" – сосредоточенностью на внутренних проблемах амери-
канского общества, и наоборот. Исследовав динамику военно-поли-
тической активности США, Клинберг выделил семь таких смен харак-
тера американской внешней политики начиная с 1776 года (табл. 1).  

Таблица 1  
Смена характера внешней политики США 

Периоды интровертной  
внешней политики 

Периоды экстравертной  
внешней политики 

1776–1798 гг. 1798–1824 гг. 
1824–1844 гг. 1844–1871 гг. 
1871–1891 гг. 1891–1918 гг. 
1918–1940 гг. 1940– 

Источник: составлено на основе: Шлезингер А. Циклы американской истории. 
URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/shlez/02.php 

 
Средняя продолжительность интровертной фазы внешнеполити-

ческого цикла Клинберга составляет двадцать один год, экстраверт-
ной – двадцать семь лет. Внешняя политика США развивается по спи-
рали, при этом степень вовлечённости в дела за рубежом усиливается 
по окончании каждой экстравертной фазы. В 1952 году в условиях вы-
сокой степени экстраверсии внешней политики США Ф. Клинберг 
предположил, что вовлечённость США в мировые дела начнёт сни-
жаться в 1960-е годы; в конце 1970-х годов Клинберг спрогнозировал 
появление первых признаков экстраверсии во внешней политике США 
в 1983 году (Шлезингер, 1992). Учитывая среднюю продолжительность 
фазы экстраверсии (27 лет), 1980-е – начало 2010-х годов – период 
роста внешнеполитической активности США.  

В. Пантин и А. Акаев обосновали, что "«экстравертные» фазы 
Ф. Клинберга в основном соответствуют повышательным волнам цик-
лов Кондратьева, а «интровертные» фазы приходятся главным образом 
на понижательные волны кондратьевских циклов" (Акаев, Пантин, 2012. 
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C. 28–40). Хронология развёртывания фаз внешнеполитических циклов 
Клинберга и хронология развёртывания волн кондратьевских циклов 
указывает на наличие связи между изменением экономической конъ-
юнктуры и изменением характера внешней политики США (табл. 2).  

Таблица 2 
Кондратьевские циклы и цикличность внешней политики США 

Кондрать-
евский 
цикл 

Характер волны 
кондратьевско-

го цикла 

Временной период 
волны кондратьев-

ского цикла 

Характер фазы 
цикла внешней 
политики США 

Временной пери-
од фазы цикла 

внешней полити-
ки США 

I 
Повышательная 

с конца 1780-х го-
дов. до 1810–1817 
гг. 

интровертная  1776–1798 гг. 

экстравертная 1798–1824 гг. 

Понижательная 
с 1810–1817 гг. до 
1844–1851 гг. 

интровертная 1824–1844 гг. 

II 
Повышательная 

с 1844–1855 гг. до 
1870–1875 гг. 

экстравертная 1844–1871 гг. 

Понижательная 
с 1870–1875 гг. до 
1890–1896 гг. 

интровертная 1871–1891 гг. 

III 

Повышательная 
с 1891–1896 гг. до 
1914–1920 гг. 

экстравертная 1891–1918 гг. 

Понижательная 
с 1914–1920 гг. до 
середины 1940-х 
годов 

интровертная 1918–1940 гг. 

IV 

Повышательная 
с середины 1940-х 
годов до конца 
1960-х годов 

экстравертная 1940–1960-е гг. 

Понижательная 
с конца 1960-х го-
дов до начала 
1980-х годов 

интровертная 1960-е – 1983 г. 

V 

Повышательная 
с начала 1980-х 
годов до начала 
2000-х годов 

экстравертная 
1983 г. – нача-
ло 2010-х гг. 

Понижательная 
с начала 2000-х 
годов до конца 
2010-х годов 

  

Источник: составлено на основе: Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. 
(2002) Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. 
Москва: Экономика. 766 с.; Пантин В. И. (2009) Мировые циклы и перспекти-
вы России в первой половине XXI века: основные вызовы и возможные отве-
ты. Дубна: Феникс+. 432 с., Шлезингер А. Циклы американской истории. URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/shlez/02.php 

 
Довольно строгое хронологическое соответствие экстравертных 

фаз циклов внешней политики США повышательным волнам конд-
ратьевских циклов, а интровертных фаз – понижательным волнам со-
блюдалось с 1840-х годы до начала 2010-х годов; в этот исторический 
период произошло развёртывание 2-го, 3-го, 4-го кондратьевских 
циклов и завершился переход от повышательной волны к понижатель-
ной волне 5-го кондратьевского цикла. Повышательная волна 1-го 
кондратьевского цикла содержит в себе часть интровертного периода 
и часть экстравертного периода цикла американской внешней полити-
ки (табл. 2). Интровертный характер внешней политики США в 1776–
1798 годы объясняется тем, что в этот исторический период форми-
ровались важнейшие институциональные основания США (принятие 
Декларации независимости, принятие Статей Конфедерации – первая 
Конституция США, подписание мирного договора между США и Анг-
лией, принятие Конституции США, действующей и ныне, выборы пер-
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вого президента США, образование первого правительства США), что 
объясняет сконцентрированность на внутренних проблемах. В интро-
вертный период, продолжавшийся с 1824 по 1844 год, началось вне-
дрение доктрины Монро, провозглашавшей такие основные принципы 
внешней политики США: принцип неколонизации, согласно которому 
американские континенты являются независимыми, любые колониза-
торские притязания европейских государств к странам этих континен-
тов будут восприниматься Соединенными Штатами как враждебные 
по отношению именно к ним; принцип взаимного невмешательства 
государств Европы и Америки, стран Нового и Старого Света; прин-
цип неперехода – противодействие переходу колониальных владений 
в Новом Свете в руки другой державы (Шихов, 2017). Принципы док-
трины Монро сформулированы как принципы внешней политики обо-
ронительного характера, но со временем именно эта доктрина поспо-
собствовала экономической и политической экспансии США в страны 
Латинской Америки, позволила расшириться территориально (напри-
мер, в 1840-е годы доктрина Монро и "Manifest Destiny" стали идео-
логической подоплёкой для присоединения к США значительной части 
территории Мексики), накопить потенциал для вступления в геополи-
тическую борьбу за мировое лидерство (Подлесная, 2020).  

В капиталистической мир-системе процессы геополитической 
конкуренции имеют циклическую форму, что отображено в теории 
длинных циклов мировой политики Дж. Модельски и У. Томпсона, объ-
ясняющей цикличность обретения статуса мирового лидера определён-
ными странами с 1430 г. и поныне. Согласно данной теории, США об-
рели статус мирового лидера в процессе развёртывания пятого длин-
ного цикла мировой политики и стараются сохранить его в шестом 
длинном цикле мировой политики, который начался в 1973 г. и должен 
завершиться в 2050 г. Одним из необходимых для занятия позиции 
геополитического лидера качеств является наличие у государства поли-
тико-стратегической организации глобального радиуса действия (Мо-
дельски, 2005); её наличие у США проявляется, среди прочего, в до-
вольно строгом чередовании периодов экстравертной и периодов ин-
тровертной американской внешней политики, а главное – в соблюдении 
соответствия характера внешней политики экономической конъюнктуре 
(экстравертная внешняя политика осуществляется в условиях повыша-
тельных волн кондратьевских циклов, а интровертная – в условиях по-
нижательных волн).  

Согласно прогнозу Дж. Модельски, в 2026 году начнётся фаза 
"макрорешение" современного длинного цикла мировой политики, на 
протяжении которой акторы глобальной политической системы, объе-
динённые как минимум в две крупнейшие коалиции, будут осуществ-
лять выбор между противостоящими повестками дня, определяя струк-
туру лидерства на следующий "срок". Фаза "макрорешение" характе-
ризуется глобальным противоборством (Модельски, 2005). По мнению 
И. Валлерстайна, современная мир-система переживает структурный 
кризис: "…эта система по сути нежизнеспособна, мир находится в со-
стоянии хаоса, из которого мы не выйдем в ближайшие двадцать – со-
рок лет. Этот кризис обусловлен нехваткой прибавочной стоимости и 
соответственно упущением потенциального дохода. Система находится 
в точке бифуркации: в ситуации, когда из имеющегося кризиса сущест-
вует два альтернативных выхода, позволяющих создать новую стабиль-
ную миросистему". Новая мир-система будет или воспроизводить не-
которые базовые особенности существующей системы, при этом не 
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будет капиталистической, однако останется системой иерархии и экс-
плуатации; или станет относительно демократической и относительно 
эгалитарной. Будет происходить реальная политическая борьба и будет 
создан порядок из хаоса (Валлерстайн, 2014). 

Определённая часть политической и экономической элит США 
осознаёт необходимость переориентирования современной политико-
экономической системы США на решение внутренних проблем, что со-
ответствует логике и хронологии цикличности американской внешней 
политики, согласно которым экстравертная фаза внешнеполитического 
цикла (1980-е – начало 2010-х годов) должна смениться интровертной. 
Степень вовлечённости США в геополитическую конкуренцию нараста-
ла на протяжении ХХ – начала XXI веков, поэтому переход США от экс-
травертной внешней политики к интровертной может растянуться на 
долгие годы и будет становиться всё более противоречивым и разру-
шительным для американской политико-экономической системы и ка-
питалистической мир-системы в целом. Внешняя политика США на-
правлена на сохранение их геополитического лидерства, однако в со-
временных условиях завершения американского системного цикла на-
копления активное участие США в глобальном противоборстве может 
привести к истощению ресурсов американской экономики и утрате ста-
туса мирового лидера. В таких условиях активное и искусное примене-
ние стратегии "мягкой силы" может отсрочить потерю США роли миро-
вого лидера в XXI веке (Подлесная, 2020). 

В периоды экстравертной американской внешней политики, ко-
гда активно применяются инструменты "жёсткой силы", под которой 
следует понимать, по мнению О. Леоновой, политику принуждения, 
"которая опирается на угрозу применения и(или) использование во-
енной силы…" (Леонова, 2013), имидж США ухудшается. Дж. Най вы-
деляет четыре периода ухудшения американского имиджа в Европе: 
после Суэцкого кризиса 1956 года; во время движения за запрет 
атомного оружия в конце 1950-х – начале 1960-х годов (в основном 
это коснулось Англии и Франции); во время войны во Вьетнаме в кон-
це 1960-х – начале 1970-х годов; в период размещения в Европе 
ядерных ракет средней дальности в начале 1980-х годов. Согласно 
опросам журнала "Ньюсуик", в 1983 году до 40 процентов респонден-
тов во Франции, Англии и Германии не одобряли американскую поли-
тику (Най, 2013). Таким образом, ухудшение американского имиджа в 
Европе наблюдалось с 1956 года до начала 1970-х годов, что соответ-
ствует периоду экстравертной внешней политики США (1940 – 1960-е 
годы), также имидж США ухудшился в начале 1980-х годов, то есть в 
начале развёртывания экстравертной фазы очередного цикла внешней 
политики США (табл. 2). 

В условиях становления информационно-сетевого общества тех-
нико-технологические возможности для применения "мягкой силы" 
значительно возросли в сравнении с технологиями ХХ века, когда США 
сумели победить в геополитическом противоборстве с СССР. По мне-
нию З. Бжезинского, именно невоенные средства обеспечили исход 
соперничества между США и СССР, при этом решающее значение 
имели такие факторы как "политическая жизнеспособность, идеологи-
ческая гибкость, динамичность экономики и привлекательность куль-
турных ценностей…" (Бжезинский, 2019). Автор термина "мягкая сила" 
Дж. Най утверждает, что США выиграли "холодную войну" благодаря 
"стратегии сдерживания, в которой наша "мягкая" сила применялась не 
менее широко, чем "жёсткая". Под мягкой силой следует понимать 
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"способность добиваться желаемого на основе добровольного участия 
союзников, а не с помощью принуждения или подачек. Мягкое могуще-
ство возникает, когда страна привлекает своей культурой, политиче-
скими идеалами и программами" (Най, 2013). Эффективное примене-
ние "мягкой силы" в XXI веке становится всё более важным фактором 
успеха в геополитической борьбе; расширяются возможности для при-
менения инструментов "мягкой силы" в глобальных масштабах, в част-
ности для осуществления публичной и культурной дипломатии в тради-
ционной и цифровой формах; возрастает роль информационной поли-
тики. США и ЕС наиболее успешно популяризируют свои культурные 
традиции и идеологические установки в глобальных масштабах; Китай, 
РФ с меньшим успехом, но всё более активно применяют инструменты 
"мягкой силы" (Подлесная, 2020). Развитие информационно-сетевого 
общества смещает акценты в глобальном геополитическом противо-
борстве в информационную сферу. Государство или группа государств, 
объединённых общими интересами, которые будут наиболее искусно 
продвигать свои интересы в глобальной информационной среде, повы-
сят свои шансы на получение статуса мирового гегемона в следующем 
длинном цикле мировой политики.  

В то же время развёртывание четвёртой промышленной рево-
люции уменьшает роль государства в общественно-политических про-
цессах, что скажется на развёртывании политических деловых циклов, 
а также повлияет на циклические процессы установления глобального 
лидерства. Институт государства ещё играет важную роль в совре-
менных социально-экономических системах, но эта его способность 
ослабевает под влиянием процессов становления информационно-
сетевого общества. В будущем возможно усиление влияния нефор-
мальных институтов на развёртывание политических циклов. К. Шваб 
считает, что современные правительства должны адаптироваться к 
воздействию четвёртой промышленной революции, которая способст-
вует тому, что власть зачастую переходит от государства к негосудар-
ственным субъектам, от организованных учреждений к сетям с более 
свободным устройством (Шваб, 2016). В условиях цифровой цивили-
зации необходимы новые формы актуализации власти. Существующие 
проекты кибердемократии предполагают использование современных 
сетевых технологий лишь как инструментальной площадки для реали-
зации традиционных политических процессов (референдумы, публи-
кация законов, голосование, мониторинг активности электората, об-
ратная связь и т.п.). Однако Сеть уже не является простым технологи-
ческим средством, а благодаря глобальной активности пользователей 
интернет-сообщество становится макроорганизмом с особым уровнем 
сложности (Барышников, 2014), контролировать который в полной ме-
ре институт государства уже не способен.  

В условиях формирования глобального общества по сценарию 
"глобальной деревни" политические циклы, которые разворачиваются 
в ведущих странах, усиливают своё влияние на политические циклы 
менее развитых стран. При этом важными инструментами влияния 
ведущих стран на внутриполитические процессы в других странах яв-
ляются технологии информационного воздействия. Важной состав-
ляющей современной геополитической конкуренции является борьба 
за лидерство в глобальном информационном пространстве, позво-
ляющее трансформировать общественное сознание, управлять поли-
тической и протестной активностью широких масс посредством про-
дуцирования и распространения "мутагенной информации", что раз-
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рушает устоявшиеся формы развёртывания внутригосударственных 
политических циклов. Мировоззрение современного человека форми-
руется в условиях резкого снижения роли книжной культуры, усиления 
влияния "новых медиа", характеризующихся интерактивностью, циф-
ровой формой, мультимедийностью, поэтому политические предпоч-
тения становятся всё более уязвимыми к манипулированию. Развитие 
социальных сетей ускоряет социально-политические процессы и рас-
ширяет возможности как конструктивной консолидации различных 
общественных сил, так и манипулирования общественным сознанием 
с целью развёртывания политических кризисов, не имеющих объек-
тивных предпосылок. Всё это обусловливает эмерджентность совре-
менных политических циклов, разворачивающихся в среднесрочном 
периоде. Нарастание глобальной политической нестабильности может 
привести к изменениям форм развёртывания долгосрочных политиче-
ских циклов, в частности экстравертная фаза цикла внешней политики 
США, которая началась в 1980-е годы, может стать более длительной, 
чем в предыдущих циклах, а в результате развёртывания фазы "мак-
рорешение" современного (шестого) длинного цикла мировой полити-
ки может сформироваться коллективный лидер новой мир-системы.  
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