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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. В современной России в условиях 
динамично развивающегося политического процесса, представляющего 
собой широкую палитру политических взаимодействий, все большее зна
чение приобретает массовая коммуникация, важнейшим субъектом ко
торой выступают средства массовой информации (СМИ). Они 
конструируют социально-политическую реальность, программируют не 
только настоящее, но и будущее поведение политических акторов. Осве
щая политическую жизнь, СМИ предлагают социуму ценностно-смыс
ловые модели, которые могут не только объединять общество, достаточно 
эффективно снимать социальную напряженность, но и в определенные 
моменты подрывать устойчивость политической системы, позитивную 
консолидацию политических сил путем формирования соответствующих 
ценностных установок. 

Деятельность СМИ непосредственным образом отражает состояние 
региональных социально-политических систем и процессов, доминиру
ющие в них интересы - публичные, корпоративные, бюрократические. В 
зависимости от политической идентификации СМИ, в т.ч. региональные, 
в значительной степени воспроизводят оценки тех или иных групповых 
интересов, участвуют в установлении определенной «повестки дня». Эта 
«повестка дня» возникает на пересечении усилий различных СМИ (фе
деральных и региональных), СМИ и органов государственной и муници
пальной власти, общественных организаций, партий, групп влияния, что 
вызывает потребность тщательного изучения ее деятельности. 

Коммуникативные свойства СМИ особенным образом проявляют себя 
в избирательных кампаниях, где выявляются определенные обществен
ные ожидания и электоральные установки. Формирование последних со
ставляет важнейший предмет деятельности СМИ, которые отражают 
состояние информационной культуры общества в целом, институтов вла
сти и граждан, в частности, их способность быть субъектом политических 
и информационных отношений. К сожалению, использование разного рода 
манипулятивных технологий снижает статус СМИ как общественно зна
чимого публичного института, превращая его в предприятие по произ
водству ангажированной политической информации. Это приводит, как 
свидетельствует практика, к обострению социально-политических от
ношений, снижению авторитета СМИ в обществе. 
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Роль СМИ в региональном политическом процессе особенно значима в 

кризисные периоды общественного развития, когда под влиянием социальных, 
экономических, политических и иных проблем уплотняется и ускоряется по
ток политической информации, явственно дает знать о себе усиливающееся 
соперничество между социальными группировками, политическими парти
ями, отдельными политиками за преобладание своей информации в СМИ, за 
фактический контроль над ними Это обусловливает повышение роли СМИ в 
качестве посредника в диалоге между различными социальными и полити
ческими общностями, между властью и обществом в целом. 

С учетом сказанного возникает объективная потребность в теоретичес
ком и практическом осмыслении целого ряда актуальных проблем, связан
ных, в частности, с рационализацией роли региональных СМИ в современном 
политическом процессе, оптимизацией форм и методов политической ком
муникации, дальнейшей институционализацией информационных отноше
ний в условиях политических выборов, совершенствованием 
информационной культуры СМИ, повышением эффективности взаимодей
ствия СМИ, власти и институтов гражданского общества. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе отмеча
ется достаточно высокий интерес исследователей к проблеме участия 
средств массовой информации в политической жизни общества, обус
ловленный становлением СМИ как активных субъектов политики, вов
леченных в реальный политической процесс. 

Характерной чертой зарубежной политической науки является широкий 
спектр работ, базирующихся на различных методологических подходах при 
изучении информационно-коммуникативных аспектов функционирования 
социально-политических процессов. Труды Г. Алмонда, А. Бентли, П. Бурдье, 
Д. Истона, Г. Лассуэла, Н. Лумана, М. Маклюэна, Т. Парсонса, Д. Трумена, 
Ю. Хабермаса, О. Тоффлера и др. позволили автору раскрыть сущность и спе
цифику социально-политического процесса как концептуально значимого по
литическою явления, особенности массовых политических коммуникаций в 
трансформирующемся обществе, значимость СМИ как социально-полити
ческого института, важнейшего канала массовой коммуникации1. 

1 См.: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Строи К., Далтон Р. Сравнительная политология 
сегодня. - М., 2002; Бурдье П. Социология политики. - М., 1993; Bently, A. The process 
of Government - Cambridge, 1967; Брайнт Дж., Томсон С. Основы медиавоздействия. 
- М., 2004; Curran J., Gurevitch M. Mass Media and Society - L.: Arnold, 2000; Истон Д. 
Политическая система общества //Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. 
- М., 1997. - С. 630-642; Луман Н. Медиа коммуникации. - М., 2005; Маклюэн М. Пони
мание медиа. М., 2003; Парсонс Т. Система современных обществ. - М., 1997; Stanyer J. 
Modern Political Communication. Mediated Politics in Uncertain Times. - Cambridge: 
Polity Press, 2007; Truman D. The Governmental Process. Political Institutes and Public 
Opinion. - N.Y., 1972; Тоффлер О. Метаморфозы власти. - М., 2001; Хабермас Ю. Мо
ральное сознание и коммуникативное действие. - СПб, 2000; Хэйвуд Э. Политология / 
пер. с англ.; под ред. Г. Водолазова, В. Вельского. - М., 2005 и др. 
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Существенный вклад в теоретико-методологический и прикладной 

анализ проблематики участия СМИ в политических процессах внесли 
отечественные исследователи Б.М. Березин, Я.Н. Засурский, Р.Т. Мухаев, 
Т.В. Науменко, В.Д. Попов, Г. Почепцов, А.И. Соловьев и др.1. 

Важное значение для осмысления политико-правовой конструкции 
положения СМИ в современной России имеют работы А.Г. Головина, 
М.В. Гришиной, И.И. Лукашук, М.А. Федотова и др.2. 

Для автора представили несомненный интерес работы СВ. Боль
шакова, П.Н. Киричек, B.C. Комаровского, Е.П. Тавокина, Е.А. Яблоко-
вой и др., в которых рассматриваются такие аспекты исследуемой 
темы, как роль СМИ в электоральном процессе, состояние информа
ционной культуры СМИ3. 

Внимание автора привлекли научные публикации И.М. Дзялошинс-
кого, СВ. Кобзевой, Ф.Ф. Муратова, В.П. Шейнова, О.В. Шестаковой, 

1 См.: Березин Б.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. - М., 2002; 
Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повест
ки дня: от эффекта к процессу / / Полис. - 2003. - № 3; Егоров В. На пути к инфор
мационному обществу. - М., 2007; Коваленко В.И. Современный политический процесс 
в России. - М., 2002; Мухаев Р.Т. Теория политики. - М., 2005; Науменко Т.В. Социо
логия массовой коммуникации. - М., 2005; Ольшанский, Д.В. Политический PR. - СПб, 
2003; Попов, В.Д. Судьбоанализ коммуникативной политики. - М., 2006; Пашковс-
кая П.Г. Политика и информация в трансформационном обществе. - Минск, 2001; 
Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. - М., 2000; Психологические ас
пекты политического процесса во «второй путинской республике» / под. ред. 
Е. Шестопал. - М., 2006; Политические коммуникации / под ред. А.И. Соловьева. 
- М., 2004; Средства массовой информации / под. ред. Я.Н. Засурского. - М., 2008; 
Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. - М., 2004; 
Ховалыг Д.В. Коммуникативная природа ценностей и их трансформация в медийном 
пространстве / / Полис. - 2008. - № 1. 

2 См.: Головин А.Г. Избирательное право России. - М., 2007; Гуклетова Д.М. Государ
ственно-правовое регулирование функционирования СМИ в России. Дисс... канд юр. наук. 
- Кисловодск, 2005; Гришина М.В., Головин А.Г. В законе легче разобраться вместе / / 
Журнал о выборах. - 2003. - № 7; Лукашук ЛИ. Средства массовой информации, государ
ство, право. - М., 2001; Федотов М.А. Право массовой информации в РФ. - М., 2002. 

3 См., в часта: Большаков СВ., Головин А.Г. Информационное обеспечение выбо
ров и референдумов в РФ. - М., 2006; Киричек П.Н. Средства массовой информации и 
информационная культура общества. - М., 2006; Комаровский B.C. СМИ и политичес
кая коммуникация / / Государственная служба и СМИ. Раздел 5. - Воронеж, 2003; 
Кравченко В.И. Власть и коммуникации в информационном обществе: проблемы тео
рии и методология. Автореферат дисс. ... д-ра полит, наук. - СПб., 2004; Романенко О.Н. 
Информирование избирателей или скрытая агитация? / / Журнал о выборах. - 2005. 
- № 6; Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики //Полис. 
- 2002. - № 6; Тавокин, Е.П. Журналистика в информационном обществе. - М., 2006; 
Шомова С.А. Социокультурные механизмы современной политической коммуникации 
/ / Социально-гуманитарные знания. - 2004. - № 3; Яблокова Е.А. Общественное 
сознание и информационные процессы / / Теория и практика информационной полити
ки: Сб. науч. ст. Вып. 1. - М., 2007. 
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Ф. Фоссато и др., содержащие анализ эффективности механизмов, форм, 
методов и технологий политической коммуникации СМИ1. 

В работе использованы также исследования регионоведческого харак
тера (Е.В. Бродовская, Ю.С. Васютин, В.В. Огнева, О.А. Судоргин, В.В. Тулу
пов), посвященные роли СМИ в региональном политическом процессе, 
содержанию и дискурсу информационных материалов. Их ценность со
стоит в том, что они позволяют провести сравнительный анализ деятель
ности региональных СМИ и сформулировать предложения по 
оптимизации их участия в политической жизни общества2. 

Вместе с тем расширение масштабов влияния СМИ на динамику, ха
рактер и направленность политического процесса в современной России, 
требует новых научных разработок. 

Объектом диссертационного исследования являются средства массо
вой информации как субъект социально-политического процесса совре
менного российского общества. 

Предмет исследования диссертационной работы _ политическое со
держание и особенности воздействия региональных СМИ на динамику 
политического процесса в регионе. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе деятельности 
региональных СМИ как значимого субъекта социально-политического 
процесса и обосновании способов повышения эффективности политичес
кой коммуникации средств массовой информации в современной России. 

1 См.: Дзялошинский ИМ. Манипулятивные технологии в масс-медиа. - Вестн. МГУ. 
Сер. Журналистика. - 2005. - № 1,2; Идеология и практика информационной политики 
в современном российском обществе. - М., 2004; Кобзева СВ. Медиа-мониторинг кри
зисов и конфликтов: методология и техника / / Полис. - 2008. - № 7; Муратов Ф.Ф. 
Медиаобразование в процессе социализации личности / / Теория и практика информа
ционной политики: Сб. науч. ст. - М., 2007; Пшизова С.Н. От «гражданского общества» 
к «сообществу потребителей»: политический консьюмеризм в сравнительной перспек
тиве / / Полис. - 2009. - № 2; Шейнов В.П. Пиар «белый» и «черный». - М., 2006; 
Шестакова О.В. Информационный лоббизм как особый тип информационных связей / / 
Власть. - 2008. - № 11; Фоссато Ф. Виртуальная политика и российское TV //Pro-et-
contra. - 2006. - № 4. 

2 См., в части.: Болховитина Т.С. Государственное управление в современной Рос
сии: традиции и инновации / / Инновационные модели государственного и муниципального 
управления в контексте политических и административных процессов в России. 
- Брянск, 2007. - С. 26-32; Бродовская Е.В. Взаимосвязь ценностей и ценностных ори
ентации / / Известия Тульского государственного университета. Серия «Социология и 
политология». Вып. 8. - 2008; Огнева В.В., Власов В.В. Организованные группы интере
сов в политическом процессе современной России. - Орел, 2007; Романович НА. Регио
нальные СМИ: возможности и проблемы / / Социс. - 2006. - № 4; Судоргин О.А. 
Информационная безопасность региона. - Орел, 2008; Тулупов В.В. Гражданское об
щество и СМИ / / Институт государства и гражданского общества: модели взаимодей
ствия: сб. науч. ст. - Воронеж, 2005; Тухватулина М. Информационные потоки как 
фактор эффективности муниципального управления / / Власть. - 2008. - № 10. 
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Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 
исследовательских задач: 

- провести концептуальный анализ сущности теоретических и мето
дологических посылок, определяющих СМИ в качестве субъекта соци
ально-политического процесса, изложенных в трудах зарубежных и 
отечественных ученых; 

- определить роль СМИ в системе политической коммуникации, вы
явить характер и особенности их влияния на динамику развития соци
ально-политического процесса; 

- проанализировать современное состояние политико-правового ре
гулирования деятельности СМИ в современной России; 

- исследовать содержание деятельности региональных СМИ, специ
фику их взаимоотношений с основными субъектами общественно-поли
тической жизни региона; 

- раскрыть механизм, формы и методы участия СМИ в региональ
ном избирательном процессе; 

- обосновать пути рационализации роли региональных СМИ в полити
ческом процессе как доминирующего канала политической коммуникации; 

- разработать рекомендации по совершенствованию взаимодействия 
СМИ с органами государственной и муниципальной власти, институтами 
гражданского общества в регионе. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в условиях динамично разви
вающегося социально-политического процесса в современной России в 
целом и ее регионах, в частности, СМИ становятся все более активными 
субъектами социально-политического действия, способными в силу дос
тупности, оперативности, широкого охвата аудитории оказывать суще
ственное влияние на формирование ценностных ориентации и установок, 
определяющих характер вовлеченности граждан в общественно-полити
ческую жизнь. Недооценка роли СМИ как важнейшего инструмента по
литической мобилизации способна привести к деформации политического 
процесса, ослабить консолидационный потенциал СМИ. Следовательно, 
дальнейшее повышение эффективности СМИ в обществе связано с необ
ходимостью совершенствования демократических способов информаци
онной коммуникации, повышения информационной культуры СМИ, поиска 
оптимальных механизмов взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти, институтами гражданского общества. 

Теоретико-методологическая база исследования сформирована на 
основе положений и выводов ведущих отечественных и зарубежных уче
ных, специализирующихся по избранной проблематике. Для решения 
поставленных задач в работе использован комплекс научных подходов, 
позволяющих составить наиболее полное представление о СМИ как 
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субъекте социально-политического процесса, а именно: диалектический, 
системный, сравнительный, институциональный, структурно-функцио
нальный. Диссертантом использовались логический, типологический ана
лиз, применялись методы контент-анализа, квантификации, мониторинг. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили фактологи
ческие данные отечественной научной литературы, публикации перио
дической печати (федеральной и региональной), данные статистики (в 
том числе электоральной), официальные сообщения и материалы теку
щих архивов региональных избирательных комиссий, результаты все
российских опросов общественного мнения. 

Область диссертационного исследования соответствует п. 10 «Роль 
СМИ и новых информационных технологий в политике. Политические и 
правовые основы функционирования СМИ в современном обществе. Роль 
СМИ в формировании общественного мнения. СМИ и проблема инфор
мационной безопасности России» Паспорта специальности 23.00.02 - по
литические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии. 

Нормативную базу диссертации составляют Конституция Российс
кой Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, законодательные и нормативные акты федеральных органов власти 
и субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационной работы состоит: 
- в комплексном теоретико-прикладном исследовании недостаточно 

изученных вопросов влияния СМИ на состояние современного полити
ческого процесса; 

- в определении критериев идентификации СМИ как института, спо
собного оказывать существенное влияние на политический процесс; 

- разработке авторской классификации региональных СМИ; 
- в определении специфики взаимоотношений региональных СМИ с 

основными акторами политической жизни - органами государственной и 
муниципальной власти, институтами гражданского общества; 

- в исследовании особенностей влияния СМИ на ход региональных 
избирательных кампаний; 

- в обосновании путей повышения эффективности коммуникативного 
взаимодействия СМИ с органами государственной и муниципальной вла
сти и институтами гражданского общества. 

Основные положения, выносимые автором на защиту: 
1. Политический процесс, представляющий собой сложную, многоіранную 

деятельность субъектов политики, невозмонсно рассматривать вне контекста 
информационно-коммуникационных отношений. Эффективным посредником 
в процессе коммуникации субъектов политических отношений, ресурсом 
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воспроизводства публичности политической системы выступают СМИ. 
Реализуя ряд социально значимых функций (информационную, эвристи
ческую, артикуляции мнений и «форума», аналитическую, критики и кон
троля), СМИ формируют коллективную рефлексию наиболее важных 
общественных проблем, способствуют информационной открытости со
циально-политического процесса. Однако это во многом зависит от способ
ности СМИ объективно отражать социально-политическую реальность в 
условиях наличия множества информационных каналов, выражающих 
интересы различных социальных и политических групп, что вызывает не
обходимость сбалансированности множества информационных потоков, 
обеспечивающих устойчивость конструкции системы СМИ в обществе. 

2. Средства массовой информации, обладающие эффективными инст
рументами воздействия на массовое сознание, способны оказывать серьез
ное влияние на характер и направленность социально-политического 
процесса. Вместе с тем общество само все в большей мере выступает не 
только в качестве объекта воздействия СМИ, но и в лице отдельных соци
альных групп, политических партий, институтов гражданского общества, 
наиболее активных граждан, становится все более активным субъектом 
информационных отношений. С учетом этого стремление к монополиза
ции масс-медиа со стороны определенных групп интересов может вести к 
установлению односторонней коммуникации, вызывая выхолащивание в 
общественном сознании демократических норм, принципов и свобод. 

3. На региональном уровне сложилась система СМИ, обладающая спо
собностью оперативного масштабного распространения информации. На 
процесс конструирования политических событий в региональных СМИ 
оказывает влияние совокупность административных, политических, эко
номических, правовых условий. В числе факторов внешнего воздействия 
выступают информационные структуры государства, специализирован
ные информационные учреждения и ведомства (информационные и рек
ламные агентства), а также спонсоры. В реальной практике все более 
заявляет о себе оригинальный вариант политического участия масс-ме
диа, когда автономия последних предопределяется возможностью дости
жения компромисса с другими влиятельными социальными и 
политическими силами (политическими партиями, общественными объе
динениями, группами интересов). Синтез компромиссов составляет сущ
ность практики функционирования региональных СМИ, формирующейся 
под воздействием как факторов общенационального масштаба, так и мест
ных условий. Однако автономность системы средств массовой информа
ции, гарантирующая реализацию функции посредника между властью и 
обществом, еще не слонсилась. Это возможно лишь при наличии зрелых 
институтов гражданского общества и политического плюрализма. Данное 
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условие, однако, в полном объеме не реализовано до сих пор. Между тем 
общедоступность обсуждения социально-политических проблем может 
стимулировать формирование сетей взаимодействия в регионе и дости
жение на этой основе компромиссов между всеми участниками социально-
политического процесса. 

4. Социально-политическая практика выявила широкий спектр раз
личных вариантов участия СМИ в федеральных и региональных избира
тельных кампаниях. На первом электоральном этапе (1989-1991 гг.) функции 
СМИ сводились к политическому информированию граждан. Следующий 
электоральный этап (1993-1999 гг.) характеризуется новой функциональ
ной ролью СМИ в избирательном процессе, которые целенаправленно 
выступали за интересы тех или иных политических сил, используя деви-
антные технологии продвижения кандидатов. Третий этап (2000-2004 гг.) 
отличался попыткой административной регламентации политической 
коммуникации СМИ. Новые тенденции в деятельности СМИ обнаружива
ют себя в современном электоральном процессе (2005-2008 гг.), когда наби
рает силу правовая институционализация информационных отношений 
на федеральном и региональном уровнях. Этот процесс поможет сформи
ровать основу для минимизации возможности превращения СМИ в инст
румент продвижения бюрократических и олигархических интересов в 
институты публичного властвования, будет способствовать повышению 
информационной и политико-правовой культуры СМИ. 

5. На основе сравнительного исследования деятельности региональ
ных СМИ сделан вывод о том, что масс-медиа не только создают событий
ную картину политической жизни, устанавливают «повестку дня», 
привлекают внимание к деятельности разных политических акторов, 
формируют ценностные установки граждан, но и контролируют направ
ленность политической активности различных социальных общностей и 
групп. Многомерность рассмотрения событий, фактов, явлений форми
рует поле оценок. Однако при этом СМИ сталкиваются с трудностями 
непредвзятого отношения к ситуациям, коллизиям и политическим пер
соналиям. Реализуя коммуникационные стратегии, СМИ прибегают к 
формам и методам, технологиям манипулятивного типа. Данная тенден
ция может препятствовать позитивной институализации граясданскои 
активности, порождает абсентеизм в политике. 

6. Существует политическая целесообразность и потребность в ус
тановлении стабильного коммуникационного взаимодействия между все
ми участниками политического процесса в информационной сфере. 
Очевидно, что необходимо совершенствование законодательного регули
рования информационных отношений, оптимизация информационной 
политики, направленной на формирование единого информационного 
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пространства, обеспечение конструктивного диалога между СМИ, госу
дарством и гражданским обществом. Важную роль в этом могут сыграть 
общественые структуры печатных и электронных СМИ, предоставляю
щие гражданам возможность участвовать в диалоге в той самой публич
ной сфере, которую необходимо иметь демократическому обществу; 
общественные советы по СМИ при общественных палатах субъектов 
федерации; общественные наблюдательные советы, пресс-службы, ас
социации по связям с общественностью. Эта и другие меры могут способ
ствовать повышению статуса СМИ как социально-политического 
института, деятельностного субъекта политической жизни современно
го российского общества. 

Практическая значимость работы заключается в том, что представ
ленные в ней теоретические положения, предложения и рекомендации 
могут быть использованы для последующих исследований в данной об
ласти. Материалы диссертации могут представлять интерес для средств 
массовой информации, органов государственной и муниципальной влас
ти и управления. Результаты исследования могут быть применены в пре
подавании курсов общей и прикладной политологии, а также спецкурсов 
по политической коммуникации, социологии СМИ. 

Апробация результатов исследования. Диссертация явилась логичес
ким завершением работы автора, основные результаты которой опубли
кованы в научных периодических изданиях. Автор выступал с докладами 
и сообщениями по теме исследования на международных, межрегиональ
ных, межвузовских научно-практических конференциях, «круглых сто
лах» в гг. Брянске, Орле, Пензе. Некоторые разработки использованы в 
деятельности телекомпании «60 канал - Брянск», пресс-службы Адми
нистрации Брянской области, избирательной комиссии Брянской облас
ти. Диссертация прошла обсуждение на кафедре политологии, 
государственного и муниципального управления Орловской региональ
ной академии государственной службы. 

Структура диссертации определена целью и логикой решения постав
ленных задач. Она состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 
заключения и списка использованной литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертационно
го исследования; анализируется степень ее научной разработанности; 
определяется объект, предмет, цели и задачи исследования; характери
зуется научная новизна диссертационной работы; формулируются ос
новные положения, выносимые на защиту; раскрываются 
методологические позиции автора; рассматриваются теоретические и 
эмпирические основы исследования, практическая значимость работы, 
приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Теоретико-методологические подходы к исследова
нию СМИ как субъекта социально-политического процесса» посвящена 
анализу основных концептуальных положений, позволяющих опреде
лить место и роль СМИ в системе политической коммуникации; выявить 
специфику участия средств массовой информации в социально-полити
ческих процессах; раскрыть политико-правовую конструкцию положе
ния СМИ в политической системе. 

Систематизируя различные методологические подходы и представ
ления, автор отмечает многообразие направлений, теорий, научных школ. 
Общим для всех из них является то, что политические коммуникации 
трактуются ими как объективно необходимые контакты между властью 
и обществом. Наиболее глубинный характер имеют связи, возникающие 
вследствие информационных обменов и складывающихся на этой основе 
разнообразных форм взаимного общения. При этом все участники комму
никации (властные институты, партии, группы интересов, обществен
ный сектор, СМИ) объединены интересами, которые соприкасаются с 
распределением и перераспределением власти и вовлечены в дискус
сию по актуальным вопросам политической жизни. СМИ в силу их нор
мативного положения в качестве элемента политической коммуникации 
становятся основным субъектом коммуникативного процесса. Изучение 
информационно-коммуникативных аспектов функционирования соци
ально-политических процессов базируется на классической позитивис
тской методологии, представленной концепциями структурного 
функционализма, системного подхода, информационного общества, в со
ответствии с которыми коммуникации СМИ основываются на системных 
связях и функциях (Т. Парсонс, Р. Мертон); неклассической методологии 
(Ю. Хабермас), рассматривающей коммуникации в контексте субъект-
но-объектных отношений, являющихся основой эмансипированного 
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общества. Среди теорий массовой коммуникации СМИ внимание диссер
танта привлекла теория массового общества (Г. Блумер), выделяющая 
роль СМИ в формировании обществеішого мнения; теория гегемонии мас
совой коммуникации (Н. Пулантзас), в которой СМИ предстают как мощ
ный механизм, способный организовать изменения в обществе; теория 
эгалитарной массовой коммуникации (Ж. Арси), которая исходит из по
стулата предоставления возможности высказывания в СМИ альтерна
тивных точек зрения, обеспечения равного права выбора канала 
коммуникации и получения интересующей информации; теория инфор
мационного общества (Н. Луман, Д. Белл, Ю. Хабермас), обосновывающая 
эффективность обмена информации в зависимости от познаваемости 
субъектами коммуникации предмета обсуждения, состояния информа
ционных сетей. Анализ деятельности СМИ в различных средах (полити
ческой, социокультурной и др.) позволил выявить структуру 
коммуникативного процесса, представленную логической цепочкой: кто 
передал, что передал, по какому каналу и с каким эффектом (Г. Лассуэл); 
акцентировать внимание на том, что СМИ выполняют важную роль во 
взаимодействии с государственными и негосударственными института
ми (Г. Алмоид), реализации ряда задач, стоящих перед субъектами поли
тических процессов, в частности, таких, как целеполагание, мотивация, 
адаптация, сотрудничество, координация. 

На основе сопоставления теоретико-методологических позиций соис
катель приходит к выводу о том, что информационно-коммуникацион
ный процесс, представляющий собой многообразие потоков информации, 
способствующей формированию отношения аудитории к фактам, отра
женным в данной информации, а также мотивов социально-политичес
кого поведения, является необходимым условием функционирования 
политической системы. 

Опираясь на указанное определение, диссертант выделяет в инфор
мационном процессе несколько этапов: а) производство, воспроизводство 
информации (идей, платформ, программ, выступлений в СМИ и т.п.), где 
главную роль играют субъекты политики; б) передача информации (здесь 
основную роль выполняют СМИ); в) усвоение, оценка информации (глав
ный объект и субъект - аудитория СМИ); г) восприятие информации; д) 
формирование мотива поведения; е) изучение состояния общественного 
мнения. Автор аргументирует точку зрения, согласно которой результи
рующим вектором информационного процесса является воздействие на 
массовое политическое сознание людей. Отмечается, что его формирова
ние обусловлено взаимодействием различных политических сил, кото
рые выражают разные идеи и взгляды; СМИ внедряют их в сознание и 
формируют его структуру, включающую уровень ожиданий и оценку 
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возможностей человека влиять на политическую систему и политичес
кие процессы; социально-политические ценности, лежащие в основе по
литического выбора; мнения оценки существующего положения 
(политические установки, стереотипы и ориентации). Проблема, по-на
шему мнению, заключается в том, что эти компоненты могут быть реали
зованы только тогда, когда они осознаны. Если же они не осознаются, что в 
повседневности происходит довольно часто, то общественное мнение фор
мируется под воздействием эмоций. В данном случае массовое сознание 
начинает ориентироваться не только на цели и идеалы общественного 
развития, но и на групповые, индивидуальные (частные) интересы. При 
этом СМИ могут способствовать либо консолидации общественных сил, 
либо социальной дезадаптации; либо формировать политическую ака-
тивность, либо политическое отчуждение, либо содействовать полити
ческой стабильности, либо дестабилизации политической ситуации. 
Следовательно, формируя политическое сознание, выражая потребнос
ти и интересы субъектов политического действия, СМИ могут придавать 
импульс ускоренному развитию демократических процессов общества, а 
могут тормозить это развитие. Автор заключает, что СМИ создают усло
вия для политической публичности, в рамках которой действуют поли
тические институты и субъекты. Они обеспечивают диалог между 
акторами политического процесса по каналам обратной связи, позволя
ющей осуществлять непрерывный взаимообмен информацией на всех 
уровнях политического взаимодействия, в т.ч. между СМИ, государством 
и обществом, что весьма важно в период политических трансформаций. 

В работе рассматривается генезис отечественной законодательной базы, 
регулирующей общественные отношения, связанные с организацией и де
ятельностью средств массовой информации. Правовые основы информа
ционной деятельности заложены в Конституции РФ 1993 г., 
провозглашающей такие принципы демократии, как гласность, свобода 
слова, свобода печати. В 1990-2000 гг. были приняты федеральные законы 
«О средствах массовой информации» (1991 г.), «О государственной тайне» 
(1993 г.), «О порядке освещения деятельности органов государственной вла
сти в государственных средствах массовой информации» (1995 г.), «Граж
данский кодекс» (1995 г.), «Об информации и информатизации» (1995 г.), 
«Уголовный кодекс» (1997 г.), «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (2002 г.), 
«О противодействии экстремистской деятельности» (2002 г.), «О рекламе» 
(2006 г.), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Рос
сийской Федерации» (2008 г.), «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле
ния» (2009 г.). В этих и других нормативно-правовых актах Федерации и ее 
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субъектов заложен правовой фундамент деятельности СМИ в современ
ной России. Вместе с тем ряд законов требует дальнейшей конкретизации. 
Следует также учитывать колоссальную скорость развития и внедрения в 
информационную среду высоких технологий, вызывающих необходимость 
нормативного регулирования их использования. Для становления отече
ственной практики применения законодательства о СМИ важно накопле
ние экспертных заключений, теоретических разработок Необходима также 
постоянная работа представительных органов на федеральном и регио
нальном уровнях, чтобы разрабатываемые законопроекты соответствова
ли реалиям политического развития. 

Во второй главе «Опыт участия СМИ в региональном политическом 
процессе» исследуются содержание и особенности деятельности СМИ в 
качестве субъекта социально-политического процесса в регионе (на ма
териалах областей Центрального федерального округа РФ). 

Диссертант обосновывает, что деятельность средств массовой инфор
мации, будучи публичной, порозкдает коллективную рефлексию наибо
лее важных общественных проблем. При этом СМИ оперируют 
собственными ресурсами, методами и технологиями. Анализ политичес
кой проблематики в современных печатных и электронных СМИ позво
ляет утверждать, что средства массовой информации создают 
событийную картину политической жизни, привлекая к обсуждению ос
трых вопросов различных политических акторов, ориентируют свои ауди
тории в развитии социально-политического процесса. В зависимости от 
типологических особенностей политической идентичности СМИ актуа
лизируются разные подходы к освещению политической жизни. 

В диссертации подчеркивается, что восприятие и политического про
цесса, и конкретных событий как федерального, так и регионального уров
ней зависит от института медиа, поскольку средства массовой 
информации реализуют все многообразие своих общественных функций 
посредством тематической направленности. Автор с сожалением отме
чает, что тенденция к коммерционализации СМИ ставит некоторые из 
них в финансовую зависимость от различного рода коммерческих и поли
тических структур, что приводит к публикации материалов, дезинфор
мирующих общество о деятельности органов государственной и 
муниципальной власти, политике государства, событиях в стране и в ре
гионе. С учетом этого своевременное выявление механизмов и содержа
тельных особенностей негативных воздействий СМИ должно 
способствовать выработке эффективной политики управления инфор
мационными процессами в целях обеспечения стабильности общества и 
укрепления единого информационного и политического пространства. 
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В исследовании подробно проанализирована система СМИ субъектов 

федерации ЦФО (Брянской, Воронежской, Тульской и других областей). 
Отмечается, что динамизм политической жизни привел к существенным 
изменениям в информационной сфере, прежде всего в самой структуре масс-
медиа (появление новых «сетевых» СМИ); функциональных обязанностях 
СМИ (информирование граждан, политическая социализация и мобилиза
ция граждан, критика и контроль за деятельностью власти и др.); трансфор
мации социально-политической роли СМИ (они выступают не только в 
качестве посредника, но и активного субъекта политического процесса). 

Среди тенденций в региональном масс-медийном пространстве выделе
ны такие, каіс укрупнение медиа-групп, создание медиахолдингов. Опыт сви
детельствует, что только крупные региональные медиагруппы, сочетающие 
в себе различные виды СМИ, способны обеспечить достойный уровень ин
формационного обслуживания жителей регионов, конкурируя при этом со 
СМИ федерального уровня. На них возлагается ответственность за форми
рование единого регионального информационного пространства. В то же вре
мя подобные медиаобразования зачастую становятся мощным инструментом 
для региональных элит в процессе борьбы за удержание власти в регионе, 
либо инструментом для оппозиционных группировок - для изменения по
литической ситуации и манипулирования общественным мнением. 

Диссертант обосновывает точку зрения о том, что поскольку СМИ 
выступают не только как исходный источник информации, но и как канал 
обмена альтернативными мнениями, то в связи с этим сохраняется акту
альность изучения вопросов, связанных с манипулированием обществен
ным мнением по каналам региональных СМИ. В диссертации представлен 
анализ этого явления. По мнению автора, обращение СМИ к методам 
манипуляций точно укладывается в матрицу «свободы печати для себя» 
в отличие от «свободы печати для общества». 

Исследование особенностей обратной связи как характерной особен
ности функционирования СМИ подтвердило, что содерлсание и формы 
обратной связи в современном российском обществе и его СМИ претер
певают глубокие динамичные изменения. В диссертации очерчены со
временные формы обратной связи. Вместе с тем рассматривается 
проблема, имеющая теоретико-прикладное значение, о репрезентатив
ности того меньшинства общества, которое вступает в обратную связь по 
каналам массовой коммуникации СМИ. Как показывает практика, это 
меньшинство достаточно подвижно по отношению к политической конъ
юнктуре, однако способствует процессу институциализации обществен
ного мнения, активизации гражданских структур, формированию 
разветвленной и многоуровневой системы массовой коммуникации, со
ответствующей своим функциональным назначением и политической 
культурой развитому гражданскому обществу. 
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Анализ деятельности региональных СМИ показал, что уровень их по

пулярности остается чрезвычайно высоким. Во-первых, потому что на
селение интересуют прежде всего события и новости, касающиеся их 
жизни, непосредственной среды обитания. Во-вторых, благодаря своей 
доступности, адаптивности, способности доходчиво объяснить сущность 
происходящих в стране событий, приблизить их, пристально к ним при
смотреться, СМИ имеют достаточно высокий рейтинг доверия. Эти об
стоятельства во многом обусловили успех того процесса, который назван 
«регионализацией»: смещением внимания аудитории к местным сред
ствам массовой информации. Это требует соответствующей поддержки 
развития информационных систем субъектов РФ, укрепления их эконо
мического, технического, кадрового (интеллектуального) потенциала. 

Рассматривая роль СМИ в избирательном процессе, диссертант от
мечает, что несмотря на подавляющее превосходство общенациональ
ных телеканалов и печатных изданий, региональные СМИ в период 
политических выборов на уровне субъекта федерации выступают при
оритетным источником информации для жителей провинции. 

Данные социологических исследований показывают, что наиболее явно 
эффект воздействия СМИ, в т.ч. региональных, проявляется в отношении 
респондентов к политическим субъектам местного уровня, применительно 
к таким показателям, как «известность персонажа» и «намерение голосо
вать». Единичные случаи воздействия отмечены по группам «антипред
почтения» и «элементы предвыборных программ»1. Реальная 
электоральная практика демонстрирует, что в зависимости от того, с ка
ким политическим актором СМИ идеологически и структурно связаны, 
чьи интересы артикулируют и информационно осваивают, проявляется 
их роль как института гражданской коммуникации или института осо
бых групповых олигархических и бюрократических интересов. Приводя 
имеющиеся в литературе классификации СМИ по отношению к участию 
в политических кампаниях, соискатель типологизирует региональные 
СМИ на: а) политически ангажированные; б) нейтральные; в) одноразо
вые (появляющиеся только на выборах); г) псевдо СМИ (листовки, имею
щие внешний вид газет); д) подложные (самиздат, имеющий все выходные 
данные популярного в субъекте средства массовой информации). 

Оптимизация роли СМИ в информационном обеспечении избиратель
ного процесса требует, по мнению автора, повышения эффективности 
правового регулирования электоральных информационных отношений, 
охватывающих практически все аспекты - условия и процедуры инфор
мирования избирателей и проведение предвыборной агитации. 

1 Влияния СМИ на политические взгляды россиян. Результаты социологического 
опроса ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 791 / / h t p p : wciora.ru 

http://wciora.ru
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Последние изменения в политической системе РФ, переход на смешан

ную систему формирования региональных парламентов, отмена прямых 
выборов главы исполнительной власти субъектов федерации и возло
жение ответственности за утверждение его кандидатуры на депутатов 
представительных органов власти, накладывают дополнительную ответ
ственность на местные СМИ как одного из наиболее влиятельных субъек
тов политики в региональном масштабе. 

В третьей главе «Рационализация роли региональных СМИ в совре
менных социально-политических процессах» обосновываются пути по
вышения эффективности участия СМИ в социально-политической жизни, 
актуализируются вопросы совершенствования взаимодействия СМИ с 
органами государственной и муниципальной власти, институтами граж
данского общества в регионе. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что процесс становления рос
сийских СМИ, в т.ч. на региональном уровне, носит весьма динамичный и про
тиворечивый характер. Сложности этого процесса обусловлены во многом 
экономическими и социокультурными проблемами, тем, что новой жизнен
ной средой для СМИ стали негосударственные институты, в частности поли
тические партии, общественные объединения, группы интересов и др., а также 
широкая массовая аудитория граждан. Это потребовало существенных изме
нений в информационном обеспечении государственной политики. В связи с 
этим в последние годы активно развивается инфраструктура единого инфор
мационного пространства страны. Решается задача формирования информа
ционного общества, повышения степени информационной открытости 
государственной власти, что помимо посреднической роли СМИ между влас
тью и обществом предполагает организацию доступа граждан в рамках, уста
новленных законами РФ, к общественно значимой политической информации. 

С учетом сказанного, автор делает вывод о том, что в настоящее время 
востребован комплекс мер по обеспечению большей прозрачности госу
дарственного управления, результативного взаимодействия власти всех 
уровней с институтами гражданского общества. Инструментом реализа
ции этой политики выступают СМИ. Сочетание общегосударственных и 
региональных интересов современных средств массовой информации 
позволяет судить об их огромном мобилизующем потенциале. 

Соискатель аргументирует, что региональная информационная систе
ма является достаточно жизнеспособной и влиятельной, несмотря на то, 
что испытывает экономические сложности, снижение подписных тиражей 
печатных СМИ, в особенности в условиях современного финансового кри
зиса, непростые взаимоотношения с учредителями. Поскольку региональ
ные СМИ остаются внушительной информационной силой, лучше 
других ориентированы на многообразные нужды и особенности местной 
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аудитории в соответствии с ее социальным положением, к ним-то и долж
но быть проявлено самое пристальное внимание со стороны государства. 

Важным направлением в формировании информационных связей меж
ду органами государственной и муниципальной власти с одной стороны, и 
населением - с другой стороны должна стать эффективно организованная 
обратная связь. Разрыв в этой цепочке может привести и приводит к ваку
уму на информационном поле, возмолшому проявлению противоречий и 
конфликтов. Поэтому, по убеждению соискателя, информационной поли
тике в регионе должны быть присущи гибкость, адаптивность, устойчи
вость. Доверие населения к местным органам власти может быть достигнуто 
в том случае, если эта власть будет стремиться предоставлять объектив
ную информацию, обеспечивать открытость своей деятельности. 

Автор обращает внимание на то, что информационным сообществом 
осознается, что одной из наиболее острых является проблема доверия к 
СМИ ввиду их политической ангажированности. В связи с этим остро сто
ит вопрос о повышении качества информации, политической культуры 
СМИ, выработке журналистским сообществом морального кодекса, ос
нованного на принципах гласности и свободы слова, оптимального соот
ношения свободы и ответственности лсурналистской деятельности. 

Учитывая возрастающую роль СМИ в электоральном процессе, сле
дует создать надлежащий заслон противоправным и манипулятивным 
технологиям в сфере информационного обеспечения выборов. Выход мо
жет быть найден в рамках усилий по устранению причин применения 
таких технологий, повышения уровня электорально-правовой культу
ры, усилению роли этических норм саморегуляции медиасообщества, что 
способствовало бы снижению уровня напряженности отношений в сфере 
информационного обеспечения избирательного процесса. 

В целях оптимизации участия СМИ в региональном политическом 
процессе автор рассматривает необходимость проведения разъяснитель
ной работы избирательных комиссий как с кандидатами, так и с предста
вителями СМИ, в СВЯЗРІ с чем предлагается использовать конкретные 
формы данной работы, в частности: 

- привлечение представителей институтов гразкданского общества, 
СМИ к экспертизе проектов законодательных и нормативных актов 
субъекта федерации; 

- распространение разъясняющей информации о ходе подготовки вы
боров через СМИ, Интернет и другие коммуникационные каналы; 

- осуществление мониторинга нарушений в сфере СМИ, своевремен
ное информирование об этом представителей общественности и власт
ных структур; 

- инициирование судебного рассмотрения случаев нарушения права 
граждан на получение информации; 
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- организация диалога всех заинтересованных сторон в стабилизации 

и устойчивом развитии политического процесса в регионе. 
Отмечая, что за годы действия Федерального закона «О средствах мас

совой информации» в него были внесены десятки изменений и дополне
ний, автор подчеркивает, что назрела необходимость не просто внесения 
отдельных изменений в Закон о СМИ, а принятие нового Закона о СМИ, 
который должен стать базовым, системообразующим актом всего зако
нодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. 
Сохранив достоинства старого Закона о СМИ и зафиксировав права и 
обязанности субъектов информационного пространства, он должен обес
печивать четкое правовое регулирование данной сферы общественных 
отношений на долгосрочную перспективу. Было бы целесообразно также 
принятие законодательного акта, регулирующего отношения в области 
использования, эксплуатации и развития Интернета. 

В целях усиления общественного контроля за деятельностью СМИ 
представляется необходимым создание экспертно-консультативных со
ветов по СМИ при региональных органах государственной власти; тре
буется активизация деятельности наблюдательньпс советов на местном 
телерадиовещании, в печатных СМИ. Существует потребность в орга
низации при управлениях юстиции комиссий по этико-правовым спо
рам в СМИ. Значительный потенциал в сохранении и укреплении 
стабильности в обществе, консолидации интересов участников соци
ально-политического процесса имели бы «круглые столы» с участием 
СМИ, ученых, представителей власти, институтов гражданского обще
ства. Эти и другие меры способствовали бы, на наш взгляд, повышению 
общественного авторитета СМИ, совершенствованию форм и методов 
их деятельности, развитию демократического характера управления 
сферой информационно-коммуникативных отношений в современном 
социально-политическом процессе. 

В «Заключении» диссертации резюмируются ее основные положе
ния, формулируются выводы, излагается ряд рекомендаций по совер
шенствованию взаимодействия СМИ с органами государственной и 
муниципальной власти, институтами гражданского общества в регионе. 
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