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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Глобализация занимает ведущее место 
в современных социальных, политических, экономических, духовных про
цессах. Важнейшим направлением глобализации становится формирова
ние мирового информационного пространства, создание глобальной 
информационной инфраструктуры, обеспечивающей креативное взаимо
действие людей, возможность более широкого доступа к мировым запасам 
информации, информационным продуктам и услугам. Этому способству
ют новые информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 
интенсифицировать международные информационные обмены. 

Основными проводниками этих обменов выступают СМР1, отража
ющие сложные, во многом противоречивые аспекты мирополитичес-
ких процессов, дающие реальные представления об актуальных 
событиях общественной жизни стран и народов. Масс-медиа имеют нео
споримые преимущества с точки зрения охвата аудитории, объёма со
держания, скорости распространения информации. К тому же в 
условиях триумфального шествия Интернета по планете становится 
возможной интерактивная взаимосвязь телевидения, радио, печатных 
изданий, что вызывает необходимость производства контента самого 
высокого качества и, следовательно, предъявляет более высокие тре
бования к журналистской деятельности, которая, к сожалению, зачас
тую становится объектом давления со стороны отдельных политиков, 
групп интересов, но главным образом - глобальных масс-медиа, кото
рые ежедневно формируют «повестку дня» и задают схемы интерпре
тации обсуждаемых событий. Отмечается давление на журналистов и 
их преследование по идеологическим, политическим и иным мотивам. 

В силу этих причин институциональной опорой журналистского 
сообщества в последние годы всё активнее становятся международ
ные неправительственные организации (МНПО) журналистов. Их зна
чимость как важнейших субъектов международной жизни 
определяется необходимостью поддержания демократических 
принципов организации политического дискурса, потребностью за
щиты прав журналистов, оказания поддержки неправительственным 
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организациям журналистов национальных государств в их продви
жении в мировое информационное пространство. 

Одной из действенных форм деятельности международных непра
вительственных организаций журналистов в сфере международной по
литики является мобилизация международного общественного мнения 
в целях воздействия на государства, других акторов международной 
жизни, принимающих важнейшие политические решения. Функцио
нирование таких структур, как международные неправительственные 
организации журналистов, способно обеспечить максимальную твор
ческую отдачу журналистов и СМИ, для которых небезразличны все 
актуальные современные события, будь то конфликты, кризисы, «цвет
ные революции», акты международного терроризма или нарушения 
прав человека. Вместе с тем вопросы профессиональной этики журна
листа, его предметной компетентности, поиск альтернативных досто
верных источников информации всё ещё остаются актуальными для 
журналистского сообщества. 

Требует совершенствования нормативно-правовая база деятельно
сти неправительственных журналистских структур. Членство нацио
нальных журналистских союзов в таких авторитетных МНПО, как 
«Международная федерация журналистов», «Международная органи
зация журналистов», «Репортёры без границ» и др., оказывающих значи
тельное влияние на мировые политические процессы, обусловливает 
необходимость іфоанализировать и осмыслить парадокс, заключающийся 
в неконкурентоспособности российской медиапродукции на глобальном 
медиарынке, задуматься о создании международной журналистской орга
низации с «российской дислокацией». 

С учётом сказанного деятельность международных неправитель
ственных организаций журналистов нуждается во всестороннем иссле
довании, обобщении опыта функционирования, обосновании дальнейших 
перспектив совершенствования этих организаций, приоритетов между
народной деятельности и эффективных механизмов их реализации. 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе иссле
дования автор проанализировал научные труды отечественных и за
рубежных исследователей - философов, политологов, социологов, 
информациологов, изучающих теорию и практику формирования ин
формационного общества, становления глобального информационно
го пространства, деятельность международных неправительственных 
организаций, к которым относятся и журналистские. 

В качестве фундаментальных основ теории информационного об
щества автор рассматривает труды зарубежных учёных Р. Айриса, 
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Д. Белла, П. Дракера, М. Кастелъса, М. Маклюэна, Д. МакКуэйла, Й. Масу-
ды, Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, Ю. Хабермаса, К. Ясперса1. 

В процессе работы над диссертацией автор руководствовался 
трудами по теории информационного общества, глобализации ин
формационной сферы, разработанными такими отечественными 
учёными, как 3. Бауман, Г.С. Гуревич, Т.В. Ершова, Н. Моисеев, Г.Л. 
Смолян, А.А. Чернов, Н.Б. Янгель и др.2. 

Автором использованы публикации учёных А.Д. Богатурова, Я.Н. За-
сурского, Н.А. Косолапова, К.Н. Лобанова, В.В. Огневой, Д.Б. Сокольского, 
А.В. Торкунова, М.А. Хрусталева, А.П. Цыганкова, П.А. Цыганкова и др.3, 

1 См.: Bell D. The coning of Past-Industrial society. A venture in Social Forecasting. - N.Y., 
1973; Masuda Y. The Information Society as Postindustrial society. - Washington, 1983; McQuail D. 
Challengesfor Communication Theory in the21th century //Changing Media and Communications. 
- M., 1998; Roach С The movement for a new World information and Communication Order. A 
second wave? / / Media, Culture and Society. 12 (July). 1990; Айрис Р. Технология и экономичес
кий рост / / Новая технократическая волна на Западе / Под ред. ПСГуревича. - М., 1986; Дра-
керППостіагалвлистическое общество. -СПб., 1999; КастельсМ. Информационная эпоха: 
эконошка,обществоикультура.-М.,2000;Сто>'ньерТ.Информациониое богатство: профиль 
индycтpиaльнoйэкoнoм^Iки.-M.,1986;Toф4иepЭ.TrJeтьявa^нa//CIIIA:экoнoмIIкa,пa^ити-
ка, идеология. 1982. № 7 -11; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М., 2004; Ясперс 
К. Будущий мировой порядок / / Век XX и мир. 1990. № 9. 

2 См., в частности: Бауман 3. Глобализация Последствия для человека и общества - М., 
2004; Ершова ТВ. Вперёд к информационному обществу / / Информационное общества 2008. № 
1 - 2; Калюжный В.Г. Глобализащ ія и устойчивое развитие современного мира / / Власть. 2010. № 
2; Косоруков АА.Глобализация: тренд иэволюция / / Полис 2009. № 4; Макуев РХ Современная 
глобализация: вьшвыитрансформации. - Орёл, 2006; МоисеевН.Информационное общество 
как этапновейшейисгории// Свободная мысль 1996.№ 1;РасторгуевВНГлс)бальньіеггроблемьі 
и политическая власть / / Вестник Московского университета. Сер. Политические науки 2010. № 
2;СмсшянГЛ.С!овремешіаяРосстиііглобальное»шформаці.юннс)еобщестю//Іѣіформацііонное 
общество в России: проблемы становления - М., 2001; Чернов А А Становление глобального ин
формационного общестю:проблемьіипершективьі;ШішіковЮ.В.Государсівовэтхугл(ібали-
зации / / Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1; Янгель Н.Б. 
Информационные технолошии глобализация / / Многоликая глобализация. - М., 2003, 

3С^:ГхгатуровАД,КосолаповНАДру(лилёвМАСчерштю^ 
междушроднькотаошешй-М,2002;БругещІ^Орестр^ 
родныхогношений //Мировая эі<шоміікаимея<дународньЕотваіНФш2Ш9.№12;Мея<д>вароднь̂  
атшшевдя:тюрш,г.шфлик™,организацші-М,20Ш;Л^ 
стваиихратьвсібешеченімвацшнальюйигосударетвеш 
ко-пгттаческаякшфереш]ия«Госудагхтге 
условиях: отечественная изарубежная практика». - Белгород, 2009; Огнева ВВ.Информационное 
гфccIpаIICтюpeкюювyc.лoв ÎяxглofkшlзацJ1иcфepьшeждyшpoднoro 
уоіэшіяхпереходакустойчіівоймоделиразвипиросоійского общества: Сб.науч.ст.-Брянск)2006; 
СидогювАААТЭСвпоискахюг£мтрадиг№ірашти//Вестщж^ 
Междушрсіцш>іеотаошеішяишіроваягіоііипіка2009.№2; СокольскийДДМеждунаглдноесогруд-
шнесгювразктающеіісяин4юрмащюнномсбществе:Дис...канд,палігг.наук: 23.00.04.-М, 2005; 
Средства шсдавдйшформацшвРЬсом/Подред ЯН Заеурскога-М^ 
менньюмеждутродш>іеотношешяимироваяпшпгоіка-М.,2005іідр. 



6 
исследующих проблемы теории и практики международных отношений, 
а также особенности сотрудничества в международной сфере. 

Необходимая информация, связанная с анализом деятельности меж
дународных неправительственных институтов, почерпнута автором из 
публикаций И.И. Коваленко, Т.А. Киреева, М.М. Лебедевой, А.О. Наумова, 
Д.Н. Нечаева, С.А. Подшибякина, В.В. Перской, В.Е. Улаховича, К.А. Хача-
турова, В.П. Заболоцкого, М. Чепова и др.1. 

Исследуя значимость вопросов развития информационно-ком
муникационных технологий в информационном обществе, диссертант 
обращался к работам А.М. Ваховского, М.С. Вершинина, И.С. Мелю-
хина, М. Назарова, В.Ф. Ницевича, А.И. Соловьёва, О.А. Судоргина, 
Я.Н. Засурского, Г.Г. Почепцова, А.В. Чугунова, P.M. Юсупова и др.2. 

1С^,в'истностігКіфеешТАНеправительственньіеорішпізагдО'івшсгемемеж 
нькотношений: Дис.. .кандполит.наук: 23.00.04. -М, 2006;КовалешсоШ1Ме5едународньіенеііра-
вителылвенньіеоргашізап^ів<ювремешіьіхмеждународнькотношещіях.-М., 2007; Лебедева 
ММ Политическаяшстешмираивдвыеучастшікимеждутродньіхтн^ 
международные отношения имировая политика -М, 2005; Малкина ИД Международныенепра-
вительсівенныеорганизаідіивоэвременюммеждунарсдном праве: Дис. ..кандюриднаук: 1200.10. 
- Казань, 2001;Михеев АНПринятиевнеішеполиігмесшхрешевийвуатовияхразвітиновых 
информационныхтехнологий: Дис... кандполит.наук: 23.00.04. - М., 2005; Наумов А.О.Междуна-
ponHbieHenrjaBHTeabCTBeHHbieopraHH3a4raiBffiBpeMeHHDHMMDorrâ rnHec№iiaiĉ  
НечаевдаіНеправительсгвенныепалитііческиеакторьг.т 
Региональные полигическиеинстигутьЕ российскаяи зарубежная специфика. - Воронеж: Изд-во 
ВГУ,2Ш9;ПержаяВВ.Глобаліізацияигосударства -М, 2007;ПодшибякинСА Правовой статус 
международньгхнеправительственньгх организаций. - М, 2006; СалменниемиС, Бородша АВ., 
Бородин Д Ю., Раутио В. Логика развития общественных организаций в современной России / / 
Полис 2009. № 1; Торкунов АД Современные междушродныеотношения.Роль международных 
организаций. - М., 2001; Улахович В.Е. Международные организации. - М., 2005; ХачатуровК А. 
Рольмеждународнсйинформацштформироваюшреігутациііпхударства//Р1нф^ 
ломатия Психология Сборникматериалов «круглого стола» илекцийпреподавателейкафедры 
масювсйкоммушжацршисвязейссбщественнс<ггьюДршло>іа'пнеской академии МИД России.-
М, 2002; Цыганков ПА Теория международных отношений. - М, 2002; Чепов М.Третий сектор 
виртуальной реальности: проблемы ирешения / / Национальная конференциянекоммерческих 
организацийРоссии. - М, 2000. URL: www.trainetjorg/news/conference_reporthtm 

2См., в частности: Афанасьева О.В. Доступ к информации: российское и междуна
родное законодательство / / Общественные науки и современность. 2010. № 3; Ачкасова 
В.А., Чугунов А.В. Концепт глобализации и роль информационных технологий / / Техно
логии информационного общества - Интернет и современное общество: Материалы Все
российской объединенной конференции. - СПб., 2000; Ваховский A.M. 
Интернет-технологии как фактор политического развития современной России: Моно
графия. - Тула: Изд-воТулГУ, 2009; Вершинин М.С. Политическая коммуникация в 
информационном обществе. - СПб., 2001; Коммуникативные стратегии на пороге XXI 
века (Материалы международной конференции) / / Вестник Московского университета. 
Сер. Социология и политика. 1999. № 3; Володенков СВ. Современная коммуникация 
как основа эффективной политической кампании / / Вестник Московского университе
та. Сер. Политические науки. 2010. № 1; Казарин О.В., Сальников А.А., Шаряпов Р.А., 

http://www.trainetjorg/news/conference_reporthtm
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В процессе изучения роли сети Internet как фактора формиро

вания мирового информационного пространства представили инте
рес работы Н. Борисова, Д.Н. Пескова, С.Г. Туронок, И.Д. Фомичевой, 
СВ. Тихоновой и др.1. 

Международная информационная деятельность СМИ обстоятель
но исследована Я.Н. Засурским, E.JI. Вартановой, И. Панариным, Д. Кье-
зой и др., благодаря трудам которых у автора данной работы сложилось 
целостное представление о мировой медиасистеме и месте в ней рос
сийских средств массовой информации и коммуникации'2. 

В исследовании широко использовались также электронные 
базы данных, в том числе официальные сайты ООН, ЮНЕСКО, офи
циальные сайты журналистских и других МНПО и национальных 
союзов журналистов государств мирового сообщества, др. организа
ций, учреждений, государственных органов. 

Анализ научной литературы позволил автору составить пред
ставление об основных характеристиках глобального информацион
ного пространства, содержательных компонентах деятельности 

Ященко В.В. Новые акторы и безопасность в киберпространстве / / Вестник Московского 
университета. Сер. Политические науки. 2010. № 2; Назаров М. Массовая коммуникация 
в современном мире. - М., 1997; Политические коммуникации / Под ред. А.И. Соловьёва. 
- М., 2004; Ницевич В.Ф. Военно-информационная политика государства: теория, импе
ративы, приоритеты. - М., 2001; Почеггцов Г.Г. Информационно-псіссологическая война. 
- М., 2000; Судорпгя О. А Новая роль информационного пространства в XXI веке / / Власть. 
2009. № 1; Татаринцева Э.А. Право на коммуникацию как фактор развития информаци
онного общества / / Информация и коммуникация в стратегии социальных реформ. - М., 
2006; Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Глобальное информационное пространство: этика 
и безопасность / / Технологии информационного общества - Интернет и современное 
общество: труды VI Всероссийской объединенной конференции. - М., 2003. 

1 См., в частности: БорисовН., Чугунов А. Развитие социальных технологий инфор
мационного общества вРоссии: проблемы и перспективы / / Технологии информационного 
общества - Интернет и современное общество: Материалы Всероссийской объединенной 
конференции. - СПб., 2000; Кастельс М. Галактика Интернет. - Екатеринбург, 2004; Пес
ков Д.Н. Интернет-пространство: состояние премодерна? / / Полис. 2003. № 5; Песков Д.Н. 
Интернет в мировой политике: формы и вызовы / / Современные международные отноше
ния и мировая политика. - М., 2005; Тихонова СВ. Коммуникационная революция сегодня: 
информация и сеть / / Полис. 2007. № 3; Туронок С.Г. Интернет в политике. - М., 2003;. 
Фомичева ИД. Социология Интернет-СМИ. - М., 2005. 

2 См.: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М., 2003; Егоров В.В.На 
пути к информационному обществу. - М., 2006; Кьеза Дне Глобализация и средства массо
вой информации. - М., 2001; Осипова Н.Г., Юрченко Е.И. Средства массовой информации 
в современном обществе: теоретико-методологический анализ новейших подходов / /Ве
стник Московского университета. Сер. Социология и политология. 2010. № 1; Панарин И.Н. 
Информационная война игеополитика. - М, 2006; Проблематика СМИ: Информационная 
повестка дня / Под ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба, Т.И. Фроловой. - М., 2008 и др. 
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международных неправительственных организаций журналистов в 
условиях развития мирового информационного пространства. В то 
же время позиции учёных по отдельным аспектам исследуемой про
блематики отличаются противоречивостью, что свидетельствует о 
необходимости сформулировать собственную авторскую позицию по 
целому ряду вопросов на основе обобщения опыта международной 
деятельности МНПО журналистов. 

Объектом диссертационного исследования выступают неправи
тельственные организации журналистов как субъекты современных 
международных отношений. 

Предметом исследования является опыт международной дея
тельности неправительственных организаций журналистов в усло
виях глобализации информационного пространства. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе опыта деятель
ности международных неправительственных организаций журналис
тов и обосновании перспектив их развития на основе повышения 
эффективности сотрудничества в условиях углубления процессов гло
бализации информационного пространства. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следую
щих задач: 

- исследование социально-политической сущности процесса 
глобализации информационного пространства; 

- анализ динамики развития СМИ в условиях глобализации 
информационного пространства; 

- исследование особенностей функционирования института 
международных неправительственных организаций журналистов 
как субъектов современных международных отношений; 

- обобщение опыта социально-политической деятельности меж
дународных неправительственных организаций журналистов в ус
ловиях глобализации информационного пространства; 

- выявление тенденций развития международных неправитель
ственных организаций журналистов в условиях глобализации ин
формационного пространства; 

- обоснование направлений и механизмов повышения эффек
тивности деятельности международных неправительственных орга
низаций в условиях дальнейшей глобализации информационного 
пространства. 

Гипотеза исследования. Глобальное информационное пространство 
как качественно новая среда функционирования международных сис
тем предъявляет новые требования к деятельности международных 



9 
акторов - государственных и негосударственных, в т.ч. неправительствен
ных, каковыми являются МО журналистов, влияние которых на состояние 
международных отношений неуклонно возрастает. Содержание их дея
тельности характеризует достаточно противоречивые отношения с гло
бальными СМИ, межправительственными организациями, национальными 
государствами, другими участниками международной жизни. Во многом от 
того, насколько эффективно транснациональные субъекты международ
ной жизни будут способны поддерживать устойчивые контакты с власт
ными структурами, медиакорпорациями, мировой общественностью, 
национальными союзами журналистов, используя различные способы ин
формационного взаимодействия, зависит возможность и одновременно эф
фективность их социально-политического влияния. 

Теоретико-методологическая база исследования сформирована 
на основе положений и выводов ведущих зарубежных и отечествен
ных учёных, специализирующихся по избранной проблематике. Дис
сертантом использованы общенаучные методы аналитической работы, 
доказавшие свою эвристичность. Речь идёт о системном, историчес
ком, институциональном, структурно-функциональном подходах, ме
тодах эмпирического и компаративного анализа, в совокупности 
позволивших составить объективное представление о международ
ной деятельности неправительственных организаций журналистов. 

Эмпирическая база исследования представлена международно-пра
вовыми документами, включающими юридические обязательства для 
субъектов международных отношений в области прав человека, в т.ч. 
права на свободу мысли, слова, получение и распространение ин
формации, отражающими сущность деятельности международных 
организаций, среди которых - документы ООН, в первую очередь 
положения Устава ООН, Всеобщая декларация прав человека, Меж
дународные пакты о гражданских и политических правах (МПГПП). 
В качестве исходной базы для анализа явились «Окинавская хартия 
глобального информационного общества», принятая лидерами стран 
«Большой восьмёрки» (2000), Международная программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (2001), документы и материалы междуна
родных неправительственных организаций журналистов - Между
народная декларация принципов поведения журналистов (1954), 
Орхусская конвенция «О доступе к информации, участию обществен
ности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, ка
сающимся окружающей среды» (1998), Уставы международных 
неправительственных организаций журналистов и др. 
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В работе использованы материалы докладов ООН по пробле

мам развития информационного общества, а также информация 
МНПО журналистов о рейтинге свободы СМИ, официальные стати
стические данные. 

Область диссертационного исследования соответствует п. 7 «Гло
бальные и региональные организации: цели, характер и формы их дея
тельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 
организаций различной направленности. Международная деятельность 
неправительственных организаций и финансово-экономических струк
тур» Паспорта специальности 23.00.04 - политические проблемы меж
дународных отношений, глобального и регионального развития. 

Научная новизна исследования состоит в: 
- теоретическом и методологическом обосновании социально-

политической сущности феномена глобального информационного 
пространства; 

- выявлении противоречий сетевой организации информаци
онного пространства современного мира; 

- выявлении особенностей функционирования института меж
дународных неправительственных организаций журналистов в ус
ловиях глобализации информационного пространства; 

- обобщении опыта современной социально-политической дея
тельности международных неправительственных организаций; 

- выявлении тенденций развития международных неправитель
ственных организаций журналистов в условиях глобализации ин
формационной сферы; 

- обосновании выводов, содействующих совершенствованию эф
фективности механизмов деятельности международных неправи
тельственных организаций журналистов в условиях глобализации. 

Основные положения, выносимые автором на защиту: 
1. Обосновано, что одной из ведущих тенденций глобализирующе

гося мира является формирование мирового информационного про
странства, основным свойством которого выступает континуальность 
(непрерывность), всеобъемлемость. Информационное пространство, 
с одной стороны, предоставляет все необходимые условия для про
текания политических процессов; с другой - политика в значитель
ной степени определяет направленность информационных потоков, 
распределяя информацию на глобальном, региональном, локальном 
уровнях. Это достаточно сложный процесс, имеющий как позитив
ные, так и негативные аспекты, связанные в т.ч. с возможностью от
рицательного воздействия информационных потоков на массовое 
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сознание, общественное мнение, состояние политических процессов 
как в одной отдельно взятой стране, так и в планетарном масштабе 
(пример тому - мировой финансовый кризис). Дальнейшее развитие 
глобального информационного пространства во многом определяет
ся характером взаимодействия различных субъектов мирового ин
формационного пространства, среди которых существенную роль 
играют транснациональные медиа. 

2. Показано, что современные информационные технологии суме
ли связать воедино все СМИ; имея свои сайты в Интернете, последние 
превратились в глобальное средство информации. В информационном 
пространстве возникло множество сетевых организаций - информаци
онных, профессиональных и др., формирующих новую реальность, ко
торую считают виртуальной, оказывающей всё большее влияние на 
инфосферу, реальную политику и экономику. Информационное про
странство, развиваясь вширь и вглубь, становится ареной столкнове
ния интересов различных социально-политических сил. То, как 
неоднозначно поддаётся дифференциации современная коммуникаци
онная структура, показывает освещение журналистами крупных кон
фликтов, войн, «цветных революций» и т.п. Автор приходит к выводу о 
том, что при очевидном стремлении некоторых глобальных СМИ полу
чить монопольное право на формирование информационных потоков, 
«организовать» общественное мнение» в условиях глобализации инфор
мационного пространства подобная тенденция вряд ли приобретёт до
минирующее значение. Вместе с тем существует потребность в 
действенных механизмах, стимулирующих плюрализм мнений в СМИ, 
их подконтрольность общественным институтам, защиту прав журна
листов, свободу слова средств массовой информации. 

3. Аргументировано, что в условиях интенсификации разнородных 
информационных обменов возрастает активность, авторитет и влиятель
ность международных неправительственных организаций (МНПО) жур
налистов как субъектов международных отношений. Они пользуются 
весомой поддержкой межправительственных организаций, нацио
нальных государств и граждан, являются значимыми силами обществен
ного мнения, что позволяет им действовать весьма эффективно. Анализ 
опыта их деятельности показал, что, обладая информационными ресур
сами, кадровым, интеллектуальным, организационным потенциалом, они 
становятся существенным фактором демократизации международной по
литической жизни, выступают защитниками свободы слова, печати, ин
формации, прав человека и гражданина. Можно заключить, что 
международные журналистские организации - это своего рода группы 
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давления, позитивно воздействующие на властные институты, которые 
зримо меняют характер современного международного общения. 

4. Выявлено, что деятельность международных журналистских орга
низаций отражает сложные процессы интернационализации междуна
родной жизни, свидетельствует о формировании контуров глобального 
гражданского общества, включающего совокупность структур, функцио
нирующих через границы. Дальнейшая институционализация этих струк
тур предполагает совершенствование политико-правовых основ их 
функционирования. Это становится важным с учётом того, что для МНПО 
характерно увеличение числа участников, расширение географии при
сутствия, многообразие спектра решаемых вопросов. Другая проблема 
связана с оптимизацией сотрудничества МНПО с традиционными субъек
тами международных отношений - международными межправитель
ственными организациями (МПО), прежде всего ООН и её 
специализированными учреждениями, главным образом ЮНЕСКО, а 
также национальными государствами. При этом государства, МПО в про
цессе взаимодействия с транснациональными акторами имеют реаль
ную возможность получения альтернативной достоверной информации, 
актуальной для подготовки нужных политических решений. Без подоб
ных контактов государство утрачивает способность эффективно регули
ровать политические отношения, выстраивать связи и поддерживать 
политические нормы. МНПО, в свою очередь, аккумулируют и успешно 
лоббируют многочисленные интересы общественности и журналистско
го сообщества. Автор приходит к выводу о том, что в целях повышения 
эффективности деятельности МНПО журналистов следует преодоле
вать автономность действий, совершенствовать механизмы международ
ного политического участия, добиваться большей результативности в 
достижении поставленных целей и задач. 

5. Аргументировано, что деятельность МНПО журналистов отли
чается большим разнообразием методов и форм: организация акций и 
митингов поддержки и протеста, общественных кампаний, маршей 
мира, демонстраций; подготовка и проведение обучающих семинаров 
и мастер-классов с целью повышения журналистского мастерства; 
конференций и конгрессов в защиту прав человека и гражданина, и в 
частности журналиста; проведение мониторингов по различным про
блемам СМИ и К; составление рейтингов свободы прессы и индексов 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); раз
работка руководств для журналистов, исполняющих свой профессио
нальный долг в горячих точках, и реализация обучающих программ 
для журналистов развивающихся стран; создание фондов поддержки 
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журналистов, сбор средств в поддержку нуждающихся семей погибших 
журналистов и другие формы благотворительности; участие в создании 
электронных библиотек в сети Рінтернет и др. Дальнейшая оптимизации 
названных форм работы связана с применением более совершенных ИКТ. 
В этом случае представляются возможными организация и проведение 
широкомасштабных видеоконференций в сети Интернет и др. электрон
ных версий существующих в реальности форм работы МІІПО, которые 
регулярно освещаются на сайтах организаций. В данном контексте тре
буется более активное взаимодействие с Всемирным альянсом информа
ционных технологий и услуг - WITSA, регулирующим отношения между 
странами-участницами в области информационно-коммуникативных 
технологий. Практически ни одно из направлений их деятельности и со
трудничества в настоящее время не может обойтись без ИКТ, предостав
ляющих журналистам новые каналы и возможности для реализации своих 
планов и проведения различных международных акций. 

6. Обосновано, что повышение уровня эффективности междуна
родной деятельности МНПО журналистов зависит от целого ряда 
критериев, важнейшими из которых являются: строгое соблюдение 
международно-правовых норм; ресурсный потенциал; оперативность 
и прозрачность деятельности; учёт общественного мнения; активное 
взаимодействие с различными акторами международных отноше
ний; коллегиальность в принятии решений и др. МНПО журналис
тов целесообразно действовать в более тесном контакте с 
общественными организациями журналистов разных стран в целях 
расширения возможностей информационного обмена, формирования 
общих информационных баз данных по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. Расширение сферы участия российских органи
заций в деятельности международных журналистских структур, в 
частности таких, как «Международная организация журналистов», 
«Международная федерация журналистов», «Репортёры без границ» 
и др., будет способствовать оптимизации информационных обменов 
и координации действий журналистов в мировом информационном 
социально-политическом пространстве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Прове
дённое исследование международной деятельности неправительствен
ных организаций журналистов позволяет критически осмыслить опыт 
их функционирования в условиях глобализации информационного про
странства современного мира. Результаты исследования, предложения, 
рекомендации и выводы автора могут быть использованы в научных 
целях - для дальнейшего анализа динамики и перспектив развития 
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неправительственных журналистских организаций как активных 
субъектов международных отношений. Материалы исследования мо
гут найти применение при разработке и преподавании курсов полито
логии, теории и практики международных отношений, связей с 
общественностью, политической глобалистики и регионалистики. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положе
ния и выводы диссертации одобрены и рекомендованы к защите на 
заседании кафедры политологии, государственного и муниципаль
ного управления Орловской региональной академии государствен
ной службы, а также изложены автором в выступлениях на 
научно-практических конференциях (межрегиональных и междуна
родных) и научных публикациях. 

Структура диссертационной работы определена целью и логи
кой решения поставленных задач. Она состоит из введения, трёх глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показа
на степень её научной разработанности: определены объект, предмет, 
цель и задачи, сформулирована гипотеза исследования; раскрываются 
научная новизна диссертационной работы, теоретико-методологичес
кая и эмпирическая основы; приводятся основные положения, выноси
мые на защиту, отмечаются теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования; приводятся сведения об апробации 
результатов диссертационного исследования. 

Первая глава _ «Теоретико-методологические подходы к иссле
дованию деятельности института международных неправительствен
ных организаций журналистов в условиях глобализации 
информационного пространства» - посвящена анализу сущности и тен
денций развития глобального информационного пространства. Оно оп
ределяется как наиболее сложная форма организации общественных 
процессов, генерируемых и распространяемых многообразными, порой 
противоречивыми источниками информации. Его субъектами высту
пают многочисленные социально-политические институты. Автор обо
сновывает, что важнейшими свойствами глобального информационного 
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пространства становятся отсутствие территориальных ограничений, 
интернациональный характер, конкурентность, что позволяет сделать 
любую информацию ценной и значимой для использования в полити
ческом процессе как внутри страны, так и на международной арене. По 
сути глобальное информационное пространство становится неотъем
лемым атрибутом мирового социально-политического процесса. Изу
чение трудов Д. Белла, Т. Веблена, П. Дракера, М. Кастельса, М. Маклюэна 
и др. позволило автору составить объективное представление о тен
денциях и закономерностях развития информационного общества, ко
торые необходимо учитывать в деятельности субъектов международной 
жизни, в том числе негосударственных акторов мировой политики. 

Автор обращает внимание на то, что становление глобального ин
формационного пространства основано на постоянно развивающейся 
сети Интернет, телевидении и радио, обеспечивающих доступность 
информации в реальном масштабе времени и расширяющих контин
гент её потребителей во всех регионах планеты. Это вызывает по
требность в формировании высокого уровня толерантной 
политической культуры международных акторов, осуществляющих 
свою деятельность в рамках единого информационного пространства, 
которое, будучи социокультурной средой, оказывает самое непосред
ственное воздействие на международную жизнь. 

Автор считает, однако, некорректным отождествление сети 
Internet с самим глобальным информационным пространством, по
скольку она является лишь одной, хотя и очень значимой, его состав
ляющей и, по мнению Н. Борисова и А. Чугунова, «на сегодняшний день 
формально не является СМИ». На наш взгляд, данная позиция вполне 
логична и обоснованна. «Мировая паутина» действительно стала од
ним из основных средств, обеспечивающих информационные и ком
муникативные связи в обществе, фундаментом, на котором возводится 
«здание» глобального информационного пространства и информаци
онного общества. В противоположность этому мнению другая группа 
исследователей не рассматривает Internet как постоянно модифици
руемый динамический комплекс информационных и коммуникаци
онных технологий. Они полагают, что, поскольку Internet выполняет 
большинство функций, свойственных СМИ, и может заменить все сред
ства массовой информации, его следует рассматривать как всеобъем
лющее электронное СМИ, способное заполнить всё информационное 
пространство и в конечном счёте претендовать на общую роль гло
бального информационного пространства. 
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Автор характеризует состояние современных глобальных СМИ, 

приводит анализ динамики развития современного рынка масс-ме
диа. В диссертации отмечается, что в 2008 г. общий рост мировых 
тиражей газет, журналов и других изданий масс-медиа составил 2,6% 
к уровню 2006 г. Однако традиционные печатные СМИ столкнулись 
с жесткой конкуренцией со стороны электронных медиа. По данным 
аналитиков подразделения международной исследовательской ком
пании Nielsen - Nielsen Online, существенно повысилась посещае
мость сайтов газет: только в I квартале 2009 г. этот показатель вырос 
на 10,5% по сравнению с 2008 г. 

Тенденция к снижению тиражей печатных СМИ в полной мере 
относится и к России, где аналогичный процесс отмечается в течение 
последних двух десятилетий, вследствие чего происходит измене
ние предпочтений аудитории в пользу Интернет-изданий. 

На основании проведённого анализа автор делает вывод о том, 
что печатные СМИ в большинстве регионов планеты «сдают свои 
позиции», активно реагируя на распространение новых информаци
онно-коммуникационных технологий. 

Соискатель анализирует социально-политические факторы фор
мирования современного мирового информационного пространства. 

Автор констатирует, что в процессе глобализации информацион
ного пространства усиливается тенденция к концентрации и монополи
зации собственности в сфере масс-медиа, когда средства массовой 
информации сосредоточиваются в руках гигантских интернациональ
ных медиакорпораций, интересы которых распространяются не только 
на средства массовой информации, но и на другие отрасли, непосред
ственно не связанные с медиаиндустрией. Это позволяет им формиро
вать определенные политические предпочтения, активным образом 
влиять на мировое общественное мнение. Институциональной опорой 
мирового журналистского сообщества в этих условиях выступают меж
дународные неправительственные организации журналистов (МНПО). 

Во второй главе - «Социально-политический потенциал деятель
ности международных неправительственных организаций журналистов» 

- исследованы проблемы становления и развития МНПО журнали
стов, представлен анализ их международной деятельности в условиях 
глобализации информационной сферы. Автор рассматривает классифи
кацию международных организаций, в которой выделяются: 

- межгосударственные организации универсального характера, цель 
и предмет деятельности которых представляют интерес для всех госу
дарств мира (к ним относится ООН и её специализированные учреждения); 
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- межгосударственные организации регионального типа в сфе

рах экономики, финансов, средств массовой информации и коммуни
кации (далее СМИ и К); 

- МНПО, к которым относятся и международные организации 
журналистов, в том числе Международная организация журналис
тов, Международная федерация журналистов, «Репортёры без гра
ниц», Комитет по защите журналистов, Международный 
католический союз прессы (UCIP) и др. 

Международные неправительственные организации в отличие 
от межгосударственных (межправительственных) организаций 
(МПО), не являясь субъектами международного (публичного) права, 
но активно осуществляя свою деятельность в национальной, регио
нальной и международной системе отношений межгосударственно
го или иного характера, всё более заявляют о себе как о важнейших 
акторах современных международных отношений. 

М.М. Лебедева, отмечая весомый потенциал МПО и МНПО, указы
вает на то, что оші, обладая определёнными ресурсами, образуют «меж
сетевые узлы», являющиеся своеобразными воротами в глобальный мир. 
Негосударственные акторы разнообразны по своим целям, направле
ниям и характеру деятельности. Кроме того, появляются субъекты, ко
торые считаются «гибридными образованиями». Они представляют 
собой соединение государственных и негосударственных структур. Эти 
образования действуют в различных областях, в том числе и в СМИ. 
Некоторые исследователи отмечают, что негосударственные акторы не 
всегда осознают ответственность (политическую, правовую, моральную) 
за свои действия (в частности, антиглобалистские организации). 

Тем не менее большинство исследователей сходятся во мнении, разде
ляемом диссертантом, что деятельность МНПО оказывает существенное 
влияние на политику государств и международных (межгосударственных) 
организаций в различных областях - от политики, экономики, финансов до 
культуры, науки, образования, развития ИКТ. Главным признаком, от
личающим МНПО от МПО, является то, что они созданы не на основе 
межгосударственного договора, а объединяют физических или юриди
ческих лиц. И хотя провести чёткий «водораздел» между государствен
ными и общественными объединениями достаточно сложно, как, например, 
в случае с Европейским союзом телерадиовещания, который официаль
но считается неправительственной организацией, но членами его явля
ются как частные, так и государственные теле- и радиокомпании, очевидно, 
что все международные журналистские организации обладают харак
терными признаками МНПО. 
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В связи с тем, что среди проанализированных теоретических ис

следований не удалось обнаружить чётко выделенных качествен
ных свойств специализированных МНПО, автор предпринял попытку 
представить наиболее характерные для деятельности международ
ных журналистских организаций признаки: 

- отстаивание демократических ценностей - свободы слова, пе
чати, информации, прав и свобод; 

- борьба за соблюдение норм международного права; 
- защита профессиональных прав журналистов; 
- мониторинг профессиональной деятельности журналистов; 
- обучение журналистов в рамках специализированных курсов; 
- рейтинг СМИ и др. 
Автор обосновывает положение о том, что создание междуна

родных организаций журналистов, их становление и развитие про
исходили поэтапно, в зависимости от того, насколько работники СМИ 
осознавали необходимость международного сотрудничества в раз
личных сферах своей профессиональной деятельности с учётом раз
вития информационно-коммуникационных технологий. 

Автор с сожалением констатирует факт отсутствия международных 
нормативно-правовых актов, непосредственно регламентирующих меж
дународную деятельность журналистских организаций; в связи с этим дис
сертант обращается к анализу таких правовых источников, как уставы 
неправительственных организаций (не только журналистских) и нормы 
международного права, в общем виде регулирующие деятельность МНПО. 

Фундаментальным источником, определяющим основы функци
онирования неправительственных организаций, является Устав ООН 
(ст. 71). Согласно тексту данной статьи, «Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС) уполномочивается проводить надлежащие мероп
риятия для консультации с неправительственными организациями, 
заинтересованными в вопросах, входящих в его компетенцию. Такие 
мероприятия могут быть согласованы с международными организа
циями, а в случае надобности с национальными организациями пос
ле консультации с заинтересованным Членом Организации». Таким 
образом, Устав ООН указывает на то, что это понятие включает меж
дународные организации и национальные организации, не предла
гая конкретного определения понятия НПО. 

Согласно резолюции ЭКОСОС 1996 г. (п. 12), под неправитель
ственными организациями следует понимать организации, которые 
не учреждены каким-либо государственным органом или на основе 
межправительственного соглашения и удовлетворяют следующим 
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условиям: имеют «представительную структуру»; располагают «соот
ветствующими механизмами отчётности перед своими членами»; их 
члены «осуществляют эффективный контроль над их политикой и дея
тельностью путём использования права голоса и через другие соответ
ствующие демократические процессы принятия решений». При 
установлении отношений с «международными» НПО консультации с 
каким-либо правительством не требуются, но с «национальной» орга
низацией такие отношения могут быть установлены только «после кон
сультации с соответствующим государством-членом». В связи с этим 
диссертант разделяет мнение исследователей, называющих такую по
становку вопроса парадоксальным явлением, из которого следует, что в 
настоящее время в мире не существует системы наднационального уч
реждения НПО, а любая из них, в том числе и международная журнали
стская - это организация, учреждённая по праву конкретной страны, то 
есть национальная организация. В таком случае остаётся не разрешён
ным и открытым вопрос о том, в каких ситуациях обязательны консуль
тации МНПО с национальным правительством. 

С точки зрения определения основных направлений и тенденций 
формирования единого информационного пространства (ЕИП), даль
нейшего развития информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечения равного доступа к ним всех стран мирового сообщества и 
совершенствования процессов информационного обмена основопола
гающим документом является Окинавская хартия, принятая в июне 
2000 г. Её статьи служат основой для реализации целей и задач, сто
ящих перед МНПО журналистов в сфере информационного обмена. 

Положения Хартии стимулировали реализацию законотворчес
ких инициатив государств, вступивших на путь информационного раз
вития, со всеми вытекающими последствиями относительно развития 
IT и их воздействия на образ жизни людей, образование, работу, взаи
модействие правительств и глобального гражданского общества, пред
ставителями которого являются, в частности, МНПО журналистов, 
совместно со СМИ и К взявшие на себя обязательства по осуществле
нию информационного обмена и его дальнейшей оптимизации. 

Как представляется, прогрессивное влияние Хартии сказалось 
не только в определении сути стимулируемой информационными 
технологиями экономической и социальной трансформации, кото
рая содействует людям и обществу в распространении знаний и идей, 
позволяет им шире использовать свой потенциал, но также и в том, 
что IT призваны служить достижению устойчивого экономического 
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роста, повышению общественного благосостояния, сохранению соци
ально-политического согласия, наиболее полной реализации потен
циала МНПО в области укрепления демократии, свободы слова, 
печати, прав и свобод человека. 

Анализ изученных материалов позволил автору исследования вы
делить такие основные направления правозащитной деятельности жур
налистских МНПО, как защита права на жизнь, свободу мнения, слова, 
печати, передвижения, на благоприятную окружающую среду и эколо
гическую информацию - т.е. различные аспекты социально-полити
ческого статуса человека и гражданина, в том числе журналиста, 
профессиональная деятельность которого подвергает его опасности. 

В процессе исследования автор обращает внимание на то, что 
международные организации журналистов, эволюционируя и транс
формируясь, прошли длительный путь развития. Одни из них явля
ются универсальными (в связи с широким полем деятельности), 
другие - специализированными, деятельность которых осуществ
ляется в какой-либо одной сфере (экологической, религиозной и др.). 

Опираясь на принципы, предлагаемые экспертами для класси
фикации международных организаций, автор пришёл к выводу о том, 
что МНПО журналистов - это особый вид международных организа
ций, в связи с чем наиболее целесообразно проводить их системати
зацию с учётом принципа приоритетного направления деятельности. 

В процессе анализа деятельности МНПО журналистов установле
но, что приоритетным направлением деятельности большинства рас
смотренных организаций - наряду с защитой профессиональных прав 
журналистов - является защита прав человека независимо от нацио
нальной, профессиональной или иной принадлежности. Спектр прав 
человека, которые отстаивают МНПО журналистов в современном мире, 
чрезвычайно широк: защита права на жизнь, свободу мысли, слова, прес
сы, получение оперативной и достоверной информации и т.п. 

В третьей главе - «Пути совершенствования деятельности меж
дународных неправительственных организаций журналистов в усло
виях глобализации информационного пространства» - обосновываются 
приоритетные сферы и механизмы международной деятельности не
правительственных организаций журналистов. 

Автор утверждает, что назрела острая необходимость развивать 
или существенно дорабатывать многие вопросы, являющиеся препят
ствием в регулировании и совершенствовании технологий (в широком 
смысле этого слова) информационного обмена, в том числе нормативно-
правовой базы как механизма, «запускающего» данные процессы. 
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По мнению диссертанта, необходимо оптимизировать формы и ме

тоды осуществления информационного обмена, корректировать отдель
ные моменты организационной структуры МНПО и тех сторон их 
деятельности, которые касаются непосредственно международного со
трудничества посредством информационного обмена. 

Автор предлагает обратиться к вопросу о нормативно-правовой базе, 
на основании которой осуществляется международное сотрудничество 
МНПО журналистов в сфере информационного обмена. В частности, це
лесообразно было бы, на взгляд соискателя, рассмотреть такие важные 
вопросы, как степень разработанности нормативно-правовых документов 
и их соответствие современному этапу формирования глобального инфор
мационного пространства. Невозможно оставить без внимания политико-
правовое обоснование функционирования журналистских МНПО, для 
которых информационный обмен является основным методом осуществ
ления большинства форм деятельности в рамках международного сотруд
ничества, партнёрства и взаимодействия. Однако МНПО журналистов, как 
и другие международные организации, являются субъектом международ
ного права, каждое же государство имеет внутреннее законодательство, 
регламентирующее функционирование масс-медиа, в том числе и процес
сы информационного обмена В связи с этим, на взгляд диссертанта, законо
мерен вопрос о том, как в процессе деятельности журналистских МНПО, 
связанной с информационным обменом, соотносятся системы международ
ных и внутригосударственных политико-правовых актов. 

Автор исследования отмечает, что многосторонние и многоступенча
тые процессы информационного обмена осуществляются журналистски
ми МНПО, несмотря на то что общественные организации не располагают 
колоссальными техническими или финансовыми ресурсами и, самое глав
ное, не имеют таких широких полномочий, как межправительственные 
организации. Результаты проведённого исследования позволяют конста
тировать: формируя общественное мнение и оказывая влияние на миро
вые общественно-политические процессы, деятельность журналистских 
МНПО в сфере международного информационного обмена способствует 
информационному взаимодействию стран мирового сообщества, содейству
ет интеграции их медиаструктур в глобальное информационное простран
ство, а также соблюдению и защите демократических ценностей, 
являющихся непременным условием формирования информационного об
щества. Это предполагает более чёткое регламентирование принципов де
ятельности МНПО журналистов. В настоящее время, к сожалению, названые 
принципы не являются ни правилом, ни требованием уставов, положений 
МНПО и, следовательно, не обязательны для исполнения. 
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Причиной такого положения, на наш взгляд, является прежде всего 

рекомендательный характер международных документов, определя
ющих основные принципы функционирования МНПО вообще и в час
тности принципов, связанных со сферой СМИ и К и информационным 
обменом. В целом нормативно-правовые документы, регулирующие 
взаимодействие журналистских МНПО с различными акторами меж
дународного информационного обмена, нуждаются в конструктивных 
изменениях, в разработке положений, касающихся, в частности, учас
тия развивающихся стран в интернациональных проектах МНПО жур
налистов, которые проводятся ими как самостоятельно, так и 
совместно с другими международными организациями (в том числе 
под эгидой ЮНЕСКО). В связи с этим, по мнению диссертанта, необхо
димо глубокое изучение вопросов взаимодействия МНПО журналис
тов с правительственными и неправительственными организациями, 
как журналистскими, так и нежурналистскими, а также осмысленная 
доработка и совершенствование положений нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей данную деятельность. 

Автор исследования приходит к принципиальному выводу о том, что 
достижение целей, которые МНПО журналистов определяют как при
оритетные (защита демократии, гласности, свободы прессы, прав человека 
и журналиста), невозможно без постоянного совершенствования механиз
мов обмена информацией, целенаправленной работы, связанной с проти
водействием распространению «вредоносной информации», призывающей 
к насилию, вызывающей вражду, способной оказывать деструктивное воз
действие на социально-политическую стабильность. Все это требует по
вышения гражданской ответственности СМИ, совершенствования 
законодательного регулирования информационных отношений на нацио
нальном и глобальном уровнях, обеспечивающих формирование эффек
тивных политико-правовых норм информационной безопасности. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследова
ния, формулируются основные выводы, обосновываются предло
жения по дальнейшему совершенствованию международной 
деятельности неправительственных организаций журналистов в 
условиях нарастающей глобализации информационного простран
ства, излагается ряд рекомендаций, которые могут способствовать 
оптимизации форм международного сотрудничества данных уч
реждений в современном мире, а также выделяются проблемы, тре
бующие продолжения научного исследования. 
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