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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность тгмы исследования определяется новыми вызовами, 
связанными как с внешними, так и с внутренними угрозами, стоящими пе
ред Россией. С одной стороны, с усилением таких процессов глобализации, 
которые ставят под сомнение суверенитет нашей страны, а с другой - с де
градацией, утратой инициативы в развитии социальной, экономической и 
военной сфер жизни российского общества. 

Исходя из этого органы государственной власти и управления выну
ждены оперативно решать целый комплекс задач, направленных на прове
дение политики, обеспечивающей повышение благосостояния, стабильно
сти и безопасности граждан страны. В этих целях Президент Российской 
Федерации сформулировал основные направления политического и соци
ально-экономической реформирования российского общества, модерниза
ции Российской Армии. Правительство РФ разработало целевые програм
мы, призванные активно воздействовать на социальные и политические 
процессы в государстве, способствовать реализации крупномасштабных, 
наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов, на
правленных на решение системных проблем нашего общества'. 

Одной из наиболее важных является программа перехода армии к ком
плектованию военнослужащими, проходяш?!Ми военную службу по контрак
ту, рассчитат)ую на 2004-2007 годы (далее - Профамма)^. Она позволит ре-
ишть целый комплекс задач, связанных с созданием современной боеспособ
ной военной организации, призванной обеспечить безопасность и мирную 
жизнь российских граждан. 

Важным условием, необходимым для устойчивости новой системы 
комплектования Российской Армии по контракту (далее - военнослужащими 
по контракту), является разъяснение населению ее целей и задач, эффективное 
использование для этого информационно-коммуникативных технологий. 

' См.: Послание Федеральному Собранию Российской Ф ( , ь,ии // Российская газета. 
2006.11 мая; Постановление Правительства Российской Ф^д,рации от 26 июня 1995 г. 
«Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударст
венных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федера
ция». 
•̂  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. «О федераль
ной целевой программе «Переход к комплектованию воешюслужащими, проходящими во
енную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей»>у 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

С.-Петербург ^ 
ОЭ 200 4кт 5 ^ ^ 



в условиях становления информационного общества на первый план 
выдвигаются информационно-коммуникативные отношения между вла
стью и обществом, представляющие собой сердцевину современных поли
тических отношений, которые в самом общем виде трактуются как связь, 
коммуникация между субъектами политики. В этой связи проблемы ин
формационно-коммуникативного обеспечения перехода к строительству 
основ профессиональной армии, по своей сути, являются политическими 
проблемами. 

Однако, несмотря на значительное усиление в последнее время роли ин-
фсрмационно-коммуникагавного обеспечения деятельности органов государст
венной власти, в том числе и органов военного управления по реализации феде
ральных целевых программ, этот феномен еще недостаточно изучен и требует 
серьезного теоретико-методологического обоснования. 

Таким образом, совокухшость предъявленных нами аргументов обосновы
вает необходимость обращения автора к данной теме и ее актуальность. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научной ли
тературы показывает, что проблемам становления информационного об
щества в России и вопросам, рассматривающим проявление информаци
онно-коммуникативных отношений в различных аспектах посвящено не
мало научной литературы'. 

Актуальные проблемы реализации политических технологий в сфере 
информационной политики и информационно-коммуникативного обеспе
чения современного политического процесса стали объектом и предметом 
исследований ряда ведущих отечественных политологов: Алексеевой Т.А., 
АнохинаМ.Г., Вербенко Б.В. , Возженикова А .В . , Дегтярева А.А., Комаровского 
B.C. , Конецкой В . П . , Левин А.А., Матвеенко Ю . И . , Морозовой Е .Г . , Назарова 

' Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации М.,1994; Алексеева Т А Воз
никновение идеологии информационного общества // Информационное общество 
Вьш 1.1999; Васильев Г.Г. Становление информационной цивилизации тенденции об
новления регулятивной системы общества // Роль государства в формировании совре
менного общества. М., 1998; Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, про
блемы тенденции развития. М., 1999; Нисневич Ю.А. Современные тенденции в миро
вой практике регулирования информационной сферы // Информационные ресурсы Рос
сии. № 4 1998; Смолян Г.Л., Черешкин Д.С. О формировании информационного обще
ства п России // Информационное общество.№1 1998; Юзвишин И И . Основы инфор-
мациологии. М., 2000 и др. 



М . М . , Нисневича Ю . А . , Попова В.Д., Прохорова Е . П . , Почепцова Г Г . , Со
ловьева А.И. , Терина В . П . , Тимофеевой Л.Н., Ширкова Ф . И . и др.)'. 

Большое внимание в отечественной политологии уделяется исследо
ванию влияния средств массовой информации и коммуникации на прюте-
кающие политические процессы в современной России, а также изучению 
проблем, связанных с манипулированием общественным мнением (Белозе-
ров В . К . , Березин В . М . , Буянов М.А. , Возжеников А . В . , Дзялошинский И . М . , 
Засурский И.И. , Зверинцев А.Б. , Комаровский B . C . , Коновченко С В . , Кузне
цов В . Н . , Ларченков В . В . , Новопашин А . П . , Пегкова И.О., Пушкарева Г . В . , 
Чичановский А.А. , Шевченко А . В . и др.).^ 

' Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000; Анохин М.Г. Информа
ционно-коммуникативные технологии в политике // Вестник РУДН. «Политология» № 
1. М., 1999; Bef)6eHKo Б.В. Информационная безопасность России в контексте совре
менного политического процесса: сущность, проблемы обеспечения. М., 2004; Возже
ников А.В. Национальная безопасность России: методология комплексного исследова
ния и политика обеспечения. М., 2002; Дегтярев А.А. Основы политической теории М , 
1998; Комаровский В С Государственная служба и СМИ. Воронеж. 2003; Связи с общест
венностью в политике и государственном управлении / Под общ. ред. B.C. Комаровско-
го. М, 2001; Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997; Матвеенко Ю.И. По
литическая модернизация как фактор консолидации современного российского обще
ства. М., 2002; Морозова Е.Г. Политический маркетинг: концепции развития, модели 
функционирования. М., 2000; Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном 
мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002; Нисневич Ю.А. Ин
формационная политика как фактор демократизации государственного управления в 
России: Автореф. дне. доктора полит, наук. М., 2001; Политическая коммуникация в 
постсоветской России' проблемы формирования и парадигмы развития/Под общ. ред 
Л.Н.Тимофеевой, Е.В.Лобзы. М.; Улан-Удэ, 2003; Попов В.Д. Тайны информационной 
политики: социальный психоанализ информационных процессов. М., 2003; Попов В.Д. 
Информациология и информационная политика. М., 2001; Почепцов Г.Г. Теория ком
муникации. М , 2001; Соловьев А.И. Политология: Политические теории, политиче
ские технологии М., 2005; Терин В П: Массовая коммуникация. Исследования опыта 
Запада. М., 1999; Тимофеева Л.Н. «Открытая власть»: информационная деятельность 
государства в условиях становления демократии//Массовые информационные процес
сы в современной России. М., 2002; Она же. Власть и оппозиция: взаимодействие, 
взаимоограничение, взаимоконтроль, коммуникация. Монография. М., 2004. Шир-
ков Ф.И. Теория коммуникации. М., 2005 и др. 

Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия: М., 2004; Буянов 
М.А. Региональная печать и власть: приоритеты взаимодействия в условия современ
ной России: Автореф. дис. канд. полит, наук. М., 1999; Грачев Г.В. Манипулирование 
личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического 
воздействия М., 2002; Дзялопшнский И.М. Методы деятельности СМИ в условиях ста
новления гражданского общества. М., 2001; Засурский И.И. Реконструкция России. 
Масс-медиа и политика в 90-е годы. М., 2001; Зверинцев А.Б. Коммуникативный ме-



в отечественной политологии проблемы информационной политики 
и информационно-коммуникативной деятельности нередко рассматрива
ются в контексте информационного противоборства и защиты коммуника
ционных систем, информационных войн, а также обычных войн и кон
фликтов. 

Информационное обеспечение военной политики, информационно-
коммуникативное обеспечение Вооруженных Сил и других силовых 
структур государства в последнее время стало объектом исследований ря
да военных ученых (Белозеров В . К . , Брег А . В . , Гара А . К . , Жало Н . Н . , 
Зубков О . В . , Кандалов В . И . , Коваленко Б . В . , Кокутин С.А. , Костин 
А . В . , Мрочко А . В . , Поздняков А . И . , Прилепский В . Ю . , Ницевич В . Ф . , 
Шаталов А . Ф . , Чертополох А . А . и др. ^ 

неджмент. СПб., 1997; Комаровского B.C. Государственная служба и СМИ. Воронеж, 
2003; Коновченко С В . Общество - средства массовой информации - власть. Ростов-на-
Дону, 2001; Кузнецов В.Н. Культура безопасности современного российского общест
ва М., 2002; Ларченков В.В . Место и роль средств массовой информации в политиче
ских конфликтах современной России: Автореф. дис канд. полит наук М , 2004; Но-
вопашин А.П. Взаимодействие органов региональной государственной власти и 
средств массовой информации: Автореф. дис. канд. полит, наук. М, 2004; Петкова Н.О 
Проблемы формирования коммуникативно-информационных структур гражданского 
общества. М., 2001; Чичановский А.А. Взаимодействие СМИ и властных структур в 
условиях модернизации российского общества: Автореф. дис доктора полит наук 
М , 1995; Шевченко А В. , Тупикин А А Государственная служба и средства массовой 
информации. М., 2003 и др. 
' Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности- состояние и 
возможности психологической защиты. М., 1998; Кокуш А.В. Информационный фак
тор урегулирования внутреннего вооруженного конфликта: Автореф дис канд. филос. 
наук М, 2005; Смолин С В . Информационная безопасность военнослужащих США в 
50-90 годы X X века (По опьпу войн и локальных конфликтов): Автореф. дис. канд. ист. 
наук. М , 2000; Лисичкин В.А., Шеленин Л.А. Третья мировая информационно-
психологическая война М., 1999; Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б Государ
ственная политика в условиях информационно-психологической войны М , 2003, Про
кофьев В.Ф Тайное оружие информационной войны. М ,1999 и Др. 
^ Белозеров В К Информационное обеспечение военной политики ФРГ- опыт и возмож
ности его использования в России: Автореф. дис. канд. полит, наук. М., 2003; Брега А В 
Информационное обеспечение военно-политической деятельности государства: Авто
реф. дис. канд. филос. наук. М,, 2000; Гара А.Ф Средства массовой информации как 
фактор политической социализации- Автореф дис доктора полит наук М., 2002; Жало 
Н.Н. Информационные технологии в системе принятия военно-политических решений-
Автореф. дис. канд. полит, наук. М., 2001; Зубков А.В. Политика информатизации в во
енной сфере российского общества: Автореф. дис канд. филос. наук. М., 2000; Кандалов 
В.И. Рекламная деятельность Вооруженньк Сил Российской Федерации и пути ее со-



Из многочисленных работ зарубежных ученых, исследовавших про
блемы информационно-коммуникативных отношений, характер влияния 
средств массовой информации (СМИ) и средств массовых коммуникаций 
(СМК) на политические процессы, автор использовал многочисленные мо
нографические исследования, содержашие постулаты и идеи о коммуника
тивной природе власти и социальных отношениях, нашедших отражение в 
общепринятых мировым научным сообществом теориях коммуникации.' 

Вместе с тем, анализ отечественной научной литературы показал, 
что специальные политологические исследования вопросов организации и 
проведения информационно-коммуникативного обеспечения федеральных 
целевых программ в стране и в Вооруженных Силах, в том числе по по
вышению престижа Вооруженных Сил, привлекательности военной служ
бы в целях обеспечения устойчивости новой системы комплектования во
еннослужащими по контракту, не проводились. 

вершенствования: Автореф. дис. канд. эконом, наук. М , 2003; Коваленко Б .В . Государст
венная информационная политика в деятельности Ф П С России: Автореф. дис. канд. фи-
лос. наук. М . , 1998; Кокутин С.А. Деятельность органов военного управления по инфор
мационному обеспечению воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: Автореф. дис. канд. ист. наук. М , 2000; Костин А В.Информация в системе 
военной политики государства: Автореф. дис. капд полит, наук. М , 2003; Мрочко А . В . 
Массовые информационные процессы в Вооруженных Силах Российской Федерации: 
Автореф. дис. канд. филос. наук. М . , 1998; Ницевич В . Ф . Императивы военно-
информационной политики государства: Автореф. дис. доктора полит, наук. М . , 2002; 
Поздняков Л.И. Информация и ее роль в развитии общества и укреплении обороноспо
собности страны. М . , 1998; Прилеиский В . Ю . Информация как фактор формирования 
политического сознания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
Автореф. дис. канд. полит, наук. М . , 2001; Резник Н.И. Военно-силовые аспекты обеспе
чения национальной безопасности Российской Федерации в начале X X I века. М . , 2001 
Шаталов А . Ф Информационное обеспечение деятельности органов военного управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации: Автореф. дис. канд. социол. наук. М . , 2000: 
Чертополох А.А.Информационное обеспечение воспитательной работы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. М , 1999; Актуальные проблемы информационного обес
печения в Вооруженных Силах Российской Федерации. М . , 2000 и др. 
' Bell D. The coming of Post-industrial Society, a venture in Social Forecasting. New York, 
1973; Кастельс M Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М . , 2000, 
Купи Ч Общественная организация // Тексты по истории социологии X I X - X X веков. 
М , 1994; Лазарсфельд П , Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и орга
низованное социальное действие // Макаров М . М . Массовая коммуникация в современ
ном мире. М . , 2000; Луман И. Власть. М . , 2003; Тоффлер О. Метаморфозы власти. М . , 
2001; Тоффлер О. Третья волна. М . , 2002; Хабермасс Ю . Моральное сознание и ком
муникативное действие СПб., 2000; Оапсе Frank, Larson С. The Functions of Humati 
Communication: A Theoretical Approach. New York, 1976 и др. 
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Важно отметить, что, несмотря на особую важность и актуальность 
проблем информационной политики в военной сфере в современный пери
од развития России, а также информационной работы по сопровождению 
Программы в Вооруженных Силах, отечественная наука не уделила доста
точно внимания разработке как теоретических основ информационно-
коммуникативного обеспечения, так и прикладных аспектов его реализа
ции. 

Очевидно, что решение этих проблем лежит, прежде всего, в поли
тической сфере, поскольку в последней происходит концентрация полити
ческой воли государства и общества, реализация задач по осуществлению 
информационной политики в области обороны. 

Основная гипотеза исследования. Автор полагает, что эффектив
ность модернизации Вооруженных Сил Р Ф и, в частности перевода армии 
на контрактную основу, связано с усилением информационно-
коммуникативного обеспечения соответствующей федеральной целевой 
программы. Это позволит также добиться повышения престижа и привле
кательности военной службы, а также успешно решить другие задачи в об
ласти военного строительства. 

Объект исследования - информационно-коммуникативные процес
сы в системе управления Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Предмет исследования - информационно-коммуникативное обес
печение перехода Вооруженных Сил Российской Федерации на контракт
ный способ комплектования. 

Цель исследования - раскрыть и обосновать содержание и формы 
информационно-коммуникативного обеспечения федеральной целевой 
программы «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 
2004-2007 годы, проводимой с целью модернизации Вооруженных Сил Р Ф 
и повышения их репутации. 

Поставленная цель предопределила решение следующих исследова
тельских задач: 

- рассмотреть теоретико-методологические основы исследования 
информационно-коммуникативных процессов; 

- проанализировать уже имеющийся эксклюзивный опыт внедрения 
новой системы комплектования армии военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту; 



провести комплексное исследование информационно-
коммуникативного обеспечения реализации федеральной целевой про
граммы по отбору граждан на военную службу по контракту; 

- определить конкретные пути повышения эффективности информа
ционно-коммуникативного обеспечения программы перехода армии на 
контрактную основу как центрального звена военной реформы, направ
ленной на усиление национальной безопасности и повышение привлека
тельности военной службы; 

- разработать рекомендации для органов государственного и военно
го управления в области информационно-коммуникативного обеспечения 
по повышению имиджа и престижа Вооруженных Сил. 

Теоретическими основаниями исследования информационно-
коммуникативного обеспечения военной реформы в России послужили 
достижения в области коммуниктивистики, теории государства и государ
ственного управления, теории политического процесса, теории модерниза
ции, позволившие поставить и в определенном смысле решить вопрос о 
способах эффективного реформирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Опираясь на общую теорию национальной безопасности, автор дис
сертационного исследования раскрыл и обосновал значение различных 
форм убеждения для пропаганды военной реформы и укрепления обороно
способности страны. 

В работе над темой автору также помогли теория демократии, тео
рия влияния, теория взаимосвязи различных видов и сфер национальной 
безопасности. Они использованы автором при разработке коммуникатив
ных технологий, способствующих повьппению межведомственной коор
динации и взаимодействия государственных органов власти в их деятель
ности по повышению престижа Вооруженных Сил и привлекательности 
военной службы по контракту. 

Методологической основой диссертации явилась совокупность 
принципов, подходов, технологий, процедур и методов, позволившая це
лостно взглянуть на предмет исследования.. Главными принципами иссле
дования стали принцип взаимосвязи и взаимообусловленности политиче
ских и информационно-коммуникативных процессов, а также принцип 
единства информационной и ментальной идентичности в процессе поли
тической социализации. 
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Ряд работ некоторых отечественных исследователей - философов, 
политологов, историков и военных деятелей, касающихся оценки содержа
ния информационно-коммуникативных отношений в современных поли
тических процессах, а также вопросов информационной политики в воен
ной сфере и проблем строительства профессиональной армии в России, 
помогли автору научно обосновать свои подходы в данном исследовании.' 

Методы исследования: 
Ведущими методами в работе стали системно-функциональный и 

институциональный анализ. Широко использовались социологические ме
тоды: контент-анализ, включенное наблюдение, анкетирование и интер
вьюирование. Автор опирается также на такие научные подходы как ком
паративный, ретроспективный, социокультурный, диалектический. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В современных условиях национальную безопасность страны не

возможно обеспечить без проведения военной реформы, центральным зве
ном которой является перевод Вооруженных Сил Российской федерации 
на контрактную основу. 

2. Проведение военной реформы в России в условиях становления ин
формационного общества невозможно без использования информационно-
коммуникативных технологий. 

3. Для эффективного информационно-коммуникативного обеспечения 
модернизации Вооруженных Сил, в контексте реализации федеральной целе
вой программы перехода к комплектованию армии военнослужащими по 
контракту, необходим анализ основных факторов, влияющих на данный 
процесс. 

4. Эксперимент, проведенный в 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии ВДВ и мониторинговые исследования в войсках в 2004-2005 гг. да
ют возможность увидеть мотивационно-ценностную структуру сознания рос
сиян, намеревающихся служить по контракту, и использовать это в пропа
гандисткой работе. 

5. Для успешной реализации военной реформы необходима целост
ная концепция информационной работы по сопровождению программы, 

' Возжеников А В Национальная безопасность России. М, 2002; Резник Н И. Военно-
силовые аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 
начале XXI века. М,, 2001; Серебряников В.В., Дерюгин Ю.И. Социология армии. М . 
1996; Серебряников В.В. Социология войны. М., 1995; Смирнов А.А, Россия: на пути к 
профессиональной армии. М.,1998; Певень Л.В. Проблемы профессионализации Воо
руженных Сил России; Автореф. дис. канд.филос.наук. М., 1992. 
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направленной на повышение репутационного потенциала военной службы 
по контракту, а также концепция единой информационной политики в 
Вооруженных Силах Р Ф на 2006-2010 гг. 

6. Информационно-коммуникативное обеспечение перехода Воору
женных Сил Р Ф на контрактный способ комплектования должно допол
няться другими современными формами воспитательной работы. 

Результаты, полученные лично соискателем, и их научная но
визна состоят в том, что он на основе теоретико-методологического и эм
пирического анализа: 

- обосновал роль и значение информационно-коммуникативного 
обеспечения федеральной целевой программы перехода армии и флота на 
комплектование военнослужащими по контракту, что служит повышению 
привлекательности военной службы, созданию положительной репутации 
Вооруженных Сил России; 

- разработал теоретические модели информационного воздействия на 
население страны в условиях изменения системы комплектования Воору
женных Сил; 

- выявил группы информационно-коммуникативных факторов, ока
зывающих влияние на привлекательность военной службы по контракту 
среди граждан, пребывающих в запасе, и военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву; 

- обобщил эксклюзивный опыт информационно-коммуникативной 
работы по сопровождению Программы в войсках (силах) по реализации 
задач, связанных с отбором военнослужащих по контракту в соединения и 
воинские части постоянной готовности Вооруженных Сил; 

- определил роль мониторинговых исследований для оценки эффек
тивности информационно-коммуникативного обеспечения в военной сфе
ре, его воздействие на повышение устойчивой мотивации граждан России 
к службе по контракту; 

- разработал меры и рекомендации по повышению эффективности 
информационно-коммуникативного обеспечения военной сферы в новых 
внешнеполитических условиях; 

- сформулировал концепции информационно-пропагандистской ра
боты по сопровождению Программы и единой информационной политики 
в Вооруженных Силах на 2006-2010 годы в интересах повышения их пре
стижа и привлекательности военной службы по контракту в российском 
обществе. 
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Теоретическая значимость исследования заключается: 
в выработке автором теоретической модели политических и инфор

мационно-коммуникативных технологий, направленных на повышение 
эффективности информационно-пропагандистской работы в Вооруженных 
Силах по сопровождению Программы; 

в авторском обосновании взаимосвязи эффективности информаци
онно-пропагандистской работы с уровнем межведомственного взаимодей
ствия и координации усилий всех исполнительных, законодательных и су
дебных органов государственной власти; 

в разработке ряда информационных и политических технологий для 
усиления межведомственного взаимодействия и координации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты направлены на повышение эффективности информацион
но-пропагандистской работы по сопровождению Программы, актуализа
ции воспитательной работы по привлечению в армию добровольцев, и в 
целом на повышение ее репутационного потенциала и престижа, привлека
тельности военной службы по контракту. 

Результаты диссертационного исследования ориентируют органы 
военного управления, командиров (начальников), специалистов воспита
тельных структур и работников военных комиссариатов на улучшение ор
ганизации информационно-пропагандистской работы по сопровождению 
Программы, активизации деятельности государственных и общественных 
органов, организаций и учреждений по повышению имиджа Вооруженных 
Сил, совершенствованию отбора и привлечению российской молодежи к 
военной службе по контракту, посредством целенаправленного применения 
информационно-коммуникативных технологий. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся 
в диссертации, позволят должностным лицам, осуществляющим информа
ционно-пропагандистскую работу по сопровождению Программы в Воо
руженных Силах, а также в других войсках, воинских формированиях и 
органах, где законодательством предусматривается военная служба по 
контракту, качественно улучшить проводимую работу по отбору добро
вольцев для прохождения военной службы. 

Апробация исследования осуществлялась путем проведения мони
торинговых исследований по оценке эффективности информационно-
пропагандистской работы по сопровождению Программы. Особая роль от
водилась проведению констатирующих и формирующих экспериментов в 



13 

соединениях и воинских частях, осуществляющих переход к военной служ
бе по контракту, по вопросам оптимизации информационно-
разъяснительной работы с военнослужащими, а также работе по отбору 
добровольцев на военную службу по контракту, проводимой в военных ко
миссариатах с гражданами, пребывающими в запасе. 

Полученные результаты социологических исследований сопоставля
лись с рабочей гипотезой диссертационного исследования и обсуждались 
на совещаниях соответствующих рабочих групп Главного организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Главного управления воспитательной работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации; на Всероссийской научно -
практической конференции (2004 г.), на сборах руководителей органов 
воспитательной работы военных округов (флотов) (октябрь 2004 г., апрель 
2006 г.), а также на совещаниях командного состава соединений и воин
ских частей, переходящих на комплектование военнослужащими, прохо
дящими военную службу по контракту, в процессе реализации Программы. 

Практические рекомендации, предложенные диссертантом, были ис
пользованы Советом Безопасности Российской Федерации для подготовки 
основных направлений совершенствования информационного обеспечения 
государственной политики, органами воспитательной работы Вооружен
ных Сил. 

Центральные положения и основные выводы диссертационного ис
следования были апробированы автором на заседании коллегии Министер
ства обороны Российской Федерации 28 марта 2005 г., в выступлении ав
тора на кафедре военной политологии Военного университета. Диссерта
ция обсуждалась на проблемной группе и на заседании кафедры политоло
гии и политического управления Российской академии государственного 
управления при Президенте Российской Федерации. 

Выводы и практические рекомендации, сделанные в ходе исследова
ния, также нашли отражение в научных публикациях', в разработке учеб-

Бусловский В Н. Привлечение граждан к прохождению военной службы по контракту: 
основные направления военно-информационной работы // Военная мысль №1, 2004; Бу-
словский В.Н. Военная служба по контракту воспитание патриотизма // Материалы Все
российской научно-практической конференции: Российский патриотизм. Истоки, совре
менность, проблемы возрождения и развития. М., 2004; Бусловский В.Н. Молодежь и 
обороноспособность России // Россия и современный мир. Ха 1 (42). 2004; Информаци
онно-пропагандистская работа по сопровождению федеральной целевой программы 
«Переход к комплектованию, военнослужащими, проходящими военную службу по кон-
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ника по общественно-государственной подготовке для воинов-
контрактников, методического пособия по организации информационно-
пропагандистской работы в войсках (силах) по сопровождению Програм
мы. 

Структура диссертации. Цели и исследовательские задачи обусло
вили структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложений и списка используемой литературы. 

П . О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована сте
пень научной разработанности проблемы, изложены цель и задачи работы, 
определены объект и предмет исследования, сформулированы выносимые 
на защиту положения, выявлены научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость исследования. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы исследо
вания информационно-коммуникативных процессов» - анализируется 
теоретико-методологические основы влияния информационно-
коммуникативного процесса в информационной политике в военной сфере 
применительно к ее составной части - информационно-пропагандистской 
работе по сопровождению федеральной целевой программы. Показаны за
кономерности информационно-коммуникативного процесса, требующие 
учета в осуществлении модернизации Вооруженных Сил в связи с перехо
дом на комплектование военнослужащими по контракту. 

Автор акцентирует внимание на закономерностях и существующих 
связях в различных типах и видах коммуникаций, рассматривает взаимо
связи политического и информационно-коммуникативного процессов, по
казывает роль федеральных целевых программ в осуществлении конкрет
ной политики государства, в том числе и в военной сфере. 

В этой связи принципиальное значение автор отводит определению 
социально-политической роли, которую играют информационно- комму
никативные отношения в обеспечении государственного управления обо
ронной сферой. 

тракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004-2007 годы // Учебное пособие (Бу-
словский В.Н., введение, глава 1, глава 4, заключение). М , 2005 и др 
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Это обусловлено тем, что среди характеристик современного поли
тического процесса преобладающими являются те, в которых внимание 
акцентируется на его информационной природе. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 
говорится: «Современный этап развития общества характеризуется возрас
тающей ролью информационной сферы. Информационная сфера, являясь 
системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состоя
ние политической, экономической, оборонной и других составляющих 
безопасность Российской Федерации»'. 

Одно из важнейших следствий названных процессов состоит в том, 
что в информационном обществе методы прямого подчинения (экономи
ческие, силовые, политические, правовые и т.п.) по эффективности своего 
воздействия на состояние и, прежде всего, на массовое поведение начина
ют уступать методам информационным. 

Общественная потребность формирует новый вид коммуникаций -
политическую коммуникацию, образцом которой является деятельность 
государства по осуществлению федеральных целевых программ и нацио
нальных проектов. Информация, информационно-коммуникативный про
цесс становятся неизменным атрибутом для всех политических явлений. 

Политика не существует вне человеческой деятельности, различных 
способов взаимодействия ее носителей, вне коммуникативных процессов, 
связывающих и направляющих общественно-политическую жизнь. 

Политическая коммуникация выступает как специфический вид по
литических отношений, посредством которого доминирующие в политике 
субъекты регулируют производство и распространение политических идей, 
осуществляют государственное информационно-политическое управление. 
Наиболее отчетливо это проявляется при реализации целей федеральных 
целевых программ. 

Поэтому достижение важных политических целей в стране , напри
мер, смена парадигмы военного строительства - переход от массовой ар
мии, основанной на всеобщей воинской обязанности, к профессиональной 
армии, на основе добровольного выбора гражданами военной службы по 
контракту, должна предусматривать проведение специализированной ин
формационной государственной политики. 

' Доктрина Информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 
2000. 28 сент. 
^ Березин В М Массовая коммуникация' сущность, каналы, действия М., 2004. 
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Информационная политика в области обороны, как целенаправлен
ная деятельность государства по формированию системы информации и 
благоприятных условий для ее использования в интересах эффективного 
применения военной силы по защите общественных и государственных 
интересов, обладает относительной самостоятельностью, соответствуя во
енной политике по целям, в то же время базируется на принципах общей 
информационной политики государства. 

Автор дает определение информационной работе по сопровождению 
Программы как составной части информационной политики Российской 
Федерации в области обороны. 

Информационно-пропагандистская работа по сопровождению Про
граммы является специфической формой проведения информационно-
коммуникативного обеспечения конкретных политических задач, форма
лизованных в виде федеральных целевых программ и представляет собой 
целостный комплекс мероприятий информационного управления, который 
предполагает использование С М И и С М К в Вооруженных Силах по еди
ному замыслу и плану в сфере военно-управленческой деятельности в ходе 
реализации мероприятий, определенных соответствующей Программой. 

Автор полагает, что государство опосредовано через Вооруженные 
Силы, может активно использовать в информационно-коммуникативных 
отношениях семантические коды для решения задач информационно-
пропагандистской работы. В качестве кодов власти могут выступать мифы, 
архетип, государственные и воинские символы, авторитет военнослужа
щих, проявивших себя при защите Отечества, сила и мощь армии, воин
ские традиции и т.п. В этой связи в системе массовой коммуникации, по 
мнению автора, необходимо выделять общие условия функционирования 
массовой коммуникации: 

наличие массовой аудитории, которая обладает определенной общей 
ценностной ориентацией; 

социальная значимость информации, способствующая возникнове
нию, распространению и поддержанию функционирования массовой ком
муникации; 

наличие соответствующих средств, поддерживающих процесс функ
ционирования массовых коммуникаций; 

многоканальность осуществляемых коммуникаций и вариативность 
коммуникационных средств. 
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Информационно-пропагандистская работа по сопровождению Про
граммы имеет своей целью достижение устойчивости новой системы ком
плектования Вооруженных Сил военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, используя СМИ и СМК для обеспечения престижа 
российской армии и военной службы в целом. Причем, как отметил Прези
дент Российской Федерации В.В.Путин существует «...еще одно важное 
требование - это соответствие процесса комплектования целям создания 
профессиональной и мобильной армии».' 

В этой связи, существует реальная необходимость осуществления в 
практике современного военного строительства целостной государствен
ной информационной политики в области обороны, направленной на по
вышение престижа Вооруженных Сил 

Во второй главе - «Информационно-коммуникативное обеспече
ние реализации федеральной целевой программы по отбору граждан 
на военную службу по контракту» - раскрывается содержание и анализи
руется опыт информационно-коммуникативного обеспечения реализации 
федеральной целевой программы по переходу к комплектованию военно
служащими по контракту, а также дается оценка эффективности информа
ционно-пропагандистской работы по сопровождению Программы в инте
ресах повышения престижа Вооруженных Сил и привлекательности служ
бы по контракту. 

Опыт комплектования 76 гв. вдц добровольцами показал, что ин
формационно-пропагандистская работа по сопровождению Программы 
должна представлять собой систему целенаправленных информационно-
разъяснительных, воспитательных и военно-рекламных мероприятий, про
водимых командующими (командирами, начальниками), штабами, воспи
тательными структурами и военными средствами массовой информации по 
своевременной информации граждан об условиях прохождения военной 
службы по контракту, а также формированию у них военно-
профессиональной направленности в интересах поддержания в обществен
ном мнении благоприятного образа Вооруженных Сил. 

Успешное завершение вышеназванного эксперимента во многом 
обусловлено эффективным информационно-пропагандистским обеспече
нием, которое стало действенным инструментом, позволяющим добиться 
устойчивости новой системы комплектования добровольцами. 

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета 2006. 
I I мая. 
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Поэтому вполне правомерным, по мнению автора, представляется 
выделение массово-коммуникативной деятельности по информационно-
пропагандистскому сопровождению перехода Вооруженных Сил на кон
трактный способ комплектования как особого, специфического вида соци
альной деятельности.' 

При тотальном распространении и доступности массовой информа
ции она становится важным, а иногда необходимым условием и средством 
осуществления практически любой деятельности личности: познаватель
ной, общественно-политической, трудовой. 

Правомерность подхода, рассматривающего основные виды соци
альной деятельности личности как субъекта информационно-
пропагандистского процесса через призму ее информационно-
коммуникативной деятельности, подтверждается не только теоретическим, 
но и эмпирическим анализом данного процесса в ходе мониторинговых 
социологических исследований в войсках по оценке эффективности ин
формационно-пропагандистского сопровождения Программы. Изучение 
обогащенного общественного мнения военнослужащих в этом контексте 
показывает эффективность социологических опросов для организации и 
проведения рекламы военной службы. 

Под воздействием объективных условий и субъективных факторов, в 
том числе информационной работы, у молодых людей формируется моти-
вационная готовность к военно-профессиональной деятельности. В зави
симости от силы и характера проявления мотивационной готовности к во
енной службе по контракту в ней автор выделяет три ее уровня. 

Первый (высокий) - характеризуется ярко выраженной потребно
стью в военно-профессиональном самосовершенствовании, преобладанием 
социальной инициативы и творческой деятельности, способствующих ре
шению учебно-боевых задач, а также твердой установкой на военную 
службу по контракту. 

Второй (средний) - отличается такой мотивационно-ценностной 
структурой, в которой военно-корпоративные ценности не являются глав
ными в деятельности военнослужащего по контракту. 

Третий (нщкый) - оценивается весьма слабым проявлением либо 
отсутствием в системе ценностных ориентации установок на военную 
службу по контракту. 

' Бусловский В.Н. Информация для профессионала //Ориентир №12. 2004. 
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Уровни мотивационной готовности к военной службе по контракту 
имеют определенные критерии (индикаторы), характеризующие различ
ную степень ее включения в систему ценностных установок (ориентации). 

Для более точного выявления уровня мотивационной готовности 
личности к военной службе по контракту автор приводит систему критери
ев оценки. 

Первая группа критериев - внешние: особенности деятельности по
ведения личности; результаты деятельности; дисциплинированность; 
стремление к профессиональному самосовершенствованию и самоутвер
ждению; обладание военно-профессиональными знаниями, умениями, на
выками; стремление к выполнению служебных обязанностей; работоспо
собность на службе; адекватность действий в ситуации решения задач во
енно-служебного плана; действия и отношение руководителей, старших, 
доверие с их стороны; поощрение, повышение в должности и звании; от
ношение офицерского коллектива в целом к военнослужащим по контрак
ту (уважение, доверие), авторитет среди сослуживцев. 

Вторая группа критериев - внутренние (личностные): преоблада
ние в иерархическом расположении структуры мотивационной готовности 
к военной службе по контракту, мотивационных образований широкого 
социально значимого плана; положительная самооценка хода и результа
тов деятельности; самооценка отношения к коллективу сослуживцев, ее 
адекватность коллективной оценки личности военнослужащего по кон
тракту. 

Третья группа находит свое отражение в сфере военно-рекламной 
деятельности между потребностью общества в правдивой и оригинально 
поданной информации о Вооруженных Силах, военной службе по кон
тракту и неспособностью организаторов военных рекламных кампаний ее 
правильно преподнести; социально-политической миссией рекламы воен
ной службы и неправильным пониманием ее целей и задач субъектами 
комплектования Вооруженных Сил; динамичной структурой поведения 
целевой аудитории и застывшими формами и методами рекламной дея
тельности в Вооруженных Силах. 

В разрешении этих противоречий большое значение имеет активная 
позиция органов военного управления, информационных структур Воору
женных Сил, их способность и готовность обеспечить действенную ин
формационную работу. 
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Опыт военного строительства последних лет показывает, что все по
пытки военно-политического руководства страны придать российским 
Вооруженным Силам новое качество, существенно повысить их боевые 
возможности и фактически сформировать новый облик всей военной орга
низации государства всегда упираются в проблему необходимости повы
шения престижа военной службы. 

Кадровые военнослужащие, особенно офицеры, убеждены в том, что 
без укрепления репутации армии, повышения престижа и привлекательно
сти военной службы по контракту у Вооруженных Сил не может быть бу
дущего. 

Поэтому преодоление негативного отношения общества к армии не
возможно без целенаправленной эффективной работы по изменению обли
ка Вооруженных Сил, усилению воспитательной работы в воинских кол
лективах и социальной защиты военнослужащих. 

Принципиально важным, по оценке автора исследования, является 
объективное восприятие базовых принципов, определяющих место и роль 
Вооруженных Сил в обществе, к которым относятся: 

признание верховенства Конституции Российской Федерации в 
обеспечении обороны страны и внешней безопасности в рамках конститу
ционно определенных задач; 

подчинение легитимному (образованному демократическим путем) 
политическому руководству государства и министру обороны; 

приоритет государства в утверждении военной идеологии в системе 
«государство - общество - личность»; 

признание госбюджета единственным источником финансового 
обеспечения и денежного довольствия; 

контроль со стороны парламента, судебной системы и гражданского 
общества в целом за Вооруженными Силами. 

По мнению соискателя, успех перехода к профессиональной армии 
во многом определяется: 

постоянным совершенствованием механизма вербовки доброволь
цев; 

показом социальных и материальных преимуществ военной службы 
по контракту на рынке труда; 

четкой организацией взаимодействия военных и гражданских С М И 
по формированию позитивного облика Вооруженных Сил и престижа во
енной службы в обществе; 
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научным прогнозированием и постоянным анализом информацион
ных потребностей военнослужащих и возможностей по информационному 
обеспечению Программы, накопленного опыта информационно-
пропагандистской работы в войсках. 

Сегодня требуется организация широкомасштабного противодейст
вия всем, кто формирует медийный облик Вооруженньпс Сил на свой ма
нер. 

Автор считает, что сложившееся негативное представление об армии 
все-таки возможно искоренить путем использования современных управ
ленческих и информационных технологий, культивирования честного и 
открытого разговора с обществом по актуальным социальным армейским 
проблемам, углубления связей с общественностью, усиления всей системы 
воспитательной работы в целях создания привлекательного имиджа воен
нослужащего по контракту. 

Третья глава - «Пути повышения эффективности информацион
но-коммуникативного обеспечения в военной сфере» -посвящена обос
нованию основных направлений по совершенствованию информационно-
коммуникативного обеспечения федеральной целевой программы по пере
воду ряда соединений и воинских частей Вооруженных Сил на комплекто
вание военнослужащими по контракту, а также показу путей и способов 
повышения эффективности информационно-пропагандистской работы по 
сопровождению Программы. 

Основные направлениями повышения эффективности информацион
но-коммуникативной деятельности по реализации Программы являются/ 
выработка концепции единой информационной политики в Вооруженных 
Силах; повышение действенности военных С М И в реализации Програм
мы; формирование позитивного общественного мнения в обеспечении пе
рехода армии на контрактную основу; осуществление гражданского кон
троля за ходом реализации Программы; усиление роли рекламы военной 
службы по контракту; осуществление регулярного мониторинга оценки 
эффективности информационного обеспечения перехода к профессиональ
ной армии; совершенствование информирования военнослужащих по кон
тракту; качественное и непрерывное правовое, материально-техническое, 
кадровое, научно-методическое, социологическое, культурно-досуговое 
обеспечение информационной деятельности. 

В целом, изучение опыта добровольного комплектования вооружен
ных сил в зарубежных странах и Российской Федерации позволило сделать 
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ряд выводов, из которых наиболее важными являются следующие: 
добровольный способ комплектования Вооруженных Сил вполне 

приемлем для Российской Федерации, с учетом специфики страны, насе
ления и Вооруженных Сил, хотя и не является панацей в борьбе с различ
ными проявлениями негативных социальных явлений в воинской среде; 

эффективность комплектования по контракту зависит главным обра
зом от характера и качества системы набора добровольцев, ее информаци
онно-коммуникативного обеспечения в сочетании с достойным денежным 
содержанием военнослужащих, которое должно быть конкурентоспособно 
с заработной платой в частном секторе экономики. 

Добиваясь в ходе информационной работы по сопровождению Про
граммы повышения престижа и привлекательности военной службы среди 
военнослужащих и граждан, командиры, штабы, органы воспитательной 
работы должны, улучшая стиль и методы своей работы, реальными делами 
заботиться о положительном образе армии в общественном мнении. 

Успешное решение задач по информационному обеспечению Про
граммы предопределяет совершенствование всей системы организации 
информационной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
выработку новых, нестандартных решений, способствующих быстрому и 
качественному переходу к профессиональной армии. По оценке автора 
эффективность информационного сопровождения Профаммы зависит от 
степени взаимодействия всех информационных систем, обеспечивающих 
ее реализацию для того, чтобы органам военного управления, координиро
вать свои действия по вертикали и горизонтали в той мере, которая необ
ходима для придания системе комплектования войск (сил) военнослужа
щими по контракту должной устойчивости. 

В этой связи военно-информационное пространство должно являться 
составной частью единого информационного пространства страны, что 
предопределило разработку концепции единой информационной политики 
в Вооруженных Силах. 

Практические рекомендации, вытекающие из проведенного исследо
вания автор структурирует по следующим фуппам: общественно-
политические, организационно-практические, военно-правовые, научно-
практические, рекомендации информационно-воспитательного характера. 

На основе проведенного анализа автором был определен перечень 
основных мероприятий по совершенствованию информационного обеспе
чения государственной политики в следующих областях: 



23 

организации информационного сопровождения государственной по
литики; 

развития инфраструктуры С М И и С М К ; 
подготовки кадров и повышения квалификации специалистов госу

дарственного информационно-политического управления; 
усиления действенности гражданского контроля за ходом реализации 

Программы. 
Особо следует отметить первый опыт взаимодействия Минобороны 

России с аппаратом уполномоченного по правам человека и Общественной 
палатой Российской Федерации, отраженный автором в своем исследова
нии. Так, за короткое время, с момента существования Общественной па
латы Российской Федерации был разработан ряд совместных проектов и 
предложений по повышению престижа военной службы, укреплению во
инской дисциплины, защите прав военнослужащих и улучшению их соци
ально-экономического положения. 

Примечательно, что работа по обеспечению прав человека и соци
альным аспектам военной реформы была объявлена Общественной пала
той Российской Федерации приоритетной в 2006 г. По мнению автора, 
концепция гражданского контроля над армией и другими силовыми струк
турами, должна состоять в том, что государственные органы, независимые 
экспертные комиссии и общественные организации должны иметь воз
можность в рамках действующего законодательства влиять на процесс пе
рехода Вооруженных Сил на контрактную основу, обеспечивая нормаль
ную их жизнедеятельность в интересах безопасности всего общества и го
сударства. 

Автор считает что, преимущество гражданского контроля над арми
ей состоит в том, что он активно способствует утверждению демократиче
ских начал в строительстве Вооруженных Сил, особенно во взаимоотно
шениях военнослужащих, в области обеспечения их прав и свобод. 

Одна из основных проблем, связанных с переходом к комплектова
нию воинских должностей преимущественно военнослужащими по кон
тракту, заключается в необходимости совершенствования и развития воен
но-гражданских отношений в социальной системе «армия-общество». Со
блюдение прав человека является важнейшим базовым положением, на ко
тором строятся взаимоотношения между профессиональной армией и об
ществом. 
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Система комплектования военнослужащих по контракту, должна ор
ганически входить в структуру специально создаваемых для этих целей го
сударственных институтов, так как только одно военное ведомство само
стоятельно не сможет полностью осуществить эти функции в масштабах 
страны. 

В заключении обобщены полученные теоретические выводы и 
сформулированы вытекающие из диссертационного исследования положе
ния о роли и месте информационно-пропагандистской работы по сопрово
ждению Программы в информационно-коммуникативном обеспечении 
военной сферы. В частности, отмечается, что в современных условиях су
щественное повышение эффективности информационно-пропагандистской 
работы по сопровождению Программы можно обеспечить за счет коорди
нации усилий всех заинтересованных сил. 

Автор полагает, что для этого необходимо: систематизировать и 
упорядочить ресурсы; решить ряд задач по управлению информационно-
коммуникационным обеспечением в военной сфере; определить правила и 
порядок их формирования, хранения и представления; разработать методы 
и унифицированные средства использования информации; сформировать 
организационные структуры, обеспечивающие координацию всех работ в 
этой области. 

Потребности в информационно-коммуникативном обеспечении за
дач военного строительства потребовали нового научно-теоретического 
осмысления данной проблемы, что нашло свое отражение в разработке ав
тором диссертации проектов концепций «Единой информационной поли
тики в Вооруженных Силах Российской Федерации» и «Информационно-
пропагандистской работы по сопровождению Программы», которые уже 
нашли свое практическое применение в Вооруженных Силах. 

Решая конкретные цели и задачи в Вооруженных Силах, информа
ционно-пропагандистская работа по сопровождению Программы, несмотря 
на узкий временной интервал 2004-2007 гг., тем не менее, смогла затро
нуть всю военно-информационную сферу и информационную политику 
государства в военной сфере. 

От частного, единичного и особенного - к общему, и наоборот - та
кова диалектика информационной работы по сопровождению Программы, 
такова тактика и стратегия военно-информационной работы по выполне
нию важной государственной задачи по обеспечению модернизации Воо
руженных Сил и созданию их военно-профессионального ядра. 
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В приложении представлены основные документы информационно-
коммуникативного обеспечения, разработанные автором и реализованные 
в Министерстве обороны Российской Федерации. Они являются дополни
тельным эксклюзивным научным материалом по обоснованию теоретиче
ских выводов и практических рекомендаций органам государственного и 
военного управления по оптимизации информационно-коммуникативного 
обеспечения в военной сфере. 
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