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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Уже не первое 
десятилетие в мировом научном сообществе идет дискуссия о начале новой 
информационной цивилизации, основанной на ключевом влиянии «индустрии 
информации» во всех общественных сферах. Почти всеми учеными признается, 
что при массированном воздействии информации на человека можно изменять 
его сознание, поведение и стиль жизни. При этом развитие информационного 
общества проявляется не только в ускорении технического прогресса и 
расширении сектора информационных услуг, но и в существенной 
модификации всех форм деятельности в политике, экономике и культуре. 
Поэтому в современном мире обостряется борьба за власть в сфере 
информации. Материальное и духовное богатства становятся все более 
зависимыми от способов и каналов установления информационной связи, 
распространения сообщений, идей и символов. Знания и интеллект 
оказываются важнейшими ресурсами социально-политического развития и 
властвования. 

В политическом пространстве, в его принципах и правилах 
функционирования происходят радикальные изменения, оно становится все 
более насыщенным информацией и крайне динамичным. При этом в качестве 
главного системного фактора пространства выступают массовые политические 
коммуникации. Именно в рамках системы массовых политических 
коммуникаций во многом складывается процесс информационного 
взаимодействия основных политических субъектов, реализуются их 
политические цели и стратегии. Следует заметить, что формирование и 
развитие информационного политического пространства России проходит в 
очень не простых условиях, сталкиваясь с большим количеством проблем 
социально-политического, экономического и юридического характера. 
Реформирование системы государственной власти и углубление экономической 
модернизации, при неразвитости системы массовых политических 
коммуникаций и гражданского общества, а также постоянное внешнее 
информационное давление - замедляют скорость развития информационного 
пространства России, и мешают укреплению его целостности и единства, а 
также оптимальному включению в глобальное информационное пространство. 

Изучение проблемы информационного политического пространства тесно 
соприкасается с анализом места и роли государства в нем как основного 
субъекта, формирующего систему массовых политических коммуникаций. 
Только оно способно гарантировать общественную информационную свободу и 
защиту персональных данных, обеспечивать безопасность национального 
информационного пространства. Государство является центром притяжения и 
пересечения различных политических коммуникаций. При этом 
информационные трансформации политического пространства изменили и 
многие сущностные черты самого государства, его средства и методы 
организации политической власти, управления и контроля. В этой связи особую 
актуальность приобретает ряд вопросов. В частности, какой статус приобретает 
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государство в современном информационном обществе? В какой степени оно 
организует и контролирует информационно-политическое пространство? Что 
необходимо делать государству для своего эффективного функционирования и 
поддержания центрального политического статуса? Насколько оно способно 
противостоять другим мощным информационно-политическим субъектам, 
например, транснациональным корпорациям? Какими способами и ресурсами 
оно должно обладать для установления политических коммуникаций? Какова 
оптимальная модель взаимодействия со СМИ? Действительно ли 
государственная информационная политика превращается в ключевой способ 
руководства и управления социально-политическими отношениями или же 
такая тенденция носит временный характер? Какой должна быть эта политика, 
чтобы, при сохранении свободы мнений, было возможным движение к 
поставленным общенациональным целям? Какое значение имеет идеология для 
современной информационной политики государства? 

В политической науке нет однозначных ответов на все эти вопросы. При 
этом особую сложность и противоречивость приобретает анализ 
соответствующих процессов именно в Российском государстве, политическая 
модернизация которого продолжается. 

По нашему мнению, развитие системы массовых политических 
коммуникаций привело к оформлению информационной государственной 
политики в ключевой вид политической деятельности. Информационная 
активность стала одной из важнейших составляющих процесса реализации 
государственной власти, а также необходимым элементом успешной 
модернизации политической системы и ее институтов. Именно поэтому анализ 
государственной информационной политики в современных условиях является 
важнейшей научной и практической задачей. Требуется теоретическая 
систематизация проблем информационной политики, определение ее 
приоритетов, а также изучение конкретных способов и каналов организации 
политических коммуникаций, которые дают государству возможность успешно 
продвигать свои информационно-политические проекты, обеспечивая им 
конкурентные преимущества по сравнению с проектами других политических 
субъектов. Однако, эффективное применение различных способов организации 
политических коммуникаций, а также управление каналами массовой 
информации в рамках государственной информационной политики невозможно 
без опоры на идейно-концептуальную основу, придающую целостность и 
последовательность в реализации информационной политики. 

На наш взгляд, такой основой может быть только общенациональная 
идеология, которая должна стать ядром информационной политики и 
наполнить смысловым содержанием все информационное пространство. Ведь, 
несмотря на процессы информатизации, политика остается, прежде всего, 
ценностно-символической сферой. Отсутствие общенационального 
идеологического проекта ведет к образованию информационно-
коммуникационного вакуума, последствиями которого могут стать тяжелые 
социально-психологические кризисы в обществе: фрустрация, социальная 
апатия, тревога, страхи и т. д. Идеология как совокупность определенных идей, 
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ценностей и представлений одновременно предстает и как основа для 
формирования информационной политики, и как важнейший элемент 
структуры системы массовых политических коммуникаций. 

Таким образом, проблематика формирования информационного 
политического пространства, роли и места государства в этом процессе, а также 
значение ценностно-идеологической компоненты в его информационной 
политике является актуальной и представляет высокий научный и 
практический интерес. 

Степень научной разработанности темы. Проблематика 
диссертационного исследования затрагивает различные области гуманитарного 
и социального знания. Ее разработкой занимаются специалисты различных 
направлений: политологи, социолога, журналисты, психологи, юристы и 
экономисты. Такая ситуация создает определенные трудности для 
исследования, поскольку происходит количественное перенасыщение области 
анализа различными теоретическими концепциями и методологиями познания. 
Это нередко приводит к смысловой неоднозначности и терминологической 
путанице. Достаточно большой удельный вес публицистических работ не 
всегда положительно влияет на качество анализа рассматриваемых явлений и 
процессов. Также существенно ограничивает возможности исследования и 
преобладающий эмпирический характер многих произведений. 

Фундаментальными теоретическими ориентирами в изучении проблем 
глобальных изменений жизни современного общества, связанных с 
революционным развитием информационной сферы, для нашего 
диссертационного исследования являются работы известных западных ученых 
Д. Белла, М. Кастельса, М. Маклюэна, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера и др. В своих 
теориях «информационного» и «постиндустриального» общества авторы 
анализируют тенденции развития информационно-коммуникационной среды, 
способной объединить весь мир и изменить основы экономики, культуры и 
системы политической власти как внутри страны, так и в масштабах всей 
планеты. Во многом, следуя данным западным традициям исследования 
выбранной проблематики, отечественные ученые все же находят и 
рассматривают новые грани процесса развития информационной цивилизации, 
внося свой оригинальный вклад в развитие проблематики. Особенно 
значимыми для нашего исследования являются выводы относительно 
перспектив развития информационного общества в России, в частности, таких 
авторов, как Р.Ф. Абдеев, В.Г. Афанасьев, М.С. Вершинин, С.А. Дятлов, В.Л. 
Иноземцев, И.С. Мелюхин и др. Содержание данных работ помогло нам более 
глубоко и системно осмыслить проблемы информационно-коммуникационных 
процессов в обществе, лучше понять природу происходящих информационных 
трансформаций в политике и сформулировать авторскую позицию по 
ключевым проблемам рассматриваемой темы. 

Следует отметить, что работ, в которых раскрываются проблемы именно 
политического информационного пространства, не так много. В российской 
политической науке можно выделить труды К.Э. Аксенова, И.М. 
Дзялошинского, С.Э. Зуева, В.Д. Попова, а также диссертационные 
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исследования Н. Ю. Балакиревой, О. П. Неретина, В. В. Силкина. Такая 
немногочисленность еще более усиливает их значение для нашего 
исследования. Данные публикации позволили автору предложить 
классификацию основных подходов к изучению информационного 
политического пространства и выявить его сущность. 

В области анализа феномена массовых социальных коммуникаций, 
механизмов и результатов их воздействия на сознание и поведение людей 
выделяются работы Дж. Абрамсона, Э. Гринберга и Б. Пэйджа, Т. ван Дейка, Р. 
Дзвиса и Д. Оуэна, Г. Инниса, Д. Келлнера, Ю. Хабермаса и др. Серьезное 
влияние на развитие теории массовой коммуникации оказали работы 
представителей Франкфуртской школы. В трудах Т. Адорно, Г. Маркузе, М. 
Хоркхаймера анализировались институты производства массовой культуры, в 
частности СМИ, способствующие осуществлению символической власти и 
доминирования. В работах постмодернистских теоретиков Ж. Бодрийяра и Ги 
Дебора затрагиваются проблемы массового производства, обмена и 
потребления, всего того, что связано с рекламой, телевидением и масс-медиа и 
создает новое виртуальное измерение времени и социально-политического 
пространства. Данная группа работ позволяет раскрыть проблемы взаимосвязи 
развития системы массовых коммуникаций и системы управления социально-
политическими отношениями. В отечественной политической науке анализ 
данной проблематики представлен в работах В.М. Березина, Ю.П. Буданцева, 
М.А. Василика, А.А. Грабельникова, Е.Г. Дьяковой и А.Д. Трахтенберга, И.И. 
Засурского, Я.Н. Засурского, И. А. Мальковской, Г. С. Мельника, М.М. 
Назарова, Г.Г. Почепцова, Е.П. Прохорова, А.В. Соколова, В.П. Терина, Ф.И. 
Шаркова и других авторов. 

В самостоятельную группу объединяются научные труды, посвященные 
исследованию специфики политической коммуникации, ее сущностной 
стороны и многогранной природы, способам и каналам организации. Среди них 
публикации Б. Берельсоиа, Р. Дентона и Г. Вудворта, Дж. Гербнера, Э. 
Кэмпбэлла, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла, У. Липпмана, У.Р. Неймана, Л. Пая, 
Р.-Ж. Шварценберга и др. Работы данной группы дают широкий теоретический 
и практический материал для понимания процессов информационного 
воздействия на сознание людей, изменения их политических установок, мнений 
и поведения, а также изучения процессов побудительной коммуникации в 
контексте подготовки и проведения избирательных кампаний, восприятия 
различными аудиториями политических медиа-образов. Понимание тенденций 
и закономерностей развития процессов политической коммуникации на макро 
уровне системы дают работы, основанные на принципах системно-
кибернетического и структурно-функционального подходов. Это труды Г. 
Алмонда и Дж. Коулмана, К. Дойча, Д. Истона, Н. Лумана, А. Моля, Р. М. 
Гиллмора, К. Кука и др. В российской политической науке выделяются 
публикации М.С. Вершинина, М.Н Грачева, М.Ю. Гончарова, А.В. Дмитриева, 
В.В. Латынова, В.И. Кравченко, Ю.А. Нисневича, А.И. Носа, А.И. Соловьева, 
С.А. Шомовой и др. 
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Функционирование государства в современном информационно-
коммуникационном пространстве и его информационная политика, как 
отдельные исследовательские проблемы, на сегодняшний момент только 
начинают изучаться в отечественной науке. Вопросы, которые затрагиваются в 
нашем исследовании, раскрываются в работах СВ. Коновченко, А.Г. Киселева, 
М.Я. Клепцова, А.В. Манойло, Ю.А. Ниспевича, В.Д. Попова, Т.П 
Сухомлиновой, Е.П. Тавокина и др., а также в диссертационных исследованиях 
В.А. Анниковой, Ю. А. Гончарова, Е. Г. Дьяковой, Ю. С. Мартыновой, Л. Т: 
Масяовой, Ш.С. Сулеймановой, А.В. Шевченко. Данные научные публикации 
дают представления о проблемах формирования государственной 
информационной политики, ее направлений и форм реализации. 

И, наконец, последняя группа работ, задействованных в нашей 
диссертации, посвящена раскрытию проблем функционирования идеологии 
в современных информационно-коммуникационных политических 
процессах. Это публикации Ю.Г. Волкова, И.Ф. Кефели, К.В. Маркелова, 
А.В. Миронова, М.М.Назарова, В.Д. Попова, В.Т. Пуляева, А.И. Соловьева, 
А.Р. Тузикова, Н.В. Шеляпина, В.Н. Шилова и др. В западной политической 
науке особый интерес представляют работы А. Грамши и Л. Альтюссера. Их 
концепции определили поле для интенсивных дискуссий в современном 
неомарксизме, а также стимулировали развитие междисциплипарных, 
эмпирически ориентированных направлений (французская школа анализа 
дискурса, неограмшианскии политический анализ и британская школа 
«исследований культуры», главой которой был С. Холл). Литература данной 
группы позволила нам определить роль и место идеологии в информационной 
политике государства, исследовать механизмы ее проявления в системе 
массовых политических коммуникаций, а также проследить динамику 
информационного продвижения идеологических проектов 
государственными элитами. 

Особо следует выделить работы саратовских исследователей 
информационно-идеологических процессов О.В. Беловой, А.А. Вилкова, Р. Г. 
Зиннурова, Л. Т. Масловой, Д. А. Резника, О. В. Титаренко и др. В трудах этих 
ученых раскрываются проблемы политических коммуникаций, 
информационного пространства региональной политики, информационного 
обеспечения государственного управления, институциональных имиджевых 
технологий и т.д. 

В целом анализ литературы показал, что, несмотря на достаточно 
большое количество научных исследований, в которых в той или иной степени 
раскрываются различные аспекты выбранной нами темы, она еще не исчерпана 
и требует дальнейшего глубокого осмысления и структурирования 
накопленных знаний. Интенсивное развитие информационно-психологических 
технологий продолжается и еще более расширяет возможности для 
политического влияния. В современной политической практике мы можем 
наблюдать процесс совершенствования различных технологий ведения 
информационных войн, появление новых, еще более изощренных приемов 
реализации информационной политической манипуляции и т.д. Постоянное 
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обновление эмпирической базы требует появления новых подходов в анализе 
данных явлений и процессов, постановки выбранных проблем под новым 
ракурсом исследования. В частности, актуальная проблема использования 
государством информационных возможностей для продвижения национальных 
идеологических проектов с целью сплочения и мобилизации всего общества в 
научной литературе пока еще практически не раскрыта. 

Основная рабочая гипотеза. Значение информационно-
коммуникационного фактора в современной политике постоянно растет. 
Трансформируются принципы и правила ее функционирования. Ключевую и 
системную роль в таком информационном политическом пространстве играют 
массовые политические коммуникации. Именно в рамках системы массовых 
политических коммуникаций во многом складывается информационное 
взаимодействие политических субъектов. В этой связи выдвигается следующая 
гипотеза, что одним из главных субъектов, во многом определяющим 
организацию системы массовых политических коммуникаций, выступает 
государство. Его информационная политика оказывается ключевым видом 
политической деятельности. При этом ее важнейшей составляющей является 
идеология, которая одновременно предстает и как основной элемент всей 
структуры системы массовых политических коммуникаций. Однако российское 
государство и общество находятся в состояние частичного информационно-
коммуникационного вакуума, когда способы организации коммуникаций 
относительно развиты, особенно пропаганда и реклама, а содержательного 
наполнения коммуникации между обществом и властью нет. Есть отдельные 
идеи, оценки, мнения, представленные в хаотичном виде, но нет целостного 
идеологического проекта, в рамках которого могло бы осуществляться 
общение. 

Объектом диссертационного исследования выступают научные работы, в 
которых раскрываются проблемы информационно-коммуникационных 
процессов в политике. 

Предметом диссертационного исследования являются общие и 
специфические моменты, сильные и слабые стороны различных концепций 
информационного пространства политики, массовых политических 
коммуникаций, информационной активности государства и его идеологической 
функции. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является рассмотрение концептуальных 
подходов к анализу места и роли государства в информационном политическом 
пространстве и его информационно-идеологической политики. 

Исходя из поставленной цели, были обозначены следующие научные 
задачи: 

- проанализировать общие и специфические моменты в осмыслении 
природы и характеристик информационного пространства политики в рамках 
основных теоретических подходов; 
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- исследовать систему массовых политических коммуникаций в 
качестве главного фактора системной организации информационного 
пространства политики; 

- изучить теоретико-правовые основы сущности и принципов 
информационной политики государства и ее идеологической составляющей; 

- определить специфику идеологического медиа-конструирования 
политической реальпости, формы и механизмы проявления и воспроизводства 
идеологии в информационной индустрии; 

- рассмотреть методологические аспекты формирования идеологии в 
современной России, а также технологии информационного продвижения 
идеологического проекта «суверенной демократии» российской политической 
элиты. 

Методология диссертационного исследования. Цель и научные задачи 
предопределили выбор научных методов исследования. 

Особую роль для нашей работы сыграли общенаучные принципы 
системно-структурного и структурно-функционального подходов, которые 
оказались наиболее адекватными в анализе взаимосвязей всех политических 
процессов и явлений, затрагиваемых в диссертации. Согласно данным 
подходам, политическая информационная реальность представляет собой 
глобальную, сложную систему, образованную многочисленными связями и 
функциями составляющих ее подсистем. При этом такая система далеко не 
всегда устойчива, равновесна и линейна, а скорее наоборот - чаще находится в 
состоянии нелинейности и хаоса, полна внутренними и внешними 
флуктуациями и т.д. 

В изучении природы информационного пространства политики 
использовался сравнительный метод, позволивший выделить общие и 
особенные черты рассматриваемых в диссертации исследовательских подходов, 
а также определить их наиболее адекватные выводы о специфике российского 
информационного пространства. 

При анализе свойств и характеристик информационного пространства, 
этапов возникновения и трансформации системы массовой информации 
России, формирования ее государственной информационной политики 
использовался исторический метод. 

В определении места и роли государства и СМИ как основных 
институтов информационного политического пространства, а также в анализе 
моделей их взаимодействия использовался институциональный метод. 

Нормативный метод позволил выделить наиболее актуальные 
политические ценности и идеалы в массовом сознании российского общества, 
которые могут быть положены в основу формирования национальной 
идеологии. 

Источниковая база диссертационного исследования. В первую очередь 
она основана на теоретических работах зарубежных и отечественных 
исследователей по проблемам информационно-коммуникационных процессов в 
политике, системы массовых политических коммуникаций и государственной 
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информационной активности. Эти проблемы составляют концептуальную 
структуру диссертации. 

Следующую группу источников составляют нормативно-правовые акты в 
области информационных процессов России, государственные программы, 
доктрины и концепции развития информационной сферы. В частности 
Концепция государственной информационной политики Российской 
Федерации, Концепция формирования информационного общества в России и 
Доктрина информационной безопасности РФ. Особое место в этой іруппе 
занимают послания Президента РФ Федеральному собранию за 2000-2007 гг. 

К третьей іруппе источников относятся аналитические обзоры и 
выступления экспертов на различных международных и российских научно-
практических конференциях, посвященных рассматриваемой проблематике. 

Важным источником для диссертации является информация о текущих 
политических событиях, отраженная в публицистике, периодических изданиях 
и электронных средствах массовой информации. При анализе проблемы 
информационного продвижения идеологических проектов российской 
политической элитой использованы печатные СМИ за 2005-2007 гг.: 
«Российская газета», «Коммерсант», «Известия», «Ведомости», аналитические 
журналы «Власть», «Эксперт», «Итоги», «Политический журнал» и др. 

В качестве источников активно привлекаются статистические данные о 
развитии информационной сферы России и других стран, а также материалы 
социологических и политологических исследований. 

Помимо традиционных источников информации автором задействованы 
материалы WEB-сайтов в Интернете, в частности авторские информационно-
аналитические и образовательные порталы, а также новостные ленты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующих моментах: 

• на основании критического анализа теоретических аспектов 
информационно-кохммуникационных процессов в политике, выявлены общие и 
специфические черты, а также недостатки в раскрытии природы 
информационного политического пространства, уточнены его ключевые 
характеристики и свойства. Главными из них определены степень открытости и 
доступности информационных ресурсов для общества, иерархичная 
организация пространства, стратификация и сегментация, многообразие 
способов конструирования, трансграничность и виртуальность; 

• обозначены основные проблемы формирования информационного 
пространства современной России, заключающиеся в одновременном 
сосуществовании нескольких векторов его развития и недостаточной 
разработанности и реализации информационного законодательства, что 
приводит к неустойчивости и часто к противоречивому соединению рыночных 
и административных способов организации политического дискурса; 

• упорядочена теория информационного пространства политики и 
определены роль и место подсистемы массовых политических коммуникаций в 
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глобальной информационно-политической реальное™, характеризующей 
информационные взаимодействия всех основных политических субъектов; 

• в контексте новых информационных реалий исследован 
политический статус государства и его возможности для эффективного 
функционирования, проявляющиеся в повышении информационной 
мобильности, совершенствовании информационных технологий продвижения 
политических проектов, встраивании в глобальный информационный трафик и 
снижении информационной зависимости; 

• проанализированы сущность и принципы реализации 
информационной политики российского государства, важнейшими из которых 
оказываются принцип достижения опережающего информационного эффекта, 
принцип гармонизации федеральных, региональных и национальных 
интересов, принцип органического единства свободы и ответственности в 
распространении общественно значимой информации и др.; 

• в условиях информатизации политической реальности, во многом 
зависимой от развития системы массовых политических коммуникаций, 
доказано важнейшее значение идеологии как концептуальной основы для 
целостной и последовательной реализации государственной информационной 
политики, а также как фактора, наполняющего смыслом содержание всего 
информационного политического пространства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В современной политической сфере все большее значение 

приобретают информационно-коммуникационные измерения, что 
существенным образом отражается на развитии мировой политической мысли. 
Происходит трансформация категориально-понятийного аппарата и 
методологии анализа политической реальности. На основе анализа 
рассмотренных концептуальных подходов сделан вывод, что той опорой, 
которая задает целостное понимание и раскрывает сущностные моменты 
информационно-коммуникационных процессов политики, может быть 
использован концепт информационного политического пространства. 

2. В области анализа проблематики информационного политического 
пространства многие исследователи четко разграничивают и 
противопоставляют различные исследовательские подходы. По нашему 
мнению, во всех основных подходах отсутствуют существенные противоречия 
в понимании природы информационного политического пространства и его 
ключевых характеристик. Это создает предпосылки для плодотворного 
сочетания их теоретико-методологических положений. Один из вариантов 
такого синтеза предложен автором в интегративной модели информационного 
политического пространства, как глобальной динамичной информационной 
системы, в структуре которой ключевую роль играет подсистема массовых 
политических коммуникаций. 

3. Анализ структуры системы массовых политических коммуникаций 
позволяет сделать вывод о том, что государство по-прежнему сохраняет свои 
лидирующие позиции в отправлении политической власти, несмотря на 
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процессы глобализации и значительный рост политического влияния 
транснациональных корпораций и других субъектов. В условиях острой 
информационной конкуренции государство поставлено перед необходимостью 
постоянно усиливать свою активность в рамках информационной политики и 
оптимально использовать все возможные способы и каналы информационного 
продвижения своих политических проектов. 

4. Развитие системы массовых политических коммуникаций 
качественно преобразует социально-политическую действительность. Однако, 
состояние нормативно-правовой базы России в области информационно-
коммуникационных процессов пока еще не в полной мере соответствует 
принципам развития эффективного информационного общества. По нашему 
мнению, необходима дальнейшая ее систематизация, углубление и усиление 
реализации на практике, при строгом соблюдении традиционно понимаемых 
демократических орав и свобод личности. 

5. Для успешного осуществления информационной политики 
Российского государства может быть недостаточно лишь эффективного 
использования различных способов и каналов организации политических 
коммуникаций, а также четкой нормативно-правовой регламентации. На наш 
взгляд, для этого необходима концептуальная основа, которая свяжет 
информационную политику в единую систему ориентиров и принципов 
правящего режима. Такой основой может стать национальная идеология, 
которая обозначит совокупность национальных стратегических целей, идеалов 
и ценностей и направит на их реализацию информационную политику 
государства. 

6. Анализ различных современных концепций о месте и роли 
идеологии в политике показывает, что она по-прежнему остается одной из 
главных форм наполнения ценностно-символическим содержанием 
современной политической сферы и выполняет ряд функций, имеющих 
важнейшее значение для обеспечения ее целостности. Особенно это актуально 
для России, осуществляющей сложные процессы модернизации социально-
политической системы. 

7. Национальная идеология сможет осуществлять свои важнейшие 
функции по сплочению российского общества только в том случае, если будет 
соответствовать его историческим традициям, культуре и менталитету, а также 
объективным социально-экономическим и политическим интересам 
государства. Результаты анализа работ отечественных ученых по различным 
аспектам общенациональной идеологии, позволяют автору предложить 
совокупность наиболее устойчивых ценностей и идеалов, утвердившихся в 
сознании российского общества. Это определенный спектр ценностей, 
значимых для всех социальных слоев и групп российского общества: 
традиционных (исторической культуры, мощной державы, коллективизма, 
крепкой семьи и др.), социалистических (социальной справедливости, единства 
личного и общенародного благополучия и др.) и либеральных (гуманизма, 
защиты прав и свобод, рынка, социального прогресса и т.д.). 
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Теоретическое значение диссертации состоит в обобщении и 
логической упорядоченности широкого теоретического материала по 
проблематике информационного пространства, в разработке и уточнении 
концептуальных оснований информационной политики современного 
государства, а также в определении нового статуса идеологии в условиях 
информационной трансформации политической сферы. Полученные в данной 
связи выводы расширяют возможности для дальнейшего исследования 
проблематики современной информационной политики. 

С практической точки зрения, основные выводы и положения 
диссертации могут способствовать решению задач, определенных в Концепции 
государственной информационной политики России, Концепции формирования 
информационного общества и Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации. Предлагаемые теоретические разработки также могут 
быть использованы при подготовке общих и специальных курсов по 
политической науке. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения 
диссертации были изложены автором в выступлениях на различных научных 
конференциях, а также в научных публикациях. Соискатель принимал участие 
в Международной научно-практической конференции «Политико-правовые 
приоритеты социально-экономического развития России» (г. Саратов, 2-3 июля 
2008 г.); в научной конференции студентов, аспирантов, докторантов и 
преподавателей по специальности «Политология» высших ученых заведений (г. 
Саратов, 23 апреля 2008 г.); в научной конференции студентов и аспирантов 
специальности «политология» социологического факультета (г. Саратов, 27 
апреля 2006 г.); в научной конференции преподавателей и студентов 
факультета социальных и гуманитарных наук Саратовского государственного 
университета (г. Саратов, апрель 2004 г.). Диссертация была обсуждена на 
заседании кафедры политических наук юридического факультета Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 
литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, анализируется состояние научной разработанности, 
определяется цель и задачи исследования, его объект и предмет, 
характеризуется методология и источниковая база, раскрывается научная 
новизна и теоретико-практическая значимость диссертации, а также уровень 
апробации проведенной работы. 

В первой главе «Информационное пространство политики» на 
основании критического анализа теоретического материала по исследованию 
информационно-коммуникационных процессов в политике, раскрывается 
многогранность природы информационного политического пространства и его 
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основные характеристики, выявляются общие и специфические черты. 
Обозначаются основные проблемы образования информационного 
политического пространства современной России, и определяется роль и место 
подсистемы массовых политических коммуникаций в глобальной 
информационно-политической реальности. 

В первом параграфе первой главы «Основные исследовательские 
подходы и характеристики информационного пространства политики» 
рассматриваются основные концептуальные подходы к анализу проблем 
формирования и развития информационного политического пространства, 
складывания его основных свойств и характеристик. 

В политической науке на сегодняшний день нет общего понимания 
исследовательских проблем информационного пространства политики. Тем не 
менее, существующая поликонцептулъная ситуация не ведет к теоретическому 
противостоянию. Наоборот, она дает дополнительные возможности для анализа 
различных аспектов и нюансов многогранной природы информационного 
пространства. Каждый из сложившихся научных подходов обладает высоким 
Теоретическим потенциалом. В параграфе последовательно раскрываются 
теоретико-методологические основы геополитического, ноосферного, 
семантико-семиологического, информа ционно-кохшуникативного и сошіалыю-
информашюлогического подходов. 

В рамках геополитического подхода, информационное пространство 
понимается как некая виртуальная территория, на которой взаимодействуют 
различные политические субъекты, руководствующиеся необходимостью 
контролировать собственный информационный сегмент, эффективно 
противостоять конкурентам и расширять сферу своего влияния. 

Сторонниками ноосферного подхода выдвигаются другие принципы 
информационного взаимодействия: открытое сотрудничество и 
информационное равенство, основанные на первенстве духовных ценностей, 
моральных норм и законов. При этом, модели информационного пространства в 
рамках обоих подходов во многом совпадают. Существует общее понимание 
проблемы массового информационного влияния на сознание и поведение 
людей. Активно исследуются деструктивные последствия манипулирования 
общественным мнением с помощью информационных методов и каналов 
воздействия. 

Под другим углом зрения раскрываются проблемы информационного 
пространства в рамках семантического направления. В его рамках 
информационное пространство моделируется как гипертекстовая структура, 
включающая разнообразные и взаимосвязанные образы, знаки, концепты, 
тексты и документы, по поводу которых происходят процессы кодирования, 
передачи, хранения и интерпретации информации. 

Информационно-коммуникативный подход представляет 
информационное политическое пространство как систему разнообразных 
информационных потоков, которые определенными способами организуются и 
транслируются по соответствующим информационным каналам различными 
субъектами. В рамках данного подхода анализируются системные 
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характеристики информационного политического пространства, методы и 
технологии политической коммуникации. 

Согласно социально-информациологической парадигме информационное 
пространство выступает как социально-психологическое пространство и 
состоит из специфических информационных нолей, коррелирующих с тремя 
другими пространствами: социальным, психологическим и семантическим. 
Центральным объектом исследования является человек, его сознание и 
психика. Следует отметить, что данный подход пытается интегрировать многие 
теоретические выводы остальных исследовательских направлений. 

Опираясь тга теоретико-методологические основы рассмотренных 
концептуальных подходов, в диссертационной работе выделяются и 
анализируются наиболее значимые характеристики информационного 
пространства политики. Среди них такие, как скорость, плотность и открытость 
информационных обменов в политическом пространстве; обратная связь, 
недостаточность которой деструктивно сказывается на развитии демократии; 
сегментация и стратификация информационного пространства, а также 
информационное неравенство и иерархия. Отмечено, что неравномерное 
распределение политически значимой информации часто оказывается 
результатом целенаправленной информационной политики правящей элиты, 
которая использует этот ресурс для консервации сложившегося политического 
режима и получения превосходства над оппозицией. Определены два типа 
механизмов конструирования информационной иерархии в информационном 
пространстве политики: моноцентрический и полицентрический. Российское 
информационное политическое пространство выступает ярким примером 
моноцентрической организации информационных отношений, когда правящая 
элита обладает неограниченными возможностями для его контроля и 
конструирования с помощью СМИ. 

Информационное пространство политики сегодня все в большей степени 
приобретает качество трансграничности. Государства, частные структуры 
становятся составными частями единой глобальной информационной сети. 
Также происходит виртуализация информационного пространства, появляются 
возможности искусственного моделирования происходящих политических 
событий и формирования виртуальных образов мира. В этой связи, появление 
новых характеристик и возможностей информационного пространства 
политики, ставят перед экспертами и политиками задачи законодательного 
ограничения возможных деструктивных политических последствий. 

Во втором параграфе первой главы «Место и роль системы массовых 
политических коммуникаций в информационном пространстве политики» 
информационное политическое пространство рассматривается в системном 
измерении. 

Процесс систематизации информационного пространства политики 
является достаточно противоречивым и может длиться продолжительное время. 
Информационно-коммуникационные системы могут складываться в различных 
сферах осуществления политической власти. Их максимальное многообразие 
дает возможности для более эффективного, гибкого и целенаправленного 
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управления. Информационно-коммуникационные политические системы 
определяются как целостные целенаправленные структуры, образованные 
инстигуализированными связями политических субъектов, которые обладают 
соответствующими механизмами саморазвития и управления, каналами и 
способами информационного политического общения. 

На наш взгляд, ключевую роль в информационно-политическом 
пространстве играет система массовых политических коммуникаций, которая 
характеризует информационное взаимодействие всех основных политических 
субъектов, отражает реализацию их интересов, целей, стратегий в 
политическом пространстве, раскрывает каналы, способы и технологии 
организации коммуникаций. 

В диссертационной работе рассматриваются два концептуальных 
направления в исследовании массовых политических коммуникаций. В рамках 
первого анализируются микроуровневые когнитивные конструкции, 
опирающиеся на эмпирические данные о процессе информационного 
воздействия на политические установки, мнения, сознание и поведение людей. 
Раскрываются сущностные моменты «теории волшебной пули», «минимальных 
эффектов» массовой коммуникации, «теории полезности и удовлетворения 
потребностей», «теории культивации» и др. Одной из последних устоявшихся 
современных концепций является теория «установления медиа-повестки дня». 
Она исходит из того, что власти устанавливают определенную медиа-повестку, 
навязывая аудитории свои приоритеты с помощью набора определенных 
сюжетов и проблем, считающихся наиболее важными в данный отрезок 
времени. Второе направление представлено макроуровневыми моделями 
системно-кибернетического, структурно-функционального и критического 
подходов. Модели отображают содержание и тенденции развития 
информационно-коммуникационных процессов в политики на уровне 
политической системы и общества в целом. Рассматриваются концепции Г. 
Алмонда и Дж. Коулмана, К. Дойча, А. Моля, Де Флюэра, Н. Лумана, М. 
Хоркхаймера, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ги Дебора, Ж. Бодрийяра и др. 

Исходя из рассмотренных концепций и моделей системы массовых 
политических коммуникаций, в диссертационной работе исследуется ее 
структура. Выделяется четыре основных элемента: субъекты политических 
коммуникаций; способы организации и поддержания коммуникаций; СМИ -
технические каналы осуществления коммуникаций; исходные единицы 
информационно-коммуникационных обменов: сообщения, идеи, тексты. 

Подробно дифференцируются субъекты политических коммуникаций. 
Анализируется государство как основной субъект системы. Подчеркивается 
уникальность СМИ как субъекта, обладающего двойственной природой, 
выступающего и в роли активного участника информационно-политических 
процессов, и в качестве транслятора, оказывающегося объектом борьбы между 
различными политическими силами. 

Проводится анализ трех основных способов организации политических 
коммуникаций: политической пропаганды, политического паблик рилейшнз и 
политической рекламы. Выявляются специфика их функционирования, 
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техническая организация и необходимые условия для реализации. Под 
политической пропагандой понимается форма односторонней организации 
информационных потоков в сфере власти, основанная на крайне критическом 
отношении субъекта к своим конкурентам. Политический паблик рилейшнз 
определяется как способ, направленный на создание положительного имиджа 
субъекта и на поддержание доверительной атмосферы вокруг него. Отмечается, что 
политическая реклама эффективна лишь в открытых условиях. Она призвана 
обеспечивать конкурентный характер взаимодействий политических 
субъектов, а также воспроизводить ситуацию выбора политической продукции. 

К каналам передачи массовой политической информации или средствам 
массовой информации (СМИ) относятся те технические каналы, по которым 
распространяется массовая информация (печать, телевидение, радио, 
киноиндустрия, аудио и видеоматериалы, спутниковая связь, Интернет и другие 
цифровые средства хранения и обработки информации). В параграфе делается 
вывод, что СМИ занимают исключительное место в системе массовых 
политических коммуникаций и не могут быть целиком подконтрольны ни 
одному политическому субъекту, находясь во множественных взаимосвязях со 
всеми и, оказывая при этом собственное влияние. СМИ рассматриваются в 
системе взаимоотношений с тремя контрагентами: рынком, государством и 
обществом. Характер таких связей определяется различными политическими и 
социокультурными факторами, но, прежде всего, типом собственности. 
Подробно раскрываются особенности функционирования шести теоретических 
моделей СМИ как социального института: модель «независимой прессы», 
социалистическая модель, модель социальной ответственности, авторитарная 
модель, модель «развития» и модель демократического представительства. 

Следующей научно-практической проблемой в исследовании СМИ, 
которая раскрывается в рамках диссертации, является изучение специфики 
эффектов воздействия на массовую аудиторию различных канатов 
информационной трансляции (телевидения, радио, печатной прессы, 
интернета). Особое внимание уделяется телевидению, которое, несмотря на 
революционное развитие информационно-технической сферы и появление 
новых каналов коммуникации, по-прежнему, остается самым мощным и 
эффективным каналом воздействия на сознание и поведение людей. По нашему 
мнению, система массовых коммуникаций будет оказывать конструктивное 
воздействие на общество только в том случае, если будет решена проблема 
гармонизации проіраммной политики телевидения и налажены механизмы его 
эффективного социального контроля. В противном случае могут возникнуть 
крайне негативные и деструктивные тенденции. 

Наконец, четвертым структурным элементом системы массовых 
политических коммуникаций являются смысловые единицы информационно-
коммуникационных обменов: сообщения и тексты. Основной информационно-
коммуникационной единицей признается идеология, которая наполняет 
смыслом содержание системы массовых политических коммуникаций и 
информационного политического пространства. Делается вывод, что идеология 
по-прежнему остается главной формой организации символического 
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пространства политики. При этом политическая пропаганда, политический 
пиар, политическая реклама и другие способы организации политического 
дискурса являются способами продвижения идеологии в системе массовых 
политических коммуникаций, а телевидение, радио, печать, кинематограф, 
Интернет информационно-техническими каналами ее трансляции. 

Таким образом, все три элемента: идеология, СМИ и способы являются 
необходимыми структурными элементами для функционирования системы 
массовых политических коммуникаций. Если нет смыслового наполнения 
системы или используются не соответствующие способы и каналы обмена 
информацией, то образуется информационно-коммуникационный вакуум. 

Во второй главе диссертации «Государство в информационно-
коммуникационных процессах» раскрываются проблемы информационной 
активности государства и его идеологической функции в новых. 
информационных условиях. 

В первом параграфе второй главы «Сущность и ключевые 
направления реализации государственной информационной политики 
России» исследуются сущность и принципы информационной политики 
государства. 

В современных политических условиях информационная активность 
государства становится важнейшей составляющей процесса реализации им 
своей власти. Меняются общие принципы и правила политической игры. 
Традиционные основы, на которые долгое время опиралось государство: 
централизованно-иерархическая структура управления, аппарат силового 
принуждения, классическая идеология, территориально-правовой суверенитет и 
др..в немалой степени потеряли свое значение. Государству все труднее 
удерживать монополию на производство и распространение значимой 
политической информации. Ему приходится бороться за информационное 
влияние с другими политическими субъектами, которые действуют в рамках 
медиалогики и используют все преимущества информационных технологий. В 
параграфе отмечается, что Российскому государству для эффективного 
функционирования и поддержания статуса центрального субъекта в 
информационном пространстве необходимо: повышать свою информационную 
мобильность, совершенствовать технологии информационного сопровождения 
политических проектов; теснее связывать свои общеполитические цели с 
информационными задачами; активно встраиваться в глобальные 
информационные потоки, снижать информационную зависимость и т.д. 

Информационная активность государства главным образом проявляется в 
его информационной политике. В диссертации государственная 
информационная политика рассматривается как совокупность целей, 
отражающих национальные интересы в информационной сфере, стратегии и 
тактике, задачах государственного управления, а также управленческих 
решений и методов их реализации. Информационная политика определяется и 
как способность воздействовать на сознание и психику людей, их поведение и 
деятельность с помощью информации в интересах государства и общества. 
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В реализации информационной политики исследователи выделяют 
систему концептуальных принципов, среди которых: принцип достижения 
опережающего информационного лффекта в формировании общественного 
сознания; принцип гармонизации региональных, национальных и 
государственных интересов; принцип органического единства свободы и 
ответственности в распространении общественно значимой информации; 
принцип ментальной идентичности; принцип единства экономической, 
идеологической, политической и информационной идентичности и др. 

В диссертационной работе основное внимание сосредоточено на анализе 
Концепции государственной информационной политики и Доктрине 
информационной безопасности, в которых определены принципы 
осуществления государственной информационной политики в РФ. Особый 
интерес представляет проблема, каким образом политической элитой были 
реализованы основные направления Концепции: о недопущении подчинения 
СМИ конъЕонктурным интересам власти и бизнеса, о регулировании уровня 
концентрации и монополизации средств массовой информации, о защите 
интересов региональных рынков массовой информации и о совершенствовании 
национального законодательства в части гарантий свободы слова и 
информации. 

Следует отметить, что со стороны государства были приняты меры, 
которые в определенной степени усмирили и ограничили произвол медиа-
бизнеса. Были установлены два действующих для всех правила иіры: 
обогащайтесь, но не вмешивайтесь в идеологию государства и будьте 
патриотами, поддерживайте государственную политику. Государству удалось 
решить проблему внутреннего информационного противоборства и вернуть 
себе статус центрального субъекта в национальном информационном 
пространстве. Однако, по нашему мнению, система массовой информации 
превратилась в мощный политический инструмент для информационного 
влияния самого государства и не стала фактором развития гражданского 
общества. Таким образом, оба первых направления государственной 
информационной политики не реализованы в полной мере. Олигархическую 
модель сменила модель государственного медиамонополизма. 

Два других положения Концепции также остаются актуальными до сих 
пор. На местном уровне, чиновники по-прежнему имеют большие возможности 
для контроля и управления информационными процессами в своих узких 
интересах. Не решена проблема обеспечения единого информационного 
пространства страны. Значительное число граждан не имеют доступа к 
информационным каналам, что не позволяет им элементарно ориентироваться в 
складывающейся общегосударственной ситуации, не говоря уже о полноценной 
политической социализации. 

Таким образом, в сфере информационных социально-политических 
отношений заложен огромный потенциал для развития целостной системы 
информационного законодательства и на этой основе проведения активной 
информационной политики государства. 
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Во втором параграфе второй главы «Национальная идеология как 
основа для формирования современной информационной политики 
Российского государства» определяется специфика идеологического медиа-
конструирования политической реальности, а также рассматриваются 
методологические аспекты формирования идеологии в современной России и 
технологии информационного продвижения идеологического проекта 
«суверенной демократии». 

По нашему мнению, успех и направленность государственной 
информационной политики во многом зависит от той идеологической основы, 
на которой она формируется. Идеология связывает информационную политику 
в единую систему ориентиров и принципов правящего режима, задает контуры 
для создания нормативно-законодательной базы и служит уточнению 
критериев информационной безопасности. 

На основе анализа ключевых концепций идеологии в параграфе делается 
вывод, что в новых информационных условиях функциональный потенциал 
идеологии остается по-прежнему высоким. Идеологические проекты являются 
главными информационно-коммуникационными единицами, наполняющими 
смыслом все информационное политическое пространство. В диссертации 
рассматриваются структурно-функциональная концепция Т. Парсонса, в которой 
идеология интерпретируется как система ценностей общества, совокупность 
универсальных ориентации в социальной деятельности; коммуникативистская 
теория Г. Лассуэлла, определяющая идеологию как одну из разновидностей 
политической коммуникации, направленную на поддержание политического 
сообщества; марксистское понимание идеологии как совокупности 
«господствующих мыслей», иллюзорно отражающих социально-политическую 
реальность в общественном сознании и закрепляющие политическое 
доминирование господствующего класса; культурологическая парадигма, в 
рамках которой идеология признается неотъемлемым и важнейшим элементом 
культуры. 

В этой связи особый интерес в изучении идеологии представляют 
способы и механизмы ее проявления в системе массовых политических 
коммуникаций. Исследования данной проблематики начались в 1960-е годы 
английскими теоретиками в рамках неомарксистских проектов «культурных 
исследований». Теоретико-методологическими основаниями стали концепции 
идеологического господства Л. Альтюссера и гегемонии А. Грамши. Их 
развитие позволило осмыслить информационно-символическую деятельность 
институтов массовых коммуникаций в плане конструирования социально-
политической реальности и роль идеологии в воспроизводстве 
господствующего видения данной реальности посредством создания 
определенных репрезентаций. Анализ идеологии проводился не столько на 
описании содержания идей, сколько на выявлении имплицитных 
идеологических проблематик, задающих определенный способ осмысления 
различных аспектов социальной реальности и исключающих альтернативные 
способы. Данный метод эффективно применяется в анализе информационных 
материалов прессы и телевизионных программ. Любое событие должно быть 
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соотнесено посредством практик означивания с имеющимися в обществе 
«схемами классификаций» социального мира, которые предоставляет 
идеология. Синтез неомарксистской теории идеологии и концептуальных 
средств семиотики, лингвистики, а также психоанализа, открывает широкие 
возможности для конкретизации функционирования идеологии в современном 
обществе. 

На основе анализа современного российского телевидения, которое 
рассматривалось как последовательность смены определенных 
информационных продуктов в эфире: новостей, кинофильмов, телесериалов и 
рекламы, делается вывод, что масс-медиа в скрытых шш явных формах 
преподносят глобальную, кросс-классовую идеологию консьюмернзма. Суть ее" 
заключается в получении радостей жизни в процессе потребления. В отличие от 
сложных социально-политических программ переустройства общества, 
средства консьюмернзма конкретны и выглядят относительно легко 
достижимыми. Однако, идеологический проект консьюмернзма в сочетании с 
либеральным фундаментализмом, который в России пытались реализовать в 
90-е гг. оказался несостоятельным. В последние годы он переживает 
объективный кризис во всем мире, поскольку многими воспринимается как 
способ вуалирования господства «золотого миллиарда» во главе с США. 

На наш взгляд, России необходима новая идеология, обладающая 
высоким социально-функциональным потенциалом, способная сплотить и 
мобилизовать общество для завершения модернизации страны. Такая 
идеология должна своим содержанием уходить глубокими корнями в историю, 
традиции, культуру, и менталитет народа, и при этом соответствовать 
объективным экономическим и социально-политическим интересам 
государства, а также иметь механизмы трансформации общих доктринальных 
положений до понимания на личностном уровне. Она должна содержать в себе 
идеал, вдохновляющий массы на отрыв от реальности, цели и ценности, 
соответствующие национальным потребностям и интересам. До не давнего 
времени со стороны политической элиты не было целенаправленных действий 
в отражении такого идеала ни в нормативных документах, регламентирующих 
жизнь государства и общества, ни в реальной информационной политике. По 
нашему мнению, в России образовался информационно-комуникационный 
вакуум, который необходимо заполнить политико-идеологическими проектами. 
Главным катализатором данного процесса может стать информационная сфера, 
а главным инструментом - государственная информационная политика. Однако 
существует опасность, что идеология, провозглашенная государственной 
элитой, станет причиной для уничтожения всех оппозиционных и 
альтернативных идеологических проектов. Поэтому необходимо создание 
политического механизма, предотвращающего любые крайности в развитии 
общества. 

Проблематика ценностных ориентации в российском обществе одна из 
самых актуальных и сложных. Только синтез традиционных ценностей 
российского общества, достояния советского строя и постиндустриальных 
ценностей может служить базой для формирования интегративной идеологаи 

21 



России. В этой связи в диссертации исследуется идеологический проект 
«суверенной демократии», предложенный политической властью для 
публичного обсуждения. Показана динамика развития информационной 
деятельности политической правящей элиты по продвижению своего 
идеологического проекта, восстановлена хронологическая последовательность 
ее информационно-коммуникативных актов, а также дан анализ их 
целенаправленности и результативности. 

В параграфе сделаны следующие выводы. После долгих лет молчания, 
современная государственная элита начала проявлять свою информационную 
активность в идеологическом пространстве политики. За основу была выбрана 
идеологическая концепция «суверенной демократии». В последние два года 
властью были проведены ряд специальных информационных мероприятий по 
продвижению своего идеологического проекта. Каждое информационно-
идеологическое действие преследовало свою цель, и было реализовано с 
помощью определенного способа организации политического дискурса. Можно 
предположить, что российская политическая власть действовала в рамках 
заранее разработанного долгосрочного плана с разными вариациями развития 
идеологического пространства. В серии информационно-идеологических 
мероприятий власти прослеживается некая внутренняя логика и 
последовательность. Доктрина суверенной демократии представляет собой 
серьезный фактор реальной политики. Она опирается на широкий 
внутриэлитный консенсус и апеллирует к базовым ценностям современной 
России: материальное благополучие, свобода и справедливость. 

Однако Конституция РФ 1993 г. запрещает провозглашение какой-либо 
идеологии в качестве государственной или обязательной. Поэтому правящая 
политическая элита будет вынуждена маневрировать между основным законом 
страны и политической реальностью, которая требует идеологической 
идентификации как политической элиты, так и всего общества в целом. Скорее 
всего, будет выбран вариант дальнейшего информационного продвижения 
идеологического проекта от имени партии «Единой России» с мягкими 
попытками его возведения до национально-государственного уровня. 

В заключении диссертации сформулированы основные научные 
результаты проведенного исследования, подведены общие итоги проделанной 
работы. 
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