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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Последнее десятилетие XX в 
для российского общества оказалось одним из самых сложных в его новей-
шей истории Кризис политической системы затронул все без исключения 
стороны общественной жизни в стране Ключевую роль в этом процессе 
трансформации сыграли средства массовой информации, которые стояли в 
авангарде разрушения прежних партийно-государственных структур и про-
паганды рыночного общества Не случайно они с гордостью называют себя 
«четвертой властью», которая в отдельные моменты может оказывать силь-
нейшее влияние на первые три ветви власти 

Из коллективного агитатора, пропагандиста и организатора в совет-
ском обществе политические СМИ превратились в постсоветский период в 
фактор дезинтеграции, дестабилизации, в инструмент обслуживания поли-
тических группировок и орудие информационных войн между ними 

В то же время оперирование важным ресурсом современности - ин-
формацией, способность оперативного, постоянного и масштабного распро-
странения информации, прежде всего политической, возможности печатно-
го и аудиовизуального воздействия на реципиента - все это позволяет СМИ 
в современной России 

а) выступать посредником в процессе осуществления эффективной 
коммуникации между элементами политической системы, прежде всего. 
внутри государства - среди его основных структурных элементов (законо-
творческих, исполнительных и судебных институтов), а также между госу-
дарственной властью и гражданским обществом, обеспечивая при этом ха-
рактер максимальной открытости в отношениях, 

б) участвовать в формировании нового типа политической культуры 
российского общества, влиять на уровень политического сознания и пове-
дения, отношение граждан к деятельности политических институтов, 

в) обеспечивать открытость и органическую интеграцию современной 
России в общемировую систему политических отношений, равноправное 

3 



участие политических институтов и организаций нашей страны в осуществ-
лении международной политики 

Сегодня политический процесс во многом осуществляется в сфере 
политической коммуникации, где средства массовой информации выпол-
няют одну из основных ролей С другой стороны, только коммуникацион-
ным аспектом политический процесс не офаничен, он предполагает и непо-
средственное вовлечение субъектов политики в деятельность Участие в по-
литическом процессе напрямую зависит от уровня политической культуры 
как общества в целом, так и СМИ Общественная миссия масс-медиа, таким 
образом, не исчерпывается политикой, ее родовая черта - выражение мне-
ния общества 

Полной ясности и выверенных научных исследований, посвященных 
роли и месту СМИ в политическом процессе, нет Причина в том, что, с од-
ной стороны, участие масс-медиа в политическом процессе до сих пор мало 
рассматривалось на функциональном уровне, а с другой - в теории полити-
ческой науки роль масс-медиа как решающей силы этого процесса остается 
до сих пор без должного внимания Традиционно в политологии место и 
роль СМИ в политическом процессе рассматривается либо в качестве по-
средника, либо даже всего лишь средства 

Данные обстоятельства актуализируют проблематику исследования, 
концептуальной основой которого стали представления о СМИ как соци-
ально-политическом институте Выявление особенностей его функциониро-
вания в условиях трансформации, характеризующей современный полити-
ческий процесс, представляется актуальной, практически значимой научной 
проблемой 

Состояние научной разработанности проблемы. В современном на-
учном мире существует весьма широкий спектр суждений о социально-
политическом предназначении средств массовой информации Это связано с 
полифункциональным характером деятельности и вариантностью влияния 
масс-медиа на сознание и поведение индивидов, с постоянным развитием и 
усложнением структуры СМИ, а также с возрастанием их роли в политиче-
ском процессе современной России Однако все имеющиеся на сегодняш-
ний день источники, затрагивающие исследуемую проблематику, можно 
подразделить на несколько тематических блоков 
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Прежде всего, выделим блок работ общетеоретического характера К 
ним относятся труды зарубежных (Г Алмонда, Дж Блумера, Д Брайанта, 
П Бурдье, М Гуревич, Д Истона, Е Каца, Дж Козиски, П Лазарфельда 
Дж Маклеода, М Маклюэна, Д Пауэлла, С Сиберта, Т Питерсона, С Том-
псон, Э Роджерса, Ю Хабермаса, У Шрамма и др) и отечественных уче-
ных (В Березина, Н Винера, В Добренькова, Е Дьяковой, С Корконосен-
ко, В Костюк, И Мелюхина, М Назарова, Г Почепцова, А Салмина, В 
Смоляковой, А Соловьева, А Трахтенберг, Л Федотовой, Г Чоговадзе, Ф 
Шаркова и д р ) ' Проведенные ими исследования позволили раскрыть сущ-
ность политического процесса, природу коммуникации как продукта обще-
ственного развития, уточнить понятийный аппарат (понятия «политический 
процесс», «информация», «коммуникация», «массовая коммуникация», «по-
литическая коммуникация», «средства массовой информации»), определить 
принципы функционирования и структуру политического процесса и про-
цесса коммуникации, функционирующего в нем, рассмотреть хронологию 

' Сотраганѵе Роішсь Тойау А ѴѴогІй Ѵіе\ѵ / Егі Ьу О Аіплопсі О Ро»еІІ - №\ѵ Ѵогк Нагрег СоІ-
ІШ5, 1996, Брайант, Дженнингз Томпсон Сузан Основы воздействия СМИ/ Пер с англі Д Брайант 
С Томпсон - М Издательский дом «Вильямс», 2004, Бѵрдье, Пьер Социология политики / Пер с фр / 
ПБурдье - М 5осю-Ьо§05, 1993 Еа5іоп 0 Ргатеигогк Гог Роітсаі Апаіуяь/ 0 Еаяіоп -СЬіса^о Цш-
ѵегеііу оГСпісаво Рге55, 1979, ОигеѵіісЬ, М ВІитег 1 РоІШсаІ соттитсаіюп 5>чет5 апй (іетосгаііс ѵаі-
ие5/М Сигеѵіісіі } Віитег -СатЬпй^е СатЬгкі§е ІІпіѵегчцу Рге5<; 1990 Каіг Е Оп сопсерша1шп<> те -
(Ііа ейесіь/ Б Каіг - ЫеѵѵЬигу Рагк, СА 5а$>е 1983, Ьаьагчіеісі Р ТЬе ейесВ оГ та55-тес1іа/ Р ЬачагьГеМ -
Ые\ѵ Уогк СоІитЬіа ИшѵегеНу Вигеаи оГ Аррііесі Зосіаі Ке5еагс1і 1949, Ьавьѵѵеіі Н ТЬе 5ігисіиге апй 
Ршісіюп оГ Соігшшшсаіюп іп 5осіеІу/ Н Ьа55\ѵе1І - N V ѴаіІ-ВаІІои Рге55 1948 МсЬеосі } М Коыскі, 
О М ТЬе ехрапшп^ Ьоиікіапсх оГ роішсаі сотішшсаіюп ейесіь/} М МсЬеогі 0 М Коыску - НіІКйаІе 
ЕгІЬаит, 1994 МсЬиЬаа М Ііікіегеіаікііпо тесііа ТЬе ехіешюпі о{ тап/ М МсЬилап - Ыеѵ/ Уогк 
МсСга\ѵ-НШ 1964, Роджерс, Э Коммуникационная технология Новые средства массовой коммуника-
ции в обшестве/ Э Роджерс - М ИНИОН, 1987 Сиберт С Шрамм У Питерсон Т Четыре теории 
прессы/С Сиберт, У Шрамм, Т Питерсон - М Национальный институт прессы 1998 Хабермас, Ю 
Демократия Разум Нравственность/Ю Хабермас -М Наука, 1995 Березин ВМ Массовая коммуни-
кация сущность, каналы, действия/ В М Березин - М РИП-холдинг 2003 Винер Н Кибернетика и 
общество/ Н Винер - М Издательство иностранной литературы 1958 Добреньков В И Кравченко 
А И Социология Социальные институты и процессы/ В И Добреньков А И Кравченко - М ИНФРА-
М, 2000, Дьякова, Е Г , Трахтенберг, А Д Массовая коммуникация и власть анализ основных теоретиче-
скнх подходов/ Е Г Дьякова, А Д Трахтенберг - Екатеринбург Издательство УрГУ 2000 Корхоносен-
ко, С Г Основы журналистики/ С Г Корконосенко - М Аспект Пресс, 2004 Костюк В Н Информация 
как социапьный и экономический ресурс/ В Н Костюк -М Магистр 1997, Мелюхин ИС Информаци-
ониое общество истоки проблемы тенденции развития/ И С Мелюхин - М Изд-во МГУ 1999 Наза-
ров М М Массовая коммуникация в современном мире методология анализа и ирактика нсследований/ 
ИС Мелюхин - М УРСС 1999, Почепцов, ГГ Коммуникативные технологни двадцатого века/Г Г 
Почепцов - М Рефл-бук, Киев Ваклер, 2002, Салмин А М Политический процесс и демократия/ А М 
Салмин//Социально-политические науки -1991 -№6 Смолякова, В В Коммуникативное пространство 
как объект политологического анализа/ В В СмоляковаУ/ Вестник МГУ Серия 12 Политические наукн -
2001 - №1, Соловьев АИ Политическая коммуникация к проблеме теоретической идентификации/ 
А И Соловьев//Полис -2002 -№3 Федотова, Л Н Социология массовой коммуникации/Л Н Федото-
ва. - М Аспект пресс 2002 Чоговадзе, Г Информация общество человек/ Г Чоговадзе - М Магнстр-
пресс 2002, Шарков Ф И Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации/ Ф И Шарков 
//Социс -2001 -№8 
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развития системы масс-медиа, выявить наиболее эффективиые способы пе-
редачи и распространения информации посредством СМИ 

Второй блок составляют работы, в которых авторы рассматривают 
институт СМИ в контексте реально функционирующих политических сис-
тем Сюда мы можем отнести исследования Д Абдеева, Б Багирова, М 
Грачева, Б Грушина, Э Дэнниса, Дж Кина, Р Кунха, Н Меныпениной, Д 
Мэррилла, Т Науменко, М Павлютенковой, Е Прохорова, В Пугачева, В 
Савина, В Сидорова, Э Смита, О Тоффлера, О Феофанова и др 2 Особен-
ностью концепций данного направления является подробное изучение кон-
кретных направлений функционирования масс-медиа, приемов, форм и ме-
тодов их работы в политическом процессе 

Третий блок посвящен анализу проблем социально-психологического 
влияния СМИ на массовое сознание и политическую активность участников 
политического процесса Здесь можно выделить работы А Дроздова, Е 
Друзяка, Б Дубина, С Кара-Мурзы, О Карпухина, Э Макаревича, Д Кова-
ленко, Г Мельника, Н Осипова, С Протодьяконова, А Тузикова, Г Шил-
лера и др авторов3 

2 Абдеев, Р Ф Фнлософня информациоиной цнвилизации диалектика прогрессивной линии раз-
вития/ Р Ф Абдеев - М Владос, 1994 Багиров, Б , Ковалева М Журналистика и политика/ Б Багиров, 
М Ковалева// Социс -2001 - №8 Грачев, М Н Средства массовой информации в социально-
политическом поле/ М Н Грачев // Вестник Российского университета дружбы нардов Серия Полито-
логия - 2000 - № 2, Грушин, Б А Обшественное мнение 50/50 Опыт словаря нового мышления/ БА 
Грушин - М Прогресс 1989 Дэннис Э Мэррилл Д Беседы о масс-медиа/ Э Дэннис, Д Мэррилл -
М Вагрнус 1997 Кин Дж Средства массовой информации и демократия/ Дж Кин - М Памятники 
историческои мысли 1994 Кипп К Тпе тесііа апсі т е риЫіс ярпеге іп РітГОі гериЫіс Ргапсе/ ККипГ -
Ьопсіоп Акь, 2000, Меньшенина, Н Н Модели СМИ в политическом процессе/ Н Н Меньшенина // 
Сборник материалов научнои конференции «Апрельские чтения» -Владивосток Изд-во «Русский ост-
ров» 2003 Науменко Т В Массовые коммуникации в политической структуре общества/ Т В Наумеико 
//Вестник Московского университета Серия 12 Политические науки -2003 - К°3, Павлютенкова, М Ю 
Новые информационные технологии в современном политическом процессе/ М Ю Павлютенкова// 
Власть - 2000 - №8 Прохоров Е П Журналистика и демократия/ Е П Прохоров - М Изд-во «РИП-
чолдинг», 2001 Пугачев, В П Информационная власть и демократия/ В П Пугачев//Общественные нау-
ки и современность - 1999 - №4 Савин В И Информационная природа власти/ В И Савин// Конститу-
ционное и муниципальное право 2003 №2, СидоровВА Политическая культура СМИ М Луч, 1994, 
ТоШег, А1 РожегФін. Кпо\ѵіесіі>е АУеаіИі апсі Ѵюіепсе а( гпе Ей§е оГ (пе 21-81 Сепіигу/Аі ТоШег - N6» 
Уогк 1990 Феофанов О А США Реклама и общество/О А Феофанов -М Мысль 1974 

' Дроздов А Ю «Агрессивное» телевидение социально-психологический анализ феномена/ 
А Ю Дроздов// Социс - 2001 - №8 Друзяка, Е В Влияние репюнальных правящих элит на массовое 
политическое сознание (основные подходы к изучению)/ Е В Друзяка// Вестник МГУ Серия 12, Полити-
ческие науки - 2001 - №4, Дубин, Б От инициативных групп к анонимным медиа массовые коммуни-
кации в росснйском обществе/ Б Дубин// Рго еі Сошга - 2000 - №4, Кара-Мурза, С Манипуляция созна-
нием/ С Кара-Мурза, С - М Алгоритм 2000, Карпухин, О , Макаревич, Э Формирование масс природа 
общественных связеіі и течнологии «паблик рилейшнз» Опыт историко-социологического исследова-
ння/О Карпухнн Э Макаревич - Калининград Янтарный сказ, 2001, Мельник Г С Ма$$ тесііа психо-
логические процессы и эффекгы/ Г С Мельник - Спб Изд-во С -Петерб гос ун-та, 1996, Осипова, Н Г 
Теорнн и практика «влияния» средств массовой информации в современной зарубежной социологии/ 
Н Г Осшюва// Вестник МГУ Серия 18 Социология и политология - 2000 - №1, Протодьяконов, С А 
Телевидение в систсме соотношения «народ» - «публика» - «масса»/ С А Протодьяконов// Вестник Мо-
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К четвертой группе относятся труды Э Андреева, Е Вартановой, А 
Воробьева, К Гаджиева, А Грабельникова, Б Головко, М Горшкова, И За-
сурского, О Кольцовой, В Коробейникова, Е Мачкув, А Мухина, К Нор-
денстренда, И Панарина, Л Реснянской, Ю Розановой, В Усачевой, Н Ро-
манович, Е Тавокина, А Чичановского и др 4 В них не только обозначает-
ся роль СМИ в политическом процессе, но и связывается ее изменение с 
процессом модернизации всей политической системы современной России 
Объект их изучения - процессы трансформации политической системы в 
современной России и тенденции ее изменения 

Пятым блоком следует выделить работы таких авторов как К Жуков, 
А Карнышев, Ф Ильясов, С Князев, Н Кутырев, С Лисовский, В Медве-
дева, Е Морозова, Г Пушкарева, О Степанов, Е Хрусталев5 В этих трудах 

сковского университета. Серия 12 Политические науки - 2003 №3 Тузиков А Р Масс-медиа идеоло-
гня видимая и невидимая/ А Р Тузиков// Полис - 2002 - №5, Шшхлер Герберт Манипуляторы сознани-
ем/ Герберт Шиллер - М Мысль, 1980 

4 Андреев Э М Средства массовой информадии и реформирование России/ Э М Андреев// Со-
циально-политический журнал - 1996 - №4, Вартанова, Е Медиа в постсоветской России их стрѵктура 
ивлияние/Е Вартанова // Рго еі сопіга -2000 №4 Воробьев А М СМИ как фактор формирования фа-
жданского обшества прогресс, тенденции противоречия/А М Воробьев - Екатеринбург УРЮИ 1998 
Гаджиев, К С Введение в политическую науку/ К С Гаджиев - М Издательская корпорация «Логос» 
1997 Грабельников, АА Массовая информация в России от первой газеты до информационного про-
страяства/ А А. Грабельников - М Изд-во РУДН, 2001, Головко , Б Н Масс-медиа России/ Б Н Голов-
ко - М Б и , 1999, Горшков, М К Российское обшество в условиях трансформации Социологический 
анализ/МК Горшков -М РОСПЭН, 2000, Засурский И И Реконсгрукшія России Масс-меииа и поли-
тика в 90-е годы/И И Засурский М Издательство МГУ 2001 Кольцова, О Кто и как влияет на произ-
водство новостей в современной России/ О Кольцова// Рго еі Сопгта - 2000 №4 Мачкув Е Преобразо-
вание коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация проблемы 
концепции, периодизация/ Е Мачкув// Полис - 2000 №4, Мухин, А А Информационная войиа в Росбии 
участники, цели, технологии/ А А Мухин М Гном и Д А Казаков 2000 Панарин, И Н Усиление роли 
информационных факторов в системе обеспечения национально безопасности России/ И Н Панарин// 
Власть - 1998 - №1, Реснянская Л Л Топология СМИ в политнческом пространстве постсоветской Рос-
сии/ЛЛ Реснянская//Вестник Московского Университета Сер 10 Журналистика -2001 - № 1 Роза-
нова, ЮМ Телевидение и государство теоретические модели взаимодействия и российская практика/ 
ЮМ Розанова//Вестник МГУ Серия 18 Социология и политология -1999 -№4 Романович НА Ре-
гиональные СМИ возможности и проблемы/ Н А Романович// Социс - 2006 №4 Тавокин, Е П Массо-
вая коммуникация сущность и состояние в современной России/ Е П Тавокин - М Граница, 2005, Уса-
чева, В Власть и СМИ в России как изменились их взаимоотношения/ В Усачева// Рго еі Сопіга - 2000 
№4 Чичановский, А А. В тенетах свободы политологические проблемы взаимодействия властных 
стрѵктур, СМИ и общества в новых геополитических условиях/ А А ЧичановскиП - М Слав диалог 
1995 

5 Жуков, К С , Карнышев, А Д Азбука избирательной кампании/ К С Жуков А Д Карнышев 
М ИМА-пресс 2001, Ильясов, Ф Политический маркетинг искусство и наука побеждать на выборах/ 
Ф Ильясов - М ИМА-пресс, 2000, Князев С Д , Хрусталев Е Н Добровольность участия в выборах и 
обязательность явки избирателей есть ли противоречие'/С Д Князев ЕН Хрусталев//Власть -1997 -
№10, Кутырев Н П Технологии победы на выборах/ Н П Кутырев - М ПРИОР 1999 Лисовский 
С Ф Евстафьев, В А Избирательные технологии история, теория, практика/ С Ф Лисовский В А Ьв-
стафьев - М РАУ-Университет, 2000 Медведева, В К Манипулятивные нзбирательные технологии и 
право граждан на информацию/ В К Медведева// Вестник Российского университета дружбы народов 
Сер Политология - 2003 - № 4, Морозова, Е Г Политический рынок и политический маркетинг кон-
цепции модели технологии/Е Г Морозова - М РОСПЭН 1998, Пушкарева ГВ Политический ме-
неджмент/ГВ Пушкарева М Дело, 2002, Степанов ОА Перспективы использования новых инфор-
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особое внимание уделено анализу функционирования института СМИ в из-
бирательном процессе Технологии масс-медиа в избирательных кампаниях 
все более актуализируются в современном обществе Особенно отчетливо 
необходимость их качественного и профессионального использования про-
слеживается в ходе демократической трансформации политической систе-
мы современной России 

Постоянно возрастающая зависимость современного политического 
мира от информации, расширение масштабов ее влияния на политическую 
жизнь общества требует постоянного обновления и пополнения базы науч-
ных работ о роли СМИ в политическом процессе В связи со сказанным рас-
смотрение механизма взаимозависимости масс-медиа и политического про-
цесса в условиях модернизации современной российской политической сис-
темы является актуальной проблемой 

Объект нсследования - средства массовой информации как полити-
ческий институт 

Предмет исследования - особенности функционирования института 
СМИ в политическом процессе Российской Федерации 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей функцио-
нирования института СМИ в политическом процессе Российской Федера-
ции 

Предмет и цель исследования определили необходимость постановки 
и решения следующих задач 

- исследовать сущность категории «средства массовой информации», 
- провести структурно-функциональный анализ политического про-

цесса, 
- рассмотреть основные модели развития СМИ в политическом про-

цессе, 
- проанализировать эволюцию института СМИ в политическом про-

цессе Российской Федерации, 
- выделить особенности формирования и функционирования СМИ в 

политическом процессе Приморского края 

мационных технологии при проведении избирательных кампании/ О А Стеванов// Материалы россий-
ской мсжв)зовской конференции «Парламентско-президентские выборы 1999-2000 годов и рсшение 
жшненных пробчем России» -М Изд-воМГУ 2001 
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Методологической основой исследования особенностей функцио-
нирования института СМИ в политическом процессе Российской Федерации 
явилась совокупность междисциплинарных методов исследования Дпя ана-
лиза института СМИ как системы, состоящей из множества взаимодейст-
вующих элементов, мы использовали структурно-функциональный метод 
Сравнительный метод позволил сопоставить различные технологии СМИ, 
используемые в политическом процессе и выявить их общие и особенные 
черты С помощью исторического метода мы рассмотрели институт СМИ в 
политическом процессе с точки зрения хронологии его развития 

Диссертантом также использовались общелогические методы (дедук-
ция, синтез, сравнение, обобщение, анализ) и методы эмпирических иссле-
дований (контент-анализ документов, включенное наблюдение) 

Источниковая база исследования. Среди источников необходимо 
выделить нормативные акты, регулирующие проблематику исследования. 
статистические и справочные издания, материалы периодических изданий, 
практические наработки специалистов в области технологий СМИ 

Эмпирическую базу исследования составили результаты исследова-
ний, проведенных диссертантом в 1997-2007 гг по информационному со-
провождению политического процесса, протекающего в Российской Феде-
рации в целом и в Приморском крае, в частности Особое внимание было 
уделено количественному и качественному анализу использования техноло-
гий СМИ в избирательных кампаниях федерального и регионального урбв-
ней 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле-
дующем 

- систематизированы методологические подходы к изучению пробле-
мы функционирования СМИ в политическом процессе, сформулировано 
понятие СМИ как политического института, 

- классифицированы основные теоретические подходы к интерпрета-
ции категории «политический процесс», 

- выявлена сложная структура института СМИ, проведен структурно-
функциональный анализ его элементов, позволивший определить основные 
модели развития СМИ в политическом процессе, 
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- на основе анализа эволюции института СМИ в политическом про-
цессе Российской Федерации установлено, что российские масс-медиа из 
инструмента партийно-государственной пропаганды и агитации постепенно 

трансформируются в относительно самостоятельный институт формирую-
щегося фажданского общества, 

- на основе исследования особенностей формирования и функциони-
рования института СМИ в политическом процессе Приморского края опре-
делены факторы трансформации и выделены ключевые тенденции (экстен-
сивного развития, активного отражения и формирования конфликтной сре-
ды, активного субъекта избирательного процесса) 

Достоверность полученных результатов обеспечена обоснованием 
их общими положениями теории политической науки, широким использо-
ванием практики функционирования средств массовой информации в поли-
тическом процессе Российской Федерации и Приморского края, в частно-
сти, подтверждена сопоставлением результатов с данными, полученными 
другими исследователями (Центр исследований средств массовой инфор-
мации (ЦИСМИ), Международный институт гуманитарно-политических 
исследований (ИГПИ), ВЦИОМ, РОЦИТ, Центр имиджевых и политиче-
ских исследований Тихоокеанского института политики и права ДВГТУ) 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 СМИ рассматриваются как основной политический институт, вы-

полняющий коммуникативную функцию в политической системе, посред-
ством которой все элементы системы взаимодействуют между собой, а сама 
политическая система имеет необходимые условия для нормального функ-
ционирования и воспроизводства и имеющий ряд специальных характери-
стик в политическом процессе (публичность, наличие специального техни-
ческого инструментария, непрямое коммуникативное партнерство, однона-
правленность взаимодействия от коммуникатора к реципиенту, дисперсив-
ный характер аудитории) 

2 Политический процесс - это последовательность целостных со-
стояний общения людей по поводу власти в пространстве ее легитимного 
поддержания Политический процесс включает в себя способы взаимодей-
ствия государства и общества, институтов и фупп, политической системы и 
социальной среды, правительства и фажданина и одновременно воспроиз-
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водит и изменяет структурно-функциональную и институциональную мат-
рицу политической системы 

3 Модели развития СМИ в политическом процессе различаются в 
двух генеральных направлениях Во-первых, масс-медиа выступают как по-
зитивный политический институт информирования общества, социальной 
коммуникации и контроля власти Во-вторых, масс-медиа также способны 
выступать и в роли орудия в руках различных политических сил, финансо-
во-промышленных фупп, деятельность которых носит явный манипулятив-
ный характер В связи с чем мы анализируем четыре основные модели раз-
вития СМИ в политическом процессе либертарианская, социально-ответ-
ственная, авторитарная, советско-авторитарная 

4 Анализ трансформации современного российского политического 
процесса позволил выработать варианты разрешения конфликтных ситуа-
ций в процессе становления самого института СМИ (недопущение подчи-
нения СМИ интересам власти и бизнеса, офаничение возможностей для 
концентрации и монополизации СМИ, содействие развитию региональных 
рынков СМИ, совершенствование законодательства в сфере СМИ, обеспе-
чение плюрализма масс-медиа и доступа к официальной информации) 

5 Главными факторами, определяющими особенности формирования 
и функционирования института СМИ в политическом процессе Приморско-
го края, явились во-первых, активизация воздействия местных бизнес-
структур на сферу масс-медиа, во-вторых, достаточно емкий рекламный 
рынок, в-третьих, наличие сильных фупп влияния и отдельных политиче-
ских фигур, управляющих развитием самого института СМИ 

Научно-практическая значимостъ работы определяется следую-
щим 

1) изложенные автором выводы и положения послужили материалом 
для выработки рекомендаций по налаживанию процесса более продуктив-
ного взаимодействия СМИ с другими институтами политического процесса, 
их успешной согласованной работе, 

2) разработанные в ходе диссертационного исследования положения 
использованы руководителями федеральных и региональных СМИ, пред-
ставителями органов власти (департамента прессы и информации админи-
страции Приморского края, пресс-службы администрации города Владиво-
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стока), политических и общественных организаций для выработки эффек-
тивных политических решений по управлению масс-медиа, стимулирующих 
их функционирование в политическом процессе, 

3) результаты исследования применены в политической и нормотвор-
ческой деятельности при формировании региональной базы законодатель-
ства в области участия СМИ в избирательном процессе (например, при раз-
работке Избирательного кодекса Приморского края), 

4) теоретический и эмпирический материал диссертации использован 
в учебном процессе при подготовке лекционных курсов для студентов спе-
циальности 030201 «Политология» 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и поло-
жения диссертации были обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры 
политических процессов Тихоокеанского института политики и права 
ДВГТУ, отражены в выступлениях на вузовских, региональных, всероссий-
ских и международных научно-практических конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске Результаты диссертацион-
ного исследования были использованы при подготовке лекционных курсов 
для студентов специальности 030201 «Политология» при чтении дисциплин 
«Теория политики», «Политические отношения и политический процесс в 
современной России», «Политический менеджмент» Материалы диссерта-
ционного исследования также апробированы в процессе разработки спец-
курса «Технологии СМИ в политическом процессе» 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе-
ния, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографиче-
ского списка 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, оценива-
ется степень ее научной изученности, сформулированы объект, предмет, 
цель и задачи исследования, обосновываются методологические подходы к 
исследованию выбранной темы, проводится анализ источников 

В первой главе «СМИ в политическом процессе: институциональ-
ный анализ» проводится методологический анализ категорий «средства 
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массовой информации» и «политический процесс» Основное содержание 
главы включает следующие положения 

В параграфе 1 первой главы «Средства массовой информации сущ-
ностъ категории» рассматриваются основные подходы к определению 
СМИ, представлена классификация средств массовой информации, проана-
лизирован целый ряд специальных функций масс-медиа в современном об-
ществе 

Выделены отличительные особенности института СМИ 
- публичность, то есть неофаниченный и надперсональный круг потреби-
телей, 
- наличие специальных технических приборов, аппаратуры для передачи 
информации, 
- непрямое, разделенное в пространстве и времени взаимодействие комму-
никационных партнеров, 
- однонаправленность взаимодействия от коммуникатора к реципиенту, не-
возможность перемены их ролей, 
- непостоянный, дисперсивный характер аудитории, которая образуется от 
случая к случаю в результате общего внимания, проявленного к той или 
иной передаче, статье, электронному информационному ресурсу 

Рассмотрены основные функции института СМИ в современном об-
ществе В результате чего получены выводы о наличии практически неогра-
ниченньгх возможностей СМИ в области политического влияния на общест-
во Это влияние прослеживается в каждой из выполняемых масс-медиа 
функций Одни факторы укрепляют, другие подрывают эти функции СМИ 
Позитивную роль в более качественном функционировании СМИ ифают 
такие факторы, как 
- снижение государственного котроля над содержанием материалов СМИ, 
- создание регулирующих органов в сфере прессы, радио и телевидения. 
- внепартийность информационного вещания, 
- отмена государственной монополии на прессу, теле- и радиовещание 

К негативным факторам относятся 
- снижение значения общественных ценностей в СМИ, 
- превращение их продукции в товар и увеличивающаяся коммерциализация 
медиасферы 
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В заключение первого параграфа диссертант предлагает собственное 
определение СМИ как института политической системы, выполняющего 
коммуникативную функцию, посредством которой все элементы системы 
взаимодействуют между собой, а сама политическая система имеет необхо-
димые условия для нормального функционирования и воспроизводства 

В парафафе 2 первой главы «Политический процесс структурно-
функциональный анализ» проводится структурно-функциональный анализ 
категории «политический процесс» 

Политический процесс - это социальный макропроцесс, характери-
зующий временную последовательность целостных состояний общения лю-
дей по поводу власти в пространстве ее легитимного поддержания, выра-
жающий равнодействующий результат индивидуальных и фупповых мик-
роакций, то есть совокупной политической активности данного сообщества, 
включающий способы взаимодействия государства и общества, институтов 
и фупп, политической системы и социальной среды, правительства и фаж-
данина, одновременно воспроизводящий и изменяющий структурно-функ-
циональную и институциональную матрицу (иерархию правил и форм) по-
литического порядка (системы) 

Политический процесс можно понимать 
- как динамическое, интефальное измерение макрополитической жи-

зни, заключающее в себе функциональное воспроизводство и изменение 
компонентов политической системы, 

- как совокупную политическую активность социальных субъектов, 
- как борьбу за контроль над рычагами властвования и управления 

обществом, характеризующуюся определенной расстановкой и соотноше-
нием социально-политических сил 

Выделены пять основных функциональных фаз развертывания поли-
тической динамики и соответствующих им носителей в виде институтов, 
преимущественно связанных с осуществлением той или иной функции в 
политическом процессе 

На первой фазе артикучяіщи индивидуальных и групповых интересов 
носителем функции их выражения выступают фугшовые объединения 
(«фуппы интересов»), которые высказывают свою позицию, в том числе 
посредством института СМИ 
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Следующая стадия и соответствуюшая ей функция агрегировашія іш-
тересов связана уже в основном с деятельностью государственных инсти-
тутов и политических партий Здесь происходит селекция и объединение в 

единой политической позиции довольно разнородных ингересов различных 
индивидов и фупп 

На этапе выработкгі поіитического курса интегрирующую роль иг-
рают представительные и законодательные институты, которые формируют 
коллективные решения 

Этап реализации принятых решений связан главным образом с функ-
ционированием институтов исполнительной власти, которые организуют 
для этого надлежашие мероприятия и изыскивают необходимые ресурсы В 
практике государственной политики случается, что за непродуманные ре-
шения, принятые одними лицами, расплачиваются их исполнители 

Этап контроля и арбитража в рамках политического процесса отно-
сится к деятельности институтов судебного и конституционного надзора, 
выполняющих функции устранения рассогласований между другими орга-
низациями и группами на базе признанных всеми норм 

Установлено, что большая часть определений сущности политическо-
го процесса указывает на его базовый элемент - политическую систему 

Выделены и комплексно проанализированы сложноорганизованные 
действующие элементы политической системы (подсистемы), исходя из 
специфики их функциональных особенностей и свойств, обусловливающих 
и предопределяющих функции политической системы Установлено, что 
коммуникативная система является системообразующей, обеспечивающей 
как внешнее, так и внутреннее функционирование институтов политической 
системы 

Диссертант особо указывает на то, что в настоящее время происходит 
персонификация политического процесса, сопровождающаяся его эмоцио-
нальным и часто иррациональным восприятием через призму масс-медиа 

СМИ обладают большими возможностями активного влияния не 
толъко на восприятие фажданами отдельных политических явлений и со-
бытий, но и на их отношение к политике в целом Особенно велика роль 
СМИ в переходные периоды общественного развития, поскольку без их ак-
тивной деятельности невозможно изменить политическое сознание, ценно-
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стные орпентации и цели широких слоев населения и добиться массовой 
поддержки политики социальных преобразований 

Нельзя не учитывать огромные возможности СМИ в сфере политиче-
ских манипуляций и воздействии на массовое сознание через формирование 
у населения определенного общественного мнения о том или ином событии, 
человеке, явлении Особенно актуальной эта проблема стала для России, 
страны, в которой грамотность населения в сфере массовых коммуникаций 
низка, а темпы развития информационных и политических технологий зна-
чительно опережают развитие законодательной базы в области информаци-
онной политики, ограничивающей возможности использования СМИ в ма-
нипулятивных целях 

Появившиеся в последнее время в среде исследователей точки зрения 
о преобразовании традиционной политической системы в медиа-политичес-
куюсистему имеют под собой основания 

В параграфе 3 первой главы «Модели развития СМИ в политическом 
процессе» автором выявлены две основные точки зрения на место и роль 
информационной власти СМИ в обществе и политическом процессе Они во 
многом искусственно разведены и абсолютизированы Одна рассматривает 
их как орган власти, другая как институт гражданского общества Отсюда 
возникает двойной стандарт и подход в оценке деятельности СМИ, в основе 
которого сложное взаимодействие, реальное противоречие между двумя ос-
новными функциями СМИ С одной стороны, они должны обеспечить ин-
формационное обслуживание процесса функционирования властных струк-
тур, с другой - их задачей является информационное обеспечение процесса 
реализации многообразных потребностей и интересов частных лиц, соци-
альных слоев и фупп, фажданского общества в целом 

Выявлено существование как субъективных внутренних факторов 
(политические предпочтения, степень профессионализма, корпоративные 
интересы журналистского корпуса), так и внешних объективных (тип поли-
тической системы, развитость фажданского общества, уровень политиче-
ской культуры населения, научно-технический професс) влияющих на 
формирование определенной модели развития масс-медиа в политическом 
процессе 
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С учетом этих условий цели и задачи формирования тои или иной мо-
дели развития СМИ в политическом процессе могут различаться С одной 
стороны, масс-медиа могут выступать как институт информирования обще-
ства, социальной коммуникации, образования и воспитания людей, контро-
ля за государственной властью 

С другой стороны, масс-медиа способны выступать в роли орудия в 
руках различных политических сил, финансово-промышленных фупп В 
этой ситуации их деятельность носит ярко выраженный субъективный, ма-
нипулятивный характер и сводится к навязыванию обществу мнения своих 
покровителей 

В целом же исследования моделей развития СМИ в политическом 
процессе относятся к числу так называемых политематических научных ди-
сциплин, в рамках которых конкурируют сразу несколько парадигм, причем 
каждая из них претендует на роль господствующей К анализу процессов 
массовой коммуникации применяются практически все подходы, сущест-
вующие в современной социологии и политологии классический позити-
визм, социальная феноменология, марксизм и различные версии неомарк-
сизма, структурализм и постструктурализм (представленный Британской 
школой культурных исследований), макросоциологический подход Торонт-
ской школы и др 

В рамках исследований данных проблем функционирования институ-
та СМИ были вьфаботаны две основные модели модель доминирования и 
плюралистическая модель Модель доминирования была сформулирована в 
рамках марксизма и определила подход к анализу СМИ в работах структу-
ралистов и поструктуралистов Плюралистическая модель разработана ис-
следователями позитивистского направления, а затем развита в феномено-
логических и культурологических исследованиях СМИ 

Согласно модели доминирования, СМИ полностью контролируются 
единой и монолитной элитой общества и воздействуют на пассивную ауди-
торию в интересах этой элиты СМИ полностью подчиняют себе сознание 
индивидов, они всемогущи, но сами, в свою очередь, подчиняются всемо-
гущей элите При этом основная идея здесь состоит в том, что СМИ явля-
ются проводником идеологического влияния элиты на остальных членов 
общества 
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Плюралистическая модель основана на том, что воздействие СМИ на 
сознание и поведение аудитории носит офаниченный и опосредованный ха-
рактер В то же время само наличие множества относительно самостоятель-
ных и постоянно конкурирующих между собой СМИ считается само собой 
разумеющимся 

В соответствии с таким критерием как качество развития самой поли-
тической системы выделены две модели развития СМИ - тоталитарная и 
демократическая 

Тоталитарная модель СМИ характерна для политических систем, где 
власть принадлежит определенным личностям или локальным группам, в 
форме режима «личной власти» (например, режим Гитлера, Муссолини, 
Пол-Пота) или режима «авторитарной идеологии» (например, коммунисти-
ческий режим) 

' Демократическая модель СМИ ярко характеризует то общество, где 
реально самостоятельно и свободно себя проявляет фажданское общество, 
власть, а соответственно и каналы ее влияния разделены равномерно между 
государством и фажданским обществом 

Вместе с тем, предложенная схема моделирования СМИ продуктивна 
для анализа современного медиа-пространства Она получила свое развитие 
в американской политической науке в середине XX в Здесь выделяется уже 
четыре модели развития СМИ в политическом процессе 

!) либертарианская (или модель «четвертой власти»), 
2) социально-ответственная, 
3) авторитарная, 
4) советско-авторитарная 
Суть либертарианской модели состоит в том, что каждый человек от 

рождения имеет право на поиск истины (доступ к информации - основное 
его условие) и способен отличать правду от лжи, выбирать устраивающую 
его социальную позицию СМИ выступают в политическом процессе не ин-
струментом влияния государства и правительства, а средством обществен-
ного контроля над властью 

Вторая модель СМИ - социально-ответственная Ее суть состоит в 
том, что в реальности СМИ очень подвержены монополизации и нередко, 
выйдя из-под власти правительства, попадают в руки могущественных маг-
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натов олигархов, военно-промышленных групп, фпнапсовых корпораций 
Именно для того, чтобы как-то редуцировать моральную дефадацию СМИ, 
сформулирована теория ответственности СМИ перед обществом защита 

тех, кто не имеет ресурсов пробиться к властной трибуне и выразить свою 
точку зрения В своем завершенном варианте данная модель остается как 
для всего мирового политического процесса, так и для российского, недос-
тижимым идеалом, так как предполагает наличие баланса между экономи-
чески благополучными СМИ, профессиональной этикой журналистов и ин-
тересами гражданского общества 

Третья модель развития СМИ в политическом процессе - авторитар-
ная Ее суть состоит в том, что СМИ находятся на службе у государства, 
управление ими централизовано и информация передается в одном направ-
лении - «сверху вниз» 

Четвертая модель - «советская авторитарная» Данную модель целе-
сообразно выделять в рамках авторитарной Ее первая историческая отли-
чительная черта - это отсутствие реально функционирующего правового 
поля деятельности СМИ Вторая отличительная черта советской модели -
позиция СМИ подменяет общественное мнение фажданского общества 
Третья черта советской модели СМИ - самоцензура, что ставит творческие 
коллективы и союзы в ситуацию нездоровой конкуренции, сталкивает их 
между собой, предотвращает развитие у них корпоративного духа 

Таким образом, в связи с демократизацией политического процесса 
современной России мы можем говорить о необходимости становления ли-
бертарианской, а в идеапе социально-ответственной модели СМИ Причем 
активность процесса ее формирования будет идти в прямой зависимости от 
степени развития фажданского общества в нашей стране Мы отметили 
проблемы, которые встают на этом пути перед Россией Среди них фактиче-
ская, а не декларативная свобода слова и доступа к информации, юридиче-
ская регламентация всех вопросов взаимоотношения СМИ и государства, 
устранение возможности чрезмерного контроля над СМИ, развитие органов 
саморегулирования масс-медиа, формирование активной фажданской по-
зиции у фаждан Только при решении всех этих проблем в комплексе СМИ 
становятся действительно самостоятельным политическим институтом и 
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являются реально действующим механизмом, выполняющим важнейшие 
функции в политическом процессе 

Вторая глава «Становление и развитие института СМИ: анализ 
полнтическоГі практики Приморского края» состоит из двух параграфов 

В параграфе I второй главы «Эволюция института СМИ в политиче-
ском процессе Россиііской Федерации» рассматриваются основные направ-
ления транс-формации института масс-медиа в современном российском по-
литическом процессе 

После 70 лет советской пропаганды в России последовало несколько 
лет свободы СМИ, которая теперь находится под уфозой, так как власти и 
на федеральном, и на региональном уровне стремятся к контролю над жур-
налистами и к офаничению свободы прессы Политическая культура пра-
вящего класса, сформированная новыми экономическими интересами, на 
множестве примеров показала правящая элита остается твердо убеждена, 
что контроль за СМИ означает контроль за общественным мнением Время 
от времени мы наблюдаем открытое вмешательство в деятельность СМИ, 
направленное на достижение тактических политических целей Прямоли-
нейные атаки государства на крупнейшие медиахолдинги в последние годы 
только еще раз подтвердили справедливость этой точки зрения 

Диссертант отмечает недостатки российского медиарынка, на кото-
ром последние десять лет господствовали либо государственные, либо ком-
мерческие компании, принадлежащие бизнесменам, тесно связанным с го-
сударством и использующим эти связи и медиапредприятия для защиты 
собственных финансовых интересов 

Апатия и отсутствие сплоченности в медиасообществе, подчинен-
ность медиарынка политическим императивам, обвал рекламного рынка по-
сле финансового кризиса 1998 г, монополия на этом рынке посредников -
все эти факторы вместе сформировали нездоровую среду, которая благо-
прнятствует коррупции и которую многие медиакомпании и отдельные жу-
рналисты, решившие к этой среде приспособиться, называют «медиабизне-
сом» 

Автор утверждает, что после десяти лет развития в России сформиро-

ВсШСЯ деформированный медиарынок В течение этого временного проме-
жутка внимание политических и деловых кругов было сосредоточено, пре-

20 



жде всего, на телевидении, которое считается самым эффсктпвным средст-
вом влияния среди всех СМИ Именно поэтому телевизионныи рынок де-
формирован сильнее, чем остальные секторы СМИ, в которых коммерче-

ский климат оказался более здоровым, и начали успешно действовать ино-
странные инвесторы 

В целях разрешения обозначенных проблемных ситуаций, по мнению 
диссертанта, необходимо выполнить следующие действия 

- обеспечить недопущение подчинения СМИ интересам власти и биз-
неса и усиления возможностей их влияния на СМИ - прямой нажим, снаб-
жение СМИ неполной, искаженной или ложной информацией, бесправие 
журналистов и другие, 

- ограничить возможности для концентрации и монополизации СМИ 
ведущие к уменьшению числа независимых источников информации, 

- содействовать развитию и защищать интересы региональных рын-
ков СМИ, 

- вести постоянную работу по совершенствованию законодательства 
в части реализации свободы слова, свободного распространения массовои 
информации Необходимо привести все нормы законодательства, касаю-
щиеся СМИ, в соответствие с международными нормами права, 

- создать механизмы по недопущению пропаганды насилия и нацио-
нальной нетерпимости через СМИ, 

- обеспечить плюрализм СМИ и доступ к официальной информации 
Особое внимание в области правового регулирования деятельности 

масс-медиа должно быть уделено положениям, устанавливающим государст-
венную поддержку СМИ, недопустимость введения политической цензуры 

В параграфе 2 второй главы «Особенности формировання и функцио-
нирования института СМИ в политическом процессе Приморского края» 
отмечается, что медиа-система Приморского края на сегодняшний день от-
личается высокой насыщенностью в сегменте как электронных, так и печат-
ных СМИ Главными факторами, определившими особенности формирова-
ния и функционирования института СМИ в политическом процессе Примо-
рья, явились 
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- относительно большое число местных бизнес-структур, которые по 
различным причинам заинтересованы в создании собственных СМИ и име-
ют возможность их финансировать, 

- достаточно емкий рекламный рынок, 
- наличие в регионе нескольких сильных фупп влияния и отдельных 

политических фигур, заинтересованных в услугах СМИ по формированию и 
управлению общественным мнением 

Как и вся страна, в 1990-1993 гг Приморье пережило обвальное паде-
ние тиражей периодических изданий Однако в последующие годы их вы-
пуск стал расти В начале 2003 г в крае было зарегистрировано 695 элек-
тронных и печатных СМИ На 1 января 2004 г их уже насчитывалось 711 
По тиражу периодики в расчете на душу населения (почти 50 экз) Примор-
ский край занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Фе-
дерации Рост этого сегмента медийного рынка произошел в первую оче-
редь за счет местных изданий 

Названные особенности медийного рынка края обусловили присутст-
вие на нем изданий различной политической ориентации, в том числе по-
разному позиционирующих себя в отношении местных властей 

Видовая структура СМИ Приморского края разнообразна, особенно 
развит сегмент рынка печатных изданий Здесь представлены практически 
все типы изданий общественно-политические ежедневные и еженедельные 
газеты, рекламно-развлекательные выпуски, специализированные издания 
(деловые, женские, спортивные и т п ) Ряд ведущих изданий имеет свои ин-
тернет-версии 

Обращает на себя внимание высокая информационная насыщенность 
и достаточно большое тематическое и жанровое разнообразие газет Примо-
рья В них представлена не только новостная информация, но и аналитиче-
ские материалы, научная публицистика, исторические очерки Не менее на-
сыщен рынок электронных СМИ Приморского края 

Указанные особенности медийного рынка края обусловили присутст-
вие на нем изданий различной политической ориентации, в том числе по-
разному позиционирующих себя в отношении местных властей 

Проблемы функционирования СМИ в Приморском крае на сегодняш-
ний день связаны, во-первых, с падением спроса на РК-услуги СМИ после 
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завершения кампаний по выборам губернатора, мэра Владивостока и депу-
татов Законодательного Собрания края Во-вторых, они связаны с резким 
сокращением бюджетного финансирования СМИ после прихода к власти 
нового губернатора 

В последние годы средства массовой информации Приморья в целом 
утратили свое прежнее влияние на население края Во многом это считается 
результатом изнурительного противостояния «губернатор Наздратенко -
мэр Владивостока Черепков», применявшихся методов политической борь-
бы, что привело значительную часть электората к разочарованию в полити-
ке, к заметному снижению доверия к СМИ 

В Заключении сформулированы основные положения, полученные 
автором в процессе исследования особенностей функционирования инсти-
тута СМИ в политическом процессе Российской Федерации 

Все они позволяют сделать общий вывод о том, что роль и степень 
влияния средств массовой информации на современный политический про-
цесс в России имеет постоянную тенденцию к увеличению В то же время 
этот процесс имеет свою, ярко выраженную специфику Связано это, преж-
де всего, с тем, что трансформация политической системы советского типа в 
демократическую происходила и происходит в нашей стране спонтанно и 
разнонаправлено СМИ, являвшиеся долгое время инструментом государст-
венного управления, получили неограниченные возможности для становле-
ния в качестве самостоятельного института политического процесса Одна-
ко традиции господствовавшего 70 лет патернализма начинают все более 
отчетливо проявляться в последнее время и тормозить наметившийся пози-
тивный процесс демократизации института СМИ В то же время необходи-
мо отметить, что при реализации грамотной государственной информаци-
онной политики в совокупности с рациональным и нормативно урегулиро-
ванным общественным контролем, СМИ в политическом процессе совре-
менной России смогут более качественно и эффективно выполнять свои 
функции, способствуя формированию в нашей стране развитого граждан-
ского общества и правового государства 
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