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СМИ на квазИдеМократИчеСкоМ перепутье

отличительной особенностью и, пожалуй, одним из главных итогов посткомму-
нистических трансформаций, начавшихся два десятилетия назад, стало массовое 
образование государств с гибридным (квазидемократическим) режимом. основ-
ной спецификой, системным свойством этих режимов, по признанию большинства 
транзитологов, стала их неопределенность, обусловленная наличием, с одной сто-
роны, формальных демократических институтов и продекларированной политиче-
скими элитами этих государств приверженности демократическому курсу, а с дру-
гой — отсутствием реальной политической конкуренции и де-факто — возрож-
дением авторитарных тенденций. 

каковы в этой ситуации неопределенности положение, роль и политическая 
судьба сМи,  инсталлированных в квазидемократии в качестве свободных и не-
зависимых? ответу на эти непростые вопросы должно предшествовать решение 
по крайней мере следующих двух задач: определение механизма взаимовлияния 
института сМи и политического режима и выявление основных составляющих по-
литического процесса, синтезирующих политический дрейф квазидемократий. 

для решения первой задачи уместно обратится к материалистической диалекти-
ке, которая хотя нынче не в моде, но отнюдь не утратила своего научного значения, 
в соответствии с которой любой предмет, вещь, явление приобретают ту или иную 
конкретную форму своего существования от того конкретного процесса, в движе-
ние которого он оказывается вовлеченным. точно так же институт сМи, имеющий 
вполне определенное функциональное значение, изначально политически нейтра-
лен. он приобретает ту или иную политическую форму (демократическую или ав-
торитарную) в зависимости от того, в каком политическом режиме существует и 
формируется. что касается основных тенденций в политическом развитии квази-
демократий, то сползание к авторитаризму представляется не единственной та-
кой тенденцией. в случаях особо тяжелого тоталитарного наследия возрождение 
авторитаризма является объективно востребованным как реакция общества на 
болезненные реформы, к которым оно не готово. в то же время несомненно и то, 
что фундаментальный фактор, инициирующий демократический транзит, а имен-
но несостоятельность авторитарных институций в конкурентной борьбе, сопрово-
ждающей институциональную эволюцию, остается действующим. 

в развиваемой нами концепции переход от тоталитаризма к демократии пред-
ставляет собой, в общем случае, полициклический процесс, каждый цикл которо-
го начинается с бифуркационной точки, наступающей в результате исчерпания ав-
торитаризмом своего ресурса, в которой политические элиты предпринимают по-
пытку достижения консенсуса по поводу демократических правил игры и после-
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дующей их институциализации. при этом в силу действия указанного выше фун-
даментального фактора каждая такая попытка, по вероятности, осуществляется в 
более благоприятных условиях. таким образом, как ни парадоксально, локальные 
во времени авторитарные процессы в квазидемократиях оказываются вписанными 
в более общий и имеющий стратегический характер демократический процесс. в 
свете сделанных выводов можно прогнозировать сложную траекторию политиче-
ского развития института сМи, вовлеченного в оба указанных политических дви-
жения. кроме того, необходимо указать на субъективный фактор, значимость ко-
торого в отношении сМи проявляется особенно отчетливо. 

Медийное сообщество — это не обезличенные коллективы организаций, выпол-
няющие рутинную работу по информационному обслуживанию. Это прежде всего 
сообщество личностей, обладающих не только высоким профессионализмом, но 
и собственным мировоззрением, политическими предпочтениями и гражданской 
позицией. и от морального и политического выбора, осуществляемого ими на ква-
зидемократическом перепутье, будет существенно зависеть динамика политиче-
ских процессов, заданных объективными факторами.

н. с. авдонина, спбГу, аспирант

ФеноМен МедИатИзацИИ в полИтИке вооруженного конФлИкта

Со второй половины XX в. в политике вооруженного конфликта акцент постепен-
но смещался с прямых силовых атак на внезапность партизанских нападений и 
эффективность сМи. влияние медиа на ход событий и их вовлеченность в кон-
фликт можно определить термином медиатизация. другое, схожее по звуча-
нию, понятие медиация характеризует роль сМи как нейтрального наблюдателя 
(Cottle. Mediatized Conflict: Developments in Media and Conflict Studies.London: Open 
University Press, 2006).

аудитория массмедиа представляет собой сгусток коллективного бессознатель-
ного, потому легко поддается мифам и стереотипам. действительность в толкова-
нии журналистов превращается в миф, который с течением времени становится 
все более схематичным, и сМи благополучно пользуются стереотипными рамка-
ми. «как миф война позволяет нам использовать суждение и личную мораль для 
увлечения толпы. война дает нам понять, что мы не встретимся со смертью в оди-
ночку… и поэтому войну легче пережить», — пишет военный корреспондент крис 
Хеджес (Hedges. The Press and the Myths of War // The Nation. 2003. 21 Apr.).

процесс медиатизации политики вооруженного конфликта начался в период 
Холодной войны. центральную роль в этом явлении играла пресса. Штампами со-
ветского союза в американской прессе были «красное пугало» и «красная угроза», 
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в отношении сШа отечественные журналисты употребляли фразу «мировой жан-
дарм». конфронтация двух держав резко разграничила стороны «друг — враг» в 
конфликтах во вьетнаме и афганистане. вступая в эти гражданские войны, сШа 
и ссср предлагали миротворческую помощь. сШа, поддерживая Юг, боровший-
ся против коммунистического севера, хотели помешать распространению «крас-
ной угрозы» в странах Юго-восточной азии. советское правительство, направляя 
ограниченный контингент, стремилось не допустить вмешательства «империали-
стических и реакционных сил» во внутренние дела дра и подорвать «завоевания 
апрельской революции». дополнительным аргументом вмешательства в афгани-
стан было обеспечение безопасности на южной границе ссср.

подвергшись медиатизации, миф о справедливой войне в афганистане, утра-
тив свои оправдательные функции, превращается в сказку. Журналисты сказы-
вают о событии (не всегда достоверно, что допустимо в этом жанре). войну же 
во вьетнаме американские медиа подавали как легенду. Журналисты писали 
не репортажи, а эпические рассказы, в которых солдаты сШа выступали геро-
ями в прямом смысле.

свобода предполагает не только осознание необходимости и совершение по-
ступков с учетом этой необходимости, но и доверие. традиционно считается, что 
американские журналисты были свободны во вьетнаме, советские же не могли 
вздохнуть из-за цензуры. Формально эта точка зрения верна, однако после того 
как президент л. джонсон отказался от участия в президентских выборах после 
провального тетского наступления, репортеры утратили доверие к первому лицу 
государства. после 1968 г. начался процесс потери журналистами сШа своей сво-
боды. так, к началу войн в персидском заливе и ираке появились правила пове-
дения журналистов, где в первую очередь перечислялись запреты и ограничения. 
отечественные же журналисты, освещавшие войну в афганистане, были несвобод-
ны по всем параметрам; лишь в середине 1987 г. в центральной печати стали появ-
ляться оправдывающие репортеров статьи. возможно, резкое освещение событий 
конфликтов в чечне стало своеобразным искуплением журналистами своей вины 
за умолчание афганистана.

с. с. бодрунова, спбГу, ст. преподаватель

перСоналИзацИя полИтИкИ в МедИапроСтранСтве ИталИИ

Италия является страной, где сращение медийного, политического и масс-
культурного пространств дошло до степени, при которой эти пространства зача-
стую нельзя разграничить. причин такого положения несколько, и ключ к объяс-
нению медиатизации политики в италии кроется не только в национальном харак-
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тере, склоняющем итальянцев к публичной манифестации идей. персонализация 
политики проистекает также из:

1) клиентелистского характера политической культуры страны (Hallin D. C., 
Mancini P. Modelli di giornalismo. Roma; Bari, 2004), что предполагает тесное пере-
плетение политической, экономической и культурной элит и использование одной 
элитарной группой механизмов (в том числе коммуниктивных), принадлежащих 
другой элитарной группе;

2) законодательных условий присутствия политики в сМи. в 2000 г. был принят так 
называемый закон «Par condicio» (от лат. «равные условия»), призванный обеспечить 
политическим акторам равные условия доступа в сМи — весьма нетривиальным спо-
собом. закон провел различие между «политической пропагандой» (в которой пред-
ставлено множество мнений) и «автономными политическими высказываниями», в 
которых представлено только одно мнение. во вторую категорию попала и политиче-
ская реклама. по ст. 2 закона «автономные сообщения» оказались полностью запре-
щены к показу на национальных телеканалах либо в период за 30 дней до выборов 
и вплоть до завершения выборного процесса (для частных компаний), либо вообще 
(для общественного тв). единственной формой политического присутствия в предвы-
борный период остались формы «политической пропаганды», под которой понималось 
информационно-политическое вещание: политические дебаты, отрывки политических 
речей в выпусках новостей, круглые столы и интервью (Disposizioni per la parità di accesso 
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 
politica. URL: www.agcom.it/L_naz/L_220200_28.htm). в итоге, как водится, вместо рав-
ноправной дискуссии о вопросах повестки дня презентация идей превратилась в 
персональные шоу лидеров партий, причем ограниченные только временем пе-
редач, а не объемом рекламного времени. как показала практика уже в 2001 г., 
политические дебаты в рамках круглых столов и интервью неизбежно скатывают-
ся на обсуждение недостатков противника — чем и воспользовался сильвио бер-
лускони, вызвав на себя волну критики, и «вся предвыборная кампания оказалась 
центрирована на нем» (Hallin D. C., Mancini P. Italy’s television, Italy’s democracy // 
OpenDemocracy Project. 2001. 18 Jul. URL: www.opendemocracy.net/media-publicservice/
article_59.jsp). вообще в сложившихся юридических условиях имиджи политиков 
приобретают едва ли не решающее значение; так, в 2006 году «сМи постоянно ак-
центировали внимание на всех различиях в имиджах берлускони и проди (от тем-
перамента до шкалы ценностей) и широко использовали их в качестве дополни-
тельных аргументов в предвыборных схватках» (Урина Н. В. италия: сМи в 2006 г. 
// Медиаскоп. 2007. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/51). в гонке 2006 г. впер-
вые были проведены теледебаты кандидатов;

3) близости и даже сращения политического процесса и явлений массовой куль-
туры и журналистики, перехода в ранг политиков медиаперсон из сферы развлече-
ний (что иногда ведет к превращению политического процесса в фарс), появления 
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популизма особого типа — «артистического популизма». один из примеров нами 
уже назван — это программа «рок-политик», сделавшая ставку именно на микс 
политики и поп-культуры. такой формат неизменно предполагает ориентацию на 
личность, знаменитое лицо. другим, более значимым примером прихода медиазна-
менитости в политику (ради выворачивания ее наизнанку) стало создание в январе 
и широкая презентация в августе и октябре 2009 г. политического «пятизвездочно-
го движения» («Movimento a cinque stelle»), основателем которого стал известный 
генуэзский комик, журналист, ведущий, автор самого популярного в италии блога 
беппе Грилло (Scarinzi C. Beppe Grillo contro «l’anti-Stato» // Il Secolo XIX. 2009. 4 Ott. 
URL: http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/italia/2009/10/04/AMN6k1yC-beppe_grillo_contro.
shtml). Грилло, сам затрудняясь определить, что же такое он создал («атипичную 
партию»? «движение, которое уже существует»? «рассредоточенную повсюду ассо-
циацию»?), основывает свою программу на уже знакомой итальянцам «антиполи-
тике» — отрицании ценности существующей политической системы и на борьбе 
с «антигосударством», «замалчивающим надломы и заставляющим задумывать-
ся, а все ли равны перед законом» (Beppe Grillo lancia il suo movimento: liste per le 
regionali in Emilia e Piemonte // Il Messaggero. 2009. 4 Ott. URL: http://www.ilmessaggero.
it/articolo.php? id=75488&amp;sez=HOME_INITALIA). «движение…» планирует участво-
вать в ближайших региональных и местных выборах, сперва в северной италии;

4) политики редакций, связывающих успех своих медиапродуктов с наличи-
ем известных персон на полосах и в эфире. и, конечно, наиболее яркие примеры 
«погони за лицом» снова связаны с берлускони. Можно назвать хотя бы повсе-
местное тиражирование так называемого кулинарного шоу во время предвы-
борной гонки 2008 г., когда сильвио играл роль бармена и кулинара на одном из 
официальных приемов. практически ни одна крупная газета не обошла внима-
нием это действо; были опубликованы целые «фотоальбомы» с десятками изо-
бражений берлускони. еще более известным примером стала кампания в «ре-
пубблике» в 2008–2009 гг., которую сама газета желала бы направить на крити-
ку правоцентристской коалиции, но так и не отвела прицел от ее лидера. кам-
пания состояла из многих акций сбора подписей против действий лично бер-
лускони и его соратников по партии, причем чаще всего речь шла не о полити-
ке или экономике, а о высказываниях берлускони, его поведении и идеях. не-
смотря на благую цель кампании, газета подверглась критике за использова-
ние образов политиков для собственного продвижения.

в совокупности политейнмент на телевидении и факторы персонализации по-
литики резко медиатизируют политический процесс в италии, уводя его в сторо-
ну нерационального электорального выбора, отстранения граждан от обществен-
ного контроля политики, рождения протестных движений и даже споров о состо-
ятельности демократической системы.
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с. н. больШаков, спбГу, профессор

СпецИФИка роССИйСкой МедИакратИИ

государственная власть носит публичный характер и в демократическом обществе 
осуществляется открыто и гласно. поэтому тесная взаимосвязь с каналами распро-
странения информации неизбежны. сМи для государства являются важнейшим 
источником реализации интересов, включающих политические программы. Госу-
дарство использует сМи как наиболее эффективный способ донесения информа-
ции до реципиента и воздействия на массовое сознание. возможности массмедиа 
в формировании общественного мнения дают возможность государственной вла-
сти создавать свой образ в соответствии с преследуемыми целями.

проект Федерального закона «о противодействии неправомерному использова-
нию инсайдерской информации и манипулированию рынком» представляет собой 
попытку неправомерного и неоправданного ограничения конституционных прав 
граждан на информацию, на свободу массовой информации и свободу выражения 
мнений (ст. 29 конституции российской Федерации). данный проект содержит не-
соразмерные защищаемым ценностям и подробно анализируемые ниже ограни-
чения указанных выше конституционных прав и свобод: права на информацию, 
свободы массовой информации, свободы выражения мнений. согласно правовой 
позиции конституционного суда российской Федерации законодатель, определяя 
средства защиты конституционных ценностей, «должен использовать лишь те из 
них, которые для конкретной правоприменительной ситуации исключают возмож-
ность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина; при до-
пустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство должно использовать не чрезмерные, а толь-
ко необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интере-
сы, перечисленные в статье 55 (часть 3) конституции российской Федерации, мо-
гут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограниче-
ния адекватны социально необходимому результату». 

особо следует отметить, что предпринятая в Федеральном законе «об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» попытка установить исчерпывающий пе-
речень сведений, доступ к которым может быть предоставлен гражданам, не-
удачна, кроме прочего, еще и в силу того, что подобный перечень очень труд-
но сделать полным и непротиворечивым. в качестве примера можно сослать-
ся на отсутствие в ст. 9 закона упоминания про административные регламен-
ты и стандарты государственных услуг, которые по смыслу проходящей адми-
нистративной реформы являются наиболее важными источниками сведений о 
порядке деятельности госорганов. 
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представляется, что готовящийся к принятию закон должен выступать в роли 
системообразующего в сфере законодательного регулирования отношений по до-
ступу к информации. его место — между Федеральным законом «об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» и федеральными за-
конами «о государственной тайне», «о персональных данных» и т. д. вместо это-
го п. 2 ст. 2 законопроекта устанавливает, что «настоящий Федеральный закон не 
распространяется на отношения, возникающие в сфере получения информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, по-
рядок доступа к которой определен иными федеральными законами». 

о. п. ГерасиМович, белорусский гос. ун-т (Минск), преподаватель

понятИя «язык конФлИкта» И «язык вражды»  
в проФеССИональной деятельноСтИ журналИСтов

при освещении различных противостояний журналистам важно следить не только 
за фактами, достоверностью, объективностью, взвешенным подходом, но и за язы-
ком, выбираемыми словами и выражениями, создаваемыми образами. во время 
конфликта язык как средство коммуникации приобретает особое значение. одна-
ко характеристики языка конфликта практически не рассматриваются в качестве 
специального предмета изучения. 

тем не менее существуют попытки детально разобраться в проблеме. н. в. Му-
равьева в книге «язык конфликта» анализирует причины, по которым использо-
вание языка приводит к коммуникативным конфликтам, а также мотивы управ-
ляющие нашим речевым поведением. о. а. даниленко предложила лингвокон-
фликтологическую концепцию, центральным понятием которой является «язык 
конфликта». важно, что в работах «язык конфликта» используется не как метафо-
ра, а как исследовательский код: это «определенная семиотическая система, об-
ладающая свойством маркировать и передавать уровень конфликтного потенци-
ала, который может быть оценен по шкале конфликт — согласие» (Даниленко О. А. 
язык конфликта как объект лингвосоциологии // социол. исслед. 2006. № 4. с. 92).

Глубже разработано понятие «язык вражды», которое следует признать более 
узким, чем «язык конфликта». одно из определений «языка вражды» следующее: 
«любые некорректные высказывания в адрес этнических и конфессиональных групп 
или их представителей» (Прикладная конфликтология для журналистов. М., 2006. 
с. 95). в зарубежных исследованиях существует схожее понятие hate speech. в не-
которых словарях оно трактуется шире, чем русскоязычное, и подразумевает на-
падки не только этнического и религиозного характера, но и связанные с половой 
принадлежностью и сексуальной ориентацией.
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примеры употребления «языка вражды» можно найти и в белорусской прессе. 
например, встречается «мягкое» проявление «языка вражды» в форме упомина-
ния в сМи этнической группы или ее представителей как таковых в унизительном 
или оскорбительном контексте (в том числе в уголовной хронике или просто при 
упоминании этнонима). некорректно упоминание национальности в следующем 
заголовке в «комсомольской правде в белоруссии» (2009. 10 апр.): «в бресте судят 
цыган, обвиняемых в убийствах пенсионерок». 

похожий пример из газеты «рэспубліка» (2009. 25 июля): «на 19 лет отправлен 
за решетку в прошлом году и молодой цыган-убийца одинокой пенсионерки в де-
ревне павлово пружанского района. Милиция просит жителей республики быть 
осторожными и сообщать в милицию о появлении подозрительных смуглолицых 
гостей». таким образом, у читателей невольно формируется стереотип, что «все 
цыгане — преступники». 

данные примеры напоминают, что журналистам надо быть внимательнее к 
проявлениям «языка вражды» и не допускать его дальнейшего распространения. 
иначе стереотипы и нетерпимость на страницах газет, радио, телевидении могут 
со временем спровоцировать реальные конфликты.

о. в. деГтярева, спбГу, аспирант

олИгархИя в украИне: СоотношенИе влаСтИ И СобСтвенноСтИ

в украине за последнее десятилетие сформировалась особая система властных от-
ношений. в политической бюрократии эта система обеспечивает экономические и 
политические интересы нескольким бизнес-группам. институты государственной 
власти используются ими с целью лоббирования корпоративных интересов. Это 
приводит к политическим, экономическим и социально-психологическим изме-
нениям, что усложняет процесс государственного управления и построения граж-
данского общества.

в течение 1990-х годов сложилось несколько мощных групп интереса / вли-
яния («кланов»). донецкий клан был представлен тремя группами, экономиче-
ские и политические интересы которых не всегда совпадали. в начале 90-х это 
были «красные директора», типичным представителем этой группы можно счи-
тать Ю. звягельского.

во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов на первый план вышла 
финансово-промышленная группа «индустриальный союз донбасса» с. тарута и 
System Capital Management р. ахметова. днепропетровский клан формировался под 
протекторатом губернатора области и премьер-министра украины в 1996–1997 гг. 
п. лазаренко. донецкому миллиардеру р. ахметову принадлежит телекомпания с 
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общенациональным освещением трк «украина», издательский дом «сегодня», ре-
гиональные издательства.

первое время самой влиятельной группой были «единые энергетические сети 
украины» Ю. тимошенко. после падения скандально известного еЭсу сформиро-
вались две сильнейшие финансово-промышленные группы — корпорация «ин-
терпайп» и группа «приват» (и. коломойский, о. Мартынов, Г. боголюбов), кото-
рые периодически конфликтуют между собой. «интерпайп» контролирует обще-
национальные телеканалы «новый», ICTV, один региональный канал в днепропе-
тровске и газету «Факты и комментарии», у которой один из самых больших тира-
жей в украине. Группа «приват» аполитична и юридически не зарегистрирована.

киевский клан (его называют «большая семерка» или «холдинг сдпу(о)») пред-
ставляет собой нестойкую группу бизнесменов, политиков и бюрократов, которую 
возглавляют в. Медведчук и Г. суркис. все эти группы появились во времена «ве-
ликой приватизации» середины 90-х, вызванной л. кучмой.

такой союз был взаимовыгоден: большой капитал предоставлял финансовую 
поддержку президенту в его борьбе за концентрацию власти, президент же управ-
лял распределением источников. однако эти финансово-промышленные группы 
начинают скупать политические партии для обеспечения своего присутствия в за-
конодательной власти.

таким образом, в течение 1990-х — в начале 2000-х годов сформировалась 
система власти, которую можно назвать олигархической или патримониаль-
ной. реальная политика осуществлялась путем взаимодействия влиятельней-
ших бизнес-групп, которые монополизировали власть и собственность, превра-
тили власть в способ добычи собственности, а собственность — в способ влияния 
на власть. связь неопатримониального центра и разных политико-экономических 
элит происходила не через демократические механизмы выборов, а через проник-
новение в клиентарно-патронажные системы. 

события 2004 г., известные как «оранжевая революция», сломали баланс взаимо-
выгодной системы патроната и клиентелы, в центре которой стоял президент. «оран-
жевая» власть декларировала намерения ликвидировать связь бизнеса и государ-
ственной власти. в структуру власти проникли неолигархические группы интереса. 
однако попытки нового правительства не увенчались успехом. олигархия измени-
лась по форме, но не по содержанию. на смену конкурентному авторитаризму при-
шла олигархическая демократия, где бизнес-группы соревнуются на выборах.

такая конкурентная борьба между властью и бизнес-группами привела к отчуж-
дению правительства от общества и вызвала глубокое социальное и политическое 
неравенство.
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л. Г. каШирина, балтийская международная академия (рига), доцент

руССкая преССа латвИИ в МультИкультурноМ контекСте: 
традИцИИ И СовреМенноСть

традиции русской прессы латвии берут начало с издания газеты «динабург» в сере-
дине XIX в. исключая советский период, наряду с обеспечением русских актуальной 
информацией на родном языке русская пресса формировала смысловое поле русской 
культуры в традиционно мультикультурном пространстве латвии. 

современные сМи латвии разделяются прежде всего по языковому принци-
пу: для русскоговорящей и латышской аудитории. Этот факт сам по себе опреде-
ляет существование двух информационных потоков, дискурс которых имеет су-
щественные различия.

русскоязчые издания на латвийском рынке прессы представлены как массовы-
ми, общественно-политическими, деловыми, так и развлекательными, рекламно-
информационными, специализированными газетами и журналами и в объеме об-
щего тиража печатных сМи латвии составляют не менее 50%. востребованность 
русской ежедневной массовой прессы связана не только с этническим составом на-
селения (более 40% русскоговорящих), но и, как было отмечено, с давними тради-
циями издания русской прессы.

наиболее популярными, отражающими настроения русскоязычной части лат-
вийского общества и, одновременно, оказывающими наибольшее влияние на фор-
мирование общественного мнения русских по ключевым социально-политическим 
проблемам, являются ежедневные газеты «вести сегодня», «час», «телеграф», «ди-
набург», «бизнес&балтия».

при общности ключевой тематики издания в значительной степени различаются 
принципами подачи материалов и стилевым обликом. так, основой концепции массо-
вых изданий «час» и «телеграф» является информирование читателя. в общем массиве 
публикаций преобладают тексты информативного характера, стиль проблемных статей 
отличается достаточной сдержанностью авторских оценок и комментариев, стремле-
нием дать читателю возможность выработать собственное мнение и оценки на основе 
сопоставления информации из разных источников, цитирования. ярко-оценочные, экс-
прессивные заголовки и тексты не являются доминантой этих изданий.

«вести cегодня» — самая популярная русская ежедневная газета латвии (око-
ло 40 тыс. экземпляров). по данным 2008 г. она занимает 8-е место в топе латвий-
ских газет, уступая лишь бесплатным рекламно-информационным и латышским 
«центральным» изданиям.

«вести сегодня» (под этим названием с 1999 г.) имеет, в отличие от «часа» и «теле-
графа», концептуальные и стилевые традиции, так как была создана на основе одной 
из самых популярных в советской латвии ежедневных газет — «советская моло-
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дежь» (известная, как «сМ» с 1947 г., а с 1992 г. — «сМ-сегодня»). как в латвии, так и 
в разных регионах бывшего ссср «сМ» была известна и востребована как «вольно-
думное» издание. даже в самые «застойные» времена в газете публиковались кри-
тические, проблемные материалы, интервью с «опальными» героями того времени. 
стиль текстов «сМ» отличала ярковыраженная оценочность, ироничность, многие из 
них являли образцы воздействующей публицистики. критичность в освещении со-
бытий и определенную оппозиционность государственному официозу, в продолже-
ние традиций «сМ», «вести сегодня» и сейчас сохраняют в полной мере. прежде все-
го это деятельность монополистов, правительства и госструктур; права так называ-
емых национальных меньшинств, языковая проблема и школьная реформа, соци-
альная политика, отношения латвии с сШа, евросоюзом и россией. 

роль русскоязычной общественно-политической прессы в мультикультурном 
пространстве сМи латвии неоднозначна и не исчерпывается оценкой «оппозици-
онная», «враждебная» государству, как порой ее пытаются представить в офици-
альных кругах и некоторых латышских сМи. критические позиции по ключевым 
проблемам латвийского общества не противоречат интересам общества в целом, 
а значительный массив информации о событиях русской культуры, культурно-
исторических связях и традициях многонационального населения латвии «цемен-
тирует» мультикультурное пространство. 

одновременно, освещая проблемы русскоязычного населения, которые в ла-
тышских сМи не находят отклика либо трактуются только с позиции официальной 
власти (проблема гражданства, реформа русской школы, закон о языке и т. д.), рус-
ская массовая пресса представляет собой реальную силу, поддерживающую инте-
ресы русскоязычного населения в непростой социально-политической ситуации.

в условиях реального ограничения функций русского языка в современной латвии, 
прежде всего литературного письменного языка (деловая, профессиональная, образо-
вательные сферы), русская пресса должна быть одним из основных ориентиров языко-
вой нормы, грамотности и отношения к родному языку. Это выдвигает особые требо-
вания к сохранению традиций качества текстов русской прессы, что должно не только 
способствовать формированию языкового вкуса русскоязычных читателей, но и укре-
плять авторитет русского языка в мультикультурном пространстве латвии. 

о. в. корЖенева, спбГу, аспирант 

перСонИФИкацИя И МаСка  
в полИтИчеСкой жИзнИ И полИтИчеСкой журналИСтИке

Стремление объяснить все социальные явления проявлением личной воли кон-
кретного лица получило название персонификации. она подразумевает пони-
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мание и изображение абстрактных понятий или неодушевленных вещей в каче-
стве живых существ, наделенных, подобно личности, своим характером. так, об-
щественное сознание склонно отождествлять государственную политику, и даже 
власть как таковую, с личностью лидера. власть идентифицируется не только и не 
столько с конкретным человеком (хотя черты определенной личности, безуслов-
но, присутствуют), сколько с его образом.

если персонификация — акт общественного сознания, направленный на пер-
сону, то встречный коммуникативный акт — надевание персоной политика «ма-
ски», определенной его политической платформой, — направлен в сторону об-
щественного сознания.

оценивать данное явление положительно или отрицательно не представляет-
ся возможным и необходимым. скорее, причины его лежат в самой природе об-
щественных связей и коммуникаций. Маска так или иначе способствует развитию 
и налаживанию контактов, участвует в межличностных диалогах, в складывании 
отношения одного человека к другому (другим). Маска способствует идентифи-
кации участников политического процесса и установлению диалога между ними. 
вместе с тем маска предполагает наличие устоявшихся элементов, и ее использо-
вание способно привести к укреплению в общественном сознании как позитивных, 
так и негативных представлений и установок. 

обращаясь к понятию маски, отметим, что изначально она была способом во-
площения мифологических идей и представлений, существующих в сознании но-
сителей традиционной культуры. и даже перестав быть вещественной, не утрати-
ла своей способности быть воплощением представлений, взглядов, ценностей. ис-
ходя из этого, можно говорить о наличии образа-«маски» правителя как такового, 
который переносится на конкретного человека. 

в поле массовых коммуникаций маска приходит в результате действий как пред-
ставителей власти, так и самих журналистов. с одной стороны, в сфере публичной 
политики каждый руководитель учитывает сложившуюся политическую культу-
ру народа, ценности и установки, существующие в общественном сознании отно-
сительно власти. Это помогает ему укрепить свою легитимность, стать более по-
нятным людям и способствует лучшему принятию проводимого им курса. с дру-
гой — журналисты рассматривают события через призму своего политического 
сознания и политической культуры. Это также способствует тому, что власть пер-
сонифицируется в образе личности.

персонификация и маска — два явления, неразрывно присутствующих в пу-
бличной политике и политической журналистике, которые не только помогают лю-
дям ориентироваться в событиях, но и способствуют укреплению или корректиров-
ке политических ценностей, норм политической культуры.
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п. в. коростина, Южно-уральский гос. ун-т, ст. преподаватель

СоцИальные группы И Их полИтИчеСкИе ИнтереСы в СМИ

Сегодня российская Федерация представляет собой лоскутное одеяло политических 
интересов, где есть несколько доминирующих социальных групп, представленных 
через политические партии. они выражают интересы тех социальных групп, кото-
рые представляют, но и, как выясняется, достаточно большое количество социальных 
групп не находит политической поддержки и, следовательно, они не могут выражать 
свои интересы, например, пенсионеры: хотя они и последние и примыкают к различ-
ным политическим партиям, но партии эти не могут выразить именно их точку зрения. 

для всех социальных групп важным остается проблема освещения их интересов 
в сМи. чтобы политический актор мог регулировать свои интересы в сМи, нужно 
проводить манифестации, съезды и пр. — только в этом случае средства массо-
вой информации обратят на них внимание.

политический интерес может быть выявлен через политические действия, соци-
альные или общественные каналы коммуникации и участие в политических массо-
вых действиях. таким образом, сМи является не единственным выразителем по-
литических интересов. сМи могут выражать политические интересы через мнения, 
а могут отразить политические интересы и через описание события.

особенное отношение к социальным группам у сМи появляется в условиях меж-
выборного периода. в этот момент массмедиа выражают мнение большинства. та-
ким образом, даже в этот момент у социальных групп нет возможности удовлет-
ворить свои интересы.

есть страны, в которых сМи очень активно участвуют в выборных кампаниях. в та-
ких странах нет запретов на публикацию материалов (например, сШа, испания и др.). 
а в некоторых странах ситуация со свободой слова значительно хуже. в россии на за-
конодательном уровне российские сМи существенно ограничены в возможности уча-
ствовать в артикулирование выражения политических интересов во время выборов.

следовательно, сМи становятся выразителем только тех социальных групп, чьи 
политические интересы превалируют. 

а. в. креХалев, спбГу, соискатель

СоцИальная ответСтвенноСть преССы:  
закон, рынок, развИтИе деМократИИ

в первые годы развития современной избирательной системы в россии предпола-
галось, что следует идти по пути жесткого правового регулирования деятельности 
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прессы в период выборов. Это привело к тому, что накануне выборов в Государ-
ственную думу (2003 г.) в конституционный суд рФ поступила жалоба: чрезмерные 
запреты для сМи противоречат демократическим принципам.

суд, приняв постановление от 30 октября 2003 г. № 15-п, пошел журналистам на-
встречу и перенес акцент при выявлении агитации в сМи с объективной стороны 
на субъективную, указав в качестве ее основного признака специальную цель — 
склонить избирателей в определенную сторону. доказать эту цель в действиях жур-
налиста не так просто.

давая редакциям право публиковать информацию, имеющую побудительный 
эффект, суд исходил из того, что они будут «занимать этичные и взвешенные пози-
ции и освещать избирательные компании справедливым, сбалансированным и бес-
пристрастным образом». однако этого не произошло. сМи по-прежнему тенденци-
озны: обязательств перед законом меньше, а уровень этической ответственности 
остался низким.

высокие стандарты свободы печати, заложенные в российском законодатель-
стве, значительно опережают уровень демократического развития отечествен-
ной прессы как социального института. он не может не соответствовать пока еще 
не высокому уровню демократии в обществе, так как находится в диалектическом 
единстве с существующим политическим режимом.

сМи в значительной степени подконтрольны — не обществу, как предполага-
ет теория социальной ответственности прессы, а государству и медиабизнесу. при-
чем рыночная успешность последнего во многом зависит от степени его лояльно-
сти органам власти. таким образом, уверенность в том, что дальнейшее снятие 
правовых запретов и ограничений в деятельности прессы будет приближать нас к 
демократии, в настоящее время весьма сомнительна. есть факты, которые дока-
зывают, скорее, обратное.

упомянутое здесь постановление конституционного суда поставило под во-
прос реализацию избирательных прав граждан. избиратели, получая тенденци-
озную информацию, не могут осуществить осознанное волеизъявление. а сМи 
имеют вполне законную возможность согласованно «топить» одного кандидата 
и продвигать другого.

появлению действительно свободных сМи с высоким уровнем социальной от-
ветственности может способствовать дальнейшее развитие демократических ин-
ститутов и цивилизованного медиарынка. свою роль здесь могла бы сыграть про-
текционистская политика государства по отношению к прессе, направленная на 
достижение ее экономической независимости и создание здоровой конкурентной 
среды. необходимо также оказать содействие журналистам в самоорганизации на 
базе этических норм. все эти меры, в конечном счете, положительно отразятся и 
на освещении выборов в прессе.
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л. Ю. леонтьева, спбГу, аспирант 

дИСкурС брИтанСкой полИтИчеСкой преССы  
о ролИ велИкобрИтанИИ в процеССе разоруженИя  
в конце 1980-х годов

 
роль великобритании как посредника, третьей стороны, активно участвовав-
шей во взаимодействии двух сторон — ссср и сШа, отражается британской 
политической прессой конца 1980-х годов, которая именует влияние премьер-
министра М.  тэтчер на течение переговоров «миссией», «твердой позицией». 
“The Times“, “The Guardian“ и “The Independent“, описывая встречи советского и 
американского президентов, неизменно акцентируют внимание на этом значи-
мом «регуляторе». более того, эти же газеты цитируют советскую и американ-
скую прессу, уделяющую внимание роли тэтчер в переговорах, указывая на то, 
что и ссср, и сШа вынуждены считаться с мнением великобритании по ключе-
вым вопросам разоружения.

дискурс английской политической прессы ориентирован на презентацию ве-
ликобритании третьим, значимым, актантом переговоров, который, представляя 
свою позицию как необходимую меру в обеспечении безопасности, как стремле-
ние к «ядерному сдерживанию», воздействует на каждую из сторон по отдельно-
сти, добивается преференций для британии (сохранения собственных ядерных 
вооружений). такая позиция правительства, а также ее вербализация средствами 
массовой информации способствовали утверждению авторитета консервативной 
партии и самой тэтчер накануне парламентских выборов, а также упрочили зна-
чимость великобритании в мировом сообществе.

переговоры между ссср и сШа об ограничении ядерных вооружений, нача-
тые еще администрациями л. и. брежнева и д. картера, в период перестрой-
ки советского союза вышли на качественно новый уровень и были заверше-
ны подписанием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
в 1987 г. «новое политическое мышление» М. с. Горбачева и «стратегическая 
оборонная инициатива» («звездные войны») р. рейгана, столкнувшись, транс-
формировались в это компромиссное соглашение, которое обязало два госу-
дарства не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и 
крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. во взаи-
модействии этих смысловых позиций востока и запада великобритания испол-
няла важную функцию некоего медиатора, передаточного звена между двумя 
державами в налаживании переговоров, в корректировке их течения с учетом 
ее мнения как союзника сШа по нато. 

благодаря лавированию между сШа и ссср великобритании удалось сохранить 
свои ядерные запасы на уровне, «необходимом для того, чтобы гарантировать нашу 
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собственную безопасность, и обеспечивать вклад в обеспечение безопасности на-
ших союзников (Замятин Л. М. Горби и Мэгги: записки посла о двух известных по-
литиках — Михаиле Горбачеве и Маргарет тетчер. М., 1995. с. 44).

кроме того, активность премьер-министра М. тэтчер в решении стержневых 
международных проблем, касающихся в первую очередь вопросов войны и мира, 
разоружения, способствовала повышению доверия англичан к консервативному 
правительству и победе последнего на парламентских выборах 1987 г., что также 
отражено в политической прессе великобритании.

а. а. литвиненко, спбГу, доцент

МаССМедИа И полИтИка:  
развлекательная vs контролИрующая ФункцИя СМИ  
в МедИакратИИ 

 
процесс установления «телекратии» и дальнейшей коммерциализации сМи на 
западе в 1980 — 1990-х годах привел к усилению роли развлекательной функции 
сМи, в том числе в области освещения политики. при этом на политическую арену 
выходит новый тип политика — «медийного лидера», к которым можно отнести 
тони блэра в англии и «медиаканцлера» Герхарда Шредера в Германии. 

Шредер, вслед за блэром, выбирает стратегию «постоянной кампании», ори-
ентируясь на повестку дня, которую задают ведущие сМи и на сиюминутные на-
строения в обществе. Эксперты говорят о превращении политики в телевизионное 
«реалити-шоу», замену информации «политейментом» (Bieber, Christoph. Bausteine 
der Mediendemokratie. Mediendemokratie. Schwalbach, 2004. S. 17).

в отличие от Гельмута коля, Шредер впускает журналистов в личное простран-
ство и не чуждается «желтых тем»: так, во время предвыборной кампании 1998 г. 
он даже снялся в серии мыльной оперы) (Rosumek, Lars. Die Kanzler und die Medien. 
Frankfurt-am-Main, 2007. S. 241). данная линия поведения по отношению к сМи, с 
одной стороны, увеличивает популярность канцлера среди широких масс, но, с дру-
гой стороны, ведет к выхолащиванию политического содержания с помощью эле-
ментов шоу, инсценирования политики. 

сегодня экспертное сообщество возлагает большие надежды на роль социаль-
ных медиа и гражданской журналистики в процессе демократизации медиакра-
тии. но, как показывает опыт выборов в бундестаг сентября 2009 г., использова-
ние новых медиа для привлечения внимания молодой аудитории к политике ча-
сто приводит к поверхностности дискуссии и дальнейшему развитию политейн-
мента, в котором практически не остается места содержательным дискуссиям. в 
целом в Германии политические социальные медиа полностью копируют страте-
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гии, внедренные в сШа во время предвыборной кампании барака обамы 2008 г., 
с использованием социальных сетей и других инструментов веб 2.0. 

скандал февраля 2010 г. с журналом «бунте», который, как оказалось, занимал-
ся шпионажем за личной жизнью двух ведущих политиков, Франца Мюнтеферинга 
(сдпГ) и оскара лафонтена (партия «левые»), вновь подчеркнул неоднозначность 
роли сМи в демократическом обществе (Cathmann, Florian. Politiker im Visier. «Bunte»-
Spitzelaktion sorgt für Empörung. URL: www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,680068,00.
html). с одной стороны, «бунте» считает, что выполнял роль четвертой власти, ко-
торая обязана контролировать политическую элиту. редакция апеллирует к тому, 
что политики — это общественные деятели, призванные служить примером для 
всех граждан, и их личная жизнь должна быть достоянием общественности (Stel-
lungnahme der BUNTE-Chefredaktion. URL: www.bunte.de/society/in-eigener-sache-bunte-
leitet-juristische-schritte-gegen-stern-ein_aid_15292.html). с другой стороны, политики, 
а также большая часть медийного сообщества, считают вторжение в личную жизнь 
грубым нарушением кодекса чести Германского союза журналистов (Stellungnahme 
der BUNTE-Chefredaktion. URL: www.bunte.de/society/in-eigener-sache-bunte-leitet-juristische-
schritte-gegen-stern-ein_aid_15292.html). интерес к жизни политиков со стороны «бунте» 
продиктован стремлением развлечь читателя «бульварными» темами, а не проин-
формировать его о политическом процессе в стране. немецкий совет по прессе уже 
начал расследование конфликта между «бунте» и политиками. 

как показывает опыт Германии, данное противоречие между развлекательной 
и информирующей функцией массмедиа в развитой демократии может быть ре-
шено лишь с помощью механизмов саморегулирования журналистского сообще-
ства, поскольку наложение запретов означало бы ограничение свободы слова. Это 
значит, что в медиадемократии институты гражданского общества должны скру-
пулезно анализировать и критиковать каждую новую медиаполитическую ситуа-
цию с точки зрения ее соответствия нормам демократии. 

Ю. в. лучинский, кубанский гос. ун-т, профессор

«Pax americana» поСле второй МИровой войны:  
МедИаСтратегИя генрИ люСа

проблема вступления сШа во вторую мировую войну в первой половине 1941 г. 
рассматривалась многими американскими политическими деятелями и ведущи-
ми публицистами как выбор между курсом на изоляционизм и курсом на универ-
сализм (т. е. грядущую глобализацию). 

в этом контексте любопытна позиция Генри люса, которого современники назы-
вали “Father Time”. люс, один из крупнейших медиамагнатов того времени, осно-
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ватель, редактор и издатель популярных журналов “Time“, “Fortune“ и “Life“, был 
известен как активный сторонник республиканской партии и стойкий противник 
идей изоляционизма, в которых он неоднократно обвинял президента сШа Фран-
клина делано рузвельта.

в 1941 г. в февральском номере журнала “Life“ появилась редакционная статья 
люса под названием «американский век» (“The American Century“), которой было 
суждено стать одним из программных текстов американской политической мыс-
ли XX столетия и в которой было заявлено, что «XX век, если миру предстоит воз-
родиться во здравии и в полной силе, должен быть в значительной степени аме-
риканским веком».

в этой статье «американская мечта» претерпела серьезную трансформацию, 
причем джефферсоновская формулировка о «стремлении к счастью» была под-
вергнута люсом кардинальному пересмотру: «Мы, американцы, не чувствуем себя 
счастливыми. Мы не испытываем счастья, думая об америке. Мы несчастливы в 
отношении самих себя в той мере, в какой это касается америки. Мы обеспокое-
ны, или печальны, или безразличны. Глядя на остальной мир, мы испытываем за-
мешательство; мы не знаем, что делать. „оказывать помощь великобритании, не 
вступая в войну“, — лозунг, типичный для полунадежд и полумер».

сравнив положение сШа с положением великобритании, третий год сражав-
шейся с фашистской Германией, люс писал: «перед нами стоит иная задача. нас 
не ждет нападение завтра или послезавтра. и все же нам предстоит нечто почти 
столь же сложное. нам предстоит принять великие решения».

и далее: «у американцев сложилось впечатление, что, сотрудничая с великобри-
танией, мы как бы играем в английскую игру, а не в нашу собственную. при всем 
том, что в таком взгляде на ситуацию мог быть какой-то смысл в прошлом, сегод-
ня он является невежественным и глупым. при любом виде сотрудничества с бри-
танской империей великобритания искренне желает, чтобы соединенные Штаты 
америки взяли на себя роль старшего партнера».

отталкиваясь от идеи «старшего партнера», Генри люс переходит к построе-
нию концепции «американского века», в котором предлагаемые сШа ценности, 
входящие в «арсенал демократии», становятся доминирующими во всем мире, 
так как «америка несет ответственность перед собой и перед историей за окружа-
ющий мир, в котором она живет. ничто не может оказывать столь жизненно важ-
ного влияния на окружающий америку мир, как собственное влияние америки на 
этот мир, и потому, если окружающие условия не способствуют развитию амери-
канского образа жизни, америке некого винить в этом в такой же степени, в ка-
кой ей следует винить себя».

для трансляции этих ценностей, по мнению люса, необходимы мощные медий-
ные ресурсы и новейшие промышленные технологии: «американский джаз, гол-
ливудские фильмы, американский сленг, американские машины и патентованные 
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продукты — это фактически единственные в мире вещи, признаваемые челове-
ческими общинами повсюду, от занзибара до Гамбурга».

сШа еще не вступили в войну (до пёрл-Харбора оставалось несколько месяцев), 
но идея «Pax Americana» уже была сформулирована.

лЮ янь, спбГу, стажер

борьба за прИзнанИе: роль СМИ в СтроенИИ полИтИкИ 
ИдентИчноСтИ

долгое время понятие «идентичность» ограничивалось только академическими кру-
гами, являлось академическим фокусом дискуссии интеллегенции в университете. 
новые социальные движения, которые возникли в 60-годах XX в., расширяют сферу 
концепции политики из области государства в область культуры, повседневной жизни 
и идентичности, так что идентичность личности стала связанной с расой, сексуальной 
ориентацией, историей, культурой и социально-историческим дискурсом. с тех пор 
исследование самосознания людей ярко сочетается с живыми социальными движе-
ниями, результат которого вызывает «переопределение» идентичности, распростра-
няется на политическую сферу и постепенно превращается в политику идентичности.

определить и изменить свою идентичность можно не только путем масштаб-
ных политических движений — новой волны феминизма, движения за права чер-
ных, индейцев, сексуальных меньшинств; сМи также имеет решающее значение. 
начиная с 1960-х годов сМи постепенно превратились в арену политических вы-
ступлений, новая модель идентичности распространяется через сМи, в свою оче-
редь, аудитория при помоши сМи идентифицирует основные черты индивида и 
коллектива и т. д.

в таком случае имидж групп меньшинств через сМи либо постепенно укре-
пляет присущий стереотип, либо воспроизводит такое гетерогенное изображение, 
главной целью которого является удовлетворение потребностей основной аудито-
рии. Эти необъективные и искаженные представления групп меньшинств посред-
ством сМи накладывают на себя отпечаток стигмы. их имидж представляет со-
бой вымышленную реальность и создает виртуальную социальную идентичность. 

по сравнению с фактической реальностью он имеет значительный разрыв, в яв-
ном или скрытом виде он принес группам меньшинств стигму и ущерб репутации. 
исходя из этого, стратегией и действием ограничения и очистки стигмы, в сущно-
сти, является политика идентичности групп меньшинств .

кто завязал узел, тот пусть его и развяжет. стереотипы могут изменяться, масс-
медиа также может использоваться группами меньшинств как инструмент для 
борьбы за признание. во-первых, имидж и сферу представления в какой-то сте-
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пени можно изменить через сМи, их можно корректировать и воспроизводить. 
во-вторых, членов групп меньшинств могут принимать в массмедийные орга-
низации, и они работают там для того, чтобы сбалансировать мировоззрение. 
в-третьих, в отношении производства медиатекстов о группах меньшинств масс-
медийные организации должны основываться на объективной и беспристраст-
ной позиции, чтобы избежать всяческих заблуждений. в-четвертых, члены групп 
меньшинств имеют право на ответ, и соответственно массмедийные организации 
должны дать им такое право.

наконец, комбинация создания политики идентичности и сМи может сыграть 
значительную социальную роль. в своей книге «теория справедливости» амери-
канский философ джон ролз (John Rawls) выразил добрые надежды. он отметил, 
что все члены культурных групп должны вернуться в первоначальное место куль-
турной нормы, в котором исчезли бы все социальные различия, когда барьеров 
между людьми не существовало, каждый мог бы легко понимать других, поставив 
себя на их место. джон ролз верит, что каждый человек в обществе будет иметь 
равный статус и будет получать одинаковое удовольствие от товаров и услуг, ко-
торые предоставляет общество.

с. а. МиХайлов, спбГу, профессор

СМИ И СИСтеМный крИзИС доверИя

Мировой экономический кризис высветил одну важную проблему: возник и креп-
нет «системный кризис доверия». Широкие массы населения перестали доверять 
средствам массовой информации, властям и бизнесу. 

Доверие к СМИ было окончательно утрачено в середине ХХ в. одной из осо-
бенностей современной журналистики является стремление избежать обоб-
щений и ограничиться анализом конкретных явлений и отдельных ситуаций. 
Фрагментарность, культивируемая сМи, — это не мозаичная картина, а пере-
мешанные в беспорядке камушки. в результате мы получим общество, не спо-
собное к критическому восприятию действительности. каждый индивид в этом 
случае обладает пресловутым «клиповым сознанием». общественные собы-
тия персонифицируются; социально-политические проблемы сводятся к ана-
лизу личных качеств лидеров, их увлечений, ошибок; общественные конфлик-
ты трактуются как личные и т. д. 

с 1960-х годов ведутся попытки строить работу сМи с позиций постмодернизма, 
где все зыбко, условно, ненадежно. концептуализм, соцарт, гонзо-журналистика и 
другие направления рассматривают любое явление как литературный опыт, иногда 
противопоставляя его «прозе жизни». Журналист-мыслитель уходит в прошлое. в 
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мировой практике, конечно, есть попытки воспитать журналиста-мыслителя. так, в 
странах северной европы государство выделяет дотации партийным газетам «вто-
рого охвата», справедливо полагая, что именно политические партии являются вы-
разителями чаяний, надежд и взглядов населения. правда, жесткое саморегули-
рование и там довольно часто убивает «журналиста-мыслителя». 

теперь о кризисе доверия к власти. капитализм изменился. Элементы планово-
го хозяйства с 30-х годов ХХ века настойчиво внедряются в экономику. во избежа-
ние конфликтов государство становится «социально ориентированным» (ФрГ, Шве-
ция и др.). буржуазия отошла от оперативного управления производством. Этим 
занимаются профессиональные менеджеры, что позволяет утверждать, будто на-
емные управляющие «действуют в интересах нации», а не владельцев предприя-
тий. пролетариат деклассирован. заводские рабочие растворены в многочислен-
ном слое наемных трудящихся: служащих, конторских клерков, тех же менедже-
ров. быстрыми темпами идет урбанизация населения. вместо «мировой деревни» 
мы получаем «мировой город». но наиболее типичный житель мегаполиса далеко 
не всегда промышленный рабочий, концентрация которых в крупных городах во 
многих случаях уступает концентрации работников сферы обслуживания. отчуж-
дение производителя от собственности и результатов своего труда маскирует су-
ществующий механизм распределения. а он не изменился: труд коллективный, а 
присвоение — индивидуальное. для сохранения социальной стабильности госу-
дарства непрестанно совершенствуют механизм распределения, постоянно под-
черкивая кажущийся рост благосостояния трудящихся. важной темой в сМи сей-
час вновь стал национальный вопрос. «ренессанс» этнических государств, который 
мы наблюдаем, является предвестником зарождения новой экономической фор-
мации, поскольку в условиях общности культуры, языка строить новые экономи-
ческие отношения легче. 

сМи помогают создавать «пропагандистское прикрытие» любым начинаниям 
властей. и власти этим пользуются. «утечки информации», полуправда и откровен-
ная ложь, поступающие из правительственных источников, тиражируются сМи и 
формируют общественное (а иногда и мировое) мнение в нужном направлении. 
например, поиски оружия массового уничтожения в ираке. 

наконец, о недоверии к бизнесу. Мировой экономический кризис, из-за чего бы 
он ни возник, выявил массу правонарушений в среде предпринимателей всех уров-
ней. но поскольку власти прежде всего спасали не население, а «жирных котов», то 
и сМи старательно рассуждали на заданную тему: «помогать надо сильному». в об-
ласти сМи — крупнейшим медиакорпорациям, что ведет к унификации содержа-
ния и повышению целенаправленного воздействия на аудиторию. 

какие же инновации способны спасти мир от системного кризиса доверия? 
в сМи — отказ от манипулирования общественным сознанием, внедрение в по-
вседневную практику комментария, анализа и прогноза, выполненного неангажи-
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рованными исследователями; во власти — честность и открытость, служение все-
му обществу, а не горстке «элиты»; в бизнесе — действительная работа на благо 
народа, а не сомнительные спекуляции и «строительство пирамид».

а. в. пекониди, северо-осетинский гос. ун-т, аспирант

полИтИчеСкИй ИМИдж роССИИ в аМерИканСкИх СМИ  
(на прИМере “The new York Times“) 

в современной геополитической ситуации в эпоху глобализации, развития инфор-
мационных технологий как никогда интересен и актуален вопрос политического 
имиджа россии, имиджа рФ в странах-партнерах, ключевой среди которых явля-
ются сШа. история взаимоотношений двух сверхдержав не раз показала, что во 
внешней политике ни одна из стран не просто не может игнорировать другую; на-
оборот, они должны активно сотрудничать по вопросам глобальной безопасности, 
экономического развития и ряду других вопросов. 

исследование было проведено на основе материалов американской газеты де-
мократического направления “The New York Times” (NYT) за период 2009–2010 гг. 
Газета признается в стране авторитетной, отражает характерные общенациональ-
ные настроения и точки зрения, подтверждением чему служат ее большая ауди-
тория и многолетняя история. 

политический имидж страны складывается из действий и отношения государ-
ства к определенным вопросам, которые пропускаются через призму сМи и только 
тогда, получив определенную интерпретацию, достигают масс. в данном случае по-
литический имидж россии формируется из отражения отношения рФ к ряду ключе-
вых вопросов, по которым позиции россии и сШа соприкасаются. Эти важные про-
блемы включают в себя такие пункты, как: 1) борьба с терроризмом (война в аф-
ганистане); 2) проблема ядерной программы ирана; 3) система про сШа в европе; 
4) Грузия и Южная осетия, 5) поддержание демократии. рассмотрим их подробнее.

1. в вопросах борьбы с терроризмом и войны в афганистане, который видится 
в вашингтоне одним из крупнейших источников опасности, россия рассматрива-
ется сШа как важный стратегический союзник, имеющий влияние в средней азии, 
чьим мнением нельзя пренебрегать и чьей поддержкой выгодно заручиться, что 
постоянно находит отражение в публикациях NYT. 

2. сШа, рассматривающие иран как террористическое государство, источник 
распространения ядерного оружия, инициировали ряд политических и экономи-
ческих мер и санкций в рамках совбеза оон с целью заставить иран воздержаться 
от развития своей ядерной программы, что не всегда находило поддержку россии 
и китая, как правило, представляющих противовес соединенным Штатам и счита-
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ющих тегеран важным стратегическим партнером. оппозиция запад — восток в 
совбезе оон остается только благодаря тому, что китай упорствует в дипломати-
ческом выходе из проблемы и настроен против серьезных санкций на иран, с ко-
торым имеет крупные экономические связи. вопрос требует ускоренных темпов 
решения в связи с заявлениями ирана о переходе на следующий этап обогащения. 

3. на данный момент ситуация в отношении россии и сШа к про изменилась 
вследствие пересмотра администрацией обамы стратегии сдерживания и отра-
жения возможной атаки на союзников Штатов. так, вашингтон не намерен уходить 
из восточной европы; хотя пока в польше и чехии элементы про не будут разме-
щаться, их стратегическое место вполне могут занять румыния и болгария (Reuters. 
Missile Threat Signals U.S. — Russia Reset Strains // The New York Times. 2010. 15 Febr.). 

4. одним из животрепещущих вопросов в отношениях рФ и сШа является вопрос 
Южной осетии. ранее американские сМи, даже признавая факт нападения Грузии на 
Южную осетию, подчеркивали, что Москва «спровоцировала» саакашвили (Минченко, 
Евгений, Петров, Кирилл. имидж россии в сШа накануне визита барака обамы в Мо-
скву // агентство «Минченко GR консалтинг» для Stratagema. 2009. 2 июля). после вы-
хода доклада независимой комиссии евросоюза, исследовавшей события августа 2008 
г. в Южной осетии, упор сМи сШа делается на несоразмерное использование силы рос-
сией при отражении атаки грузинских военных сил и вторжение на территорию Грузии. 

5. одним из существенных моментов в отношениях россии и соединенных Шта-
тов является вопрос демократии, распространение и поддержание коей сШа счита-
ют одной из ключевых задач своей внешней политики. россия, в лице главы государ-
ства дмитрия анатольевича Медведева, относится к этой миссии сШа со здоровым 
скепсисом. в центр внимания часто попадают претензии соединенных Штатов к рос-
сии как к демократическому государству. как считают в америке, что также постоян-
но муссируется и раздувается в прессе, демократия в рФ ограничивается и существу-
ет постоянный жесткий контроль государством всех сфер жизни граждан страны. об-
раз демократии в стране прочно связан с образом руководства страны, в основном, 
с бывшим президентом и нынешним премьер-министром в. в. путиным, которого в 
америке считают неким серым кардиналом, держащим под контролем государство. 

таким образом, анализ материалов “The New York Times”, посвященных теме от-
ношений российской Федерации и соединенных Штатов америки в рассматрива-
емый период, позволяет сделать вывод, что сМи сШа, в частности “The New York 
Times”, способствуют восприятию россии как формально демократического госу-
дарства с автократическим режимом. в то же время в американской прессе под-
черкивается, что рФ является для сШа важнейшим стратегическим партнером, 
без здорового диалога с которым невозможно добиться существенных результа-
тов в решении ряда глобальных вопросов, таких как борьба с терроризмом физи-
ческим и виртуальным, война в афганистане, нераспространение ядерного ору-
жия, а именно ядерная программа ирана и испытания в северной корее, расши-
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рение блока нато на восток и конфликт с Грузией, распространение и поддержа-
ние демократии. новыми на данный момент являются тенденции к смягчению и 
улучшению отношений россии и соединенных Штатов, укреплению в разных сфе-
рах политико-экономического сотрудничества.

а. с. сМолярова, спбГу, магистрант 

ИнтегратИвные ФункцИИ МедИа: теоретИчеСкИй аСпект

Интеграция, уравнивание и гомогенизация в рамках подходов, изучающих роль 
медиа в интегративных процессах, часто рассматриваются с точки зрения норма-
тивности. при этом вовсе не обязательно, что интеграция должна быть функцио-
нальным, позитивным процессом для общества.

двойственность процессов интеграции отразил в своем исследовании бри-
танский ученый Мак-куэйл, расположив взгляд на социальное нивелирование на 
одной стороне (social control) и взгляд на социальную дифференциацию на другой 
(alternative value systems) и описав их как центробежную и центростремительную 
функции медиа (McQuail, Denis. Mass comunication theory: An introduction. London: 
Thousand Oaks; New Dehli, 1994. р. 71–72).

центробежные, разводящие общество в разные стороны силы оцениваются как 
негативные и нефункциональные, если их рассматривать в контексте норматив-
ных и ценностных потерь и потерь общей идентичности. в то же время они могут 
быть оценены положительно, если интерпретировать их как рост индивидуаль-
ной свободы и общественного разнообразия. центростремительные силы отве-
чают в их позитивной коннотации ассимилятивной модели. усиливаются интегра-
ция и солидарность. сплоченность общества поддерживается с помощью медиа. 
с точки зрения противников данной модели, центростремительные силы прежде 
всего означают доминирование односторонних норм и ценностей, потерю разно-
образия и единообразие общественных групп. 

Мак-куэйл проводит дополнительно два существенных различия. он отделя-
ет функциональную интеграцию — отсутствие конфликтов и буквальное функци-
онирование общественной кооперации — от нормативной интеграции — общ-
ности частей общественных норм и ценностей. далее, он говорит о трех уровнях 
общественных процессов, на которых могут быть наблюдаемы и постулированы 
интегративные функции средств массовой информации: на макрообщественном 
уровне, на уровне организации или мидиуровне общин и на микроуровне инди-
видуальных процессов. 

другой аспект интегративных результатов средств массовой информации, более 
близкий теории коммуникаций, рассматривает уифрид Шульц, который анализиру-



>  Медиакратия и политическая модернизация россии

ет публичную сферу средств массовой информации как в различной степени инте-
грированную в зависимости от количества каналов коммуникации, находящихся 
в распоряжении общества, и от масштабов их дублированности (Schulz, Winfried. 
Politische Kommunikation: Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung 
zur Rolle der Massenmedien in der Politik. Opladen; Wiesbaden, 1997. р. 85–89).

в его терминосистеме медиаобщественность является интегрированной, если 
существует небольшое количество каналов коммуникации с высокой степенью ду-
блированности содержания (мигранты пользуются медиа принимающего обще-
ства). как расширенная она характеризуется в том случае, если существует мно-
го каналов, но и содержание значительно дублировано (мигранты обладают соб-
ственными каналами распространения информации, в которых публикуется до-
статочно материалов об общей ситуации в принимающем обществе). небольшое 
количество каналов коммуникации с невысоким уровнем дублирования содержа-
ния образуют сегментированную публичную сферу, большое количество с невысо-
ким уровнем дублирования описываются как фрагментированная общественность 
(например, «еврейская газета», выходящая в Германии на русском языке и публи-
кующая крайне мало материалов из повестки дня немецких сМи). 

для обоих подходов репрезентация в медиа социальных групп имеет особое 
значение. в первом случае социальные группы должны стремиться стать частью 
общей повестки дня и принадлежать к акторам, чья деятельность освещается в 
медиа, и таким образом быть причисленными к мэйнстриму общества. 

во втором случае, как участник конфликта или один из партнеров сторон, они 
должны заботиться о том, чтобы их воспринимали соответствующие акторы (в том 
числе через их отдельные медиа), чтобы иметь возможность выступать в качестве 
одной из сторон в социальных конфликтах (Trebbe, Joachim. Ethnische Minderheiten, 
Massenmedien und Integration. Berlin, 2009. S. 45–46).

при этом имеет значение не только подача социальной группы в качестве социаль-
ного актора, но и возможность выступать от ее имени. таким образом возможно обе-
спечить участие различных групп в общественном дискурсе и в совместном констру-
ировании социальной действительности, которое происходит через данный дискурс. 

д. л. стровский, уральский гос. ун-т (екатеринбург), доцент

оСобенноСтИ развИтИя СовреМенной руССкоязычной преССы  
за рубежоМ

последние два десятилетия были отмечены массовой эмиграцией российских граж-
дан. складывающаяся ситуация не может не влиять на специфику развития рус-
скоязычных сМи за рубежом. 
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следует отметить резко возросшее за два последних десятилетия общее чис-
ло этих сМи. русскоязычные периодические издания выходят сегодня в более чем 
60 странах. при этом кое-где инициаторами появления и издателями таких сМи 
становятся иностранные граждане, не владеющие русским языком. собственни-
ки этих изданий хорошо уловили конъюнктуру местного информационного рын-
ка, благоприятную перспективу существования таких сМи.

если говорить о странах с устоявшимся эмиграционным пространством для 
русскоязычных людей (израиль, сШа, Германия), то общее число печатных сМи 
здесь в совокупности приближается к двумстам. при этом современные рус-
скоязычные массмедиа обладают особым содержанием, нацеленным на мас-
совую аудиторию. традиционные (классические) сМи либо заметно ограничи-
ли свое влияние, либо исчезли с рынка. Это объясняется серьезными финансо-
выми затруднениями, которые испытывает интеллектуально ориентированная 
пресса. именно массово-ориентированные сМи оказались более приспособлены 
к уровню мышления обновленной русскоязычной аудитории, осевшей за гра-
ницей. новое поколение наших эмигрантов, в отличие от своих предшествен-
ников, в большинстве своем не отягощено поиском смысла жизни, по-новому 
воспринимает получаемую информацию. для этой аудитории намного важнее 
практическая польза от сообщений, нацеленная на реальную помощь в обу-
стройстве новой жизни. поэтому аудитория тяготеет к оперативной информа-
ции, а не к развернутым обзорам, рецензиям на литературные произведения 
и театральные постановки.

большинство русскоязычных сМи стали информационно-развлекательными. 
к этой трансформации привело и то, что за последние годы поменялся возраст-
ной и профессиональный состав аудитории. в результате возросла роль тв и сни-
зилась роль прессы. Финансовые причины и сменившиеся духовные потребности 
эмигрантской аудитории позволяют понять, почему русскоязычная пресса по боль-
шей части отбросила претензии на интеллектуальность мышления. 

сегодня типичное издание, нацеленное на массовую аудиторию, считает для 
себя необходимым высказаться по определенному набору тем, кочующему из но-
мера в номер. Это: 

1) основные местные события; 
2) внешняя и внутренняя политика россии и иногда стран снГ; 
3) яркие события в жизни русскоязычной диаспоры; 
4) интервью с известными деятелями искусства, спортсменами и т. д. 
«правилом хорошего тона» стало регулярное появление в типичном русскоя-

зычном издании за рубежом программы телепередач на ближайшую неделю и на-
личие крупных фотоиллюстраций. использование цвета позволяет массовым газе-
там привлекать к себе дополнительное читательское внимание. 
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о. в. третьякова, поморский гос. ун-т (архангельск), зав. кафедрой

взаИМодейСтвИе СМИ И правозащИтных нпо в регИоне

в странах со сложившимися демократическими традициями роль регулятора от-
ношений человека с государством выполняют нпо — неправительственные ор-
ганизации (в законодательстве рФ применяются термины «общественное объеди-
нение» и «некоммерческая организация»). Это самоуправляемые некоммерческие 
формирования, соз данные по инициативе граждан. часть нпо занимается пробле-
мами в сфере прав человека.

в архангельской области около десяти таких правозащитных организаций. Гово-
рить об их будущем сложно: власти пытаются взять под свой контроль одни органи-
зации и ликвидировать как «неугодные» другие. поэтому правозащитным организа-
циям жизненно необходимо взаимодействие со средствами массовой информации.

однако правозащитники часто сетуют на то, что сМи поверхностно освещают 
их работу или вообще игнорируют темы, связанные с правозащитной деятельно-
стью. Журналисты, в свою очередь, ссылаются на недостаток инициативы со сто-
роны правозащитных организаций и отсутствие интересной информации. иссле-
дования показывают, что, действительно, взаимодействие не обходится без оши-
бок с обеих сторон.

наиболее типичные ошибки региональных общественных организаций в их вза-
имодействии с журналистами таковы: нерегулярность информирования местных 
сМи о деятельности организации; отсутствие сотрудника, отвечающего за media-
relations (эту роль часто выполняет руководитель организации); неумение соста-
вить внятный пресс-релиз; незнание специфики информационного пространства 
региона; предъявление завышенных требований к журналистам. 

со стороны журналистов развитию взаимоотношений сМи и нпо в регионе 
мешает, во-первых, жесткий контроль за сМи со стороны исполнительной власти 
(журналисты боятся касаться «опасных» для чиновников тем), во-вторых, правовая 
неграмотность журналистов, отсутствие навыков в отстаивании даже своих прав, 
в-третьих, потребительский подход журналистов к источникам информации. пра-
ва человека — серьезная тема, и чтобы грамотно ее освещать, надо знать осново-
полагающие документы в этой области и уметь с ними работать, что требует вре-
мени и дополнительных сил. а журналисты все более утрачивают вкус к глубоко-
му проникновению в тему, к расследованиям, к обобщению «больных» проблем 
по разным направлениям права. 

поэтому необходимо повышать правовую культуру журналистов, привлекать 
их к сотрудничеству с нпо, с одной стороны, и учить правозащитников правильно 
взаимодействовать со сМи, представлять потребности массовой аудитории — с 
другой. полезный опыт такого сотрудничества получило в прошлом году саратов-
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ское отделение союза журналистов россии при реализации проекта «сМи и нко: 
взаимодействие в защиту прав человека», результатом которого стало увеличе-
ние количества публикаций правозащитной тематики и укрепление доверия об-
щества к журналистам и правозащитникам. саратовские журналисты уже пони-
мают, что делать из редакции правозащитный центр не обязательно, но защищать 
права человека становится престижным для качественного печатного издания.

у архангельских журналистов такого понимания пока нет. в сМи не выступает 
ни уполномоченный по правам человека в архангельской области, ни представи-
тели правозащитных организаций и институтов гражданского общества; не ана-
лизируется их деятельность, не организуются совместные акции. и это при том, что 
миссия журналистики включает в себя и правозащитное направление. значит, цель 
и задачи правозащитников и журналистов схожи, сотрудничество необходимо. ре-
гиональные отделения союза журналистов россии как структура гражданского об-
щества могут попытаться вернуть доверие населения к сМи путем налаживания 
контактов журналистов и правозащитников, усиления правозащитной роли прес-
сы, достижения действенности публикаций.

у сЮцзЮань, спбГу, аспирант

ЭволюцИя взглядов  
на полИтИчеСкое ФункцИонИрованИе СМИ в кИтае

китай, также как и многие другие страны, переживает кризис традиционных по-
литических коммуникаций, что проявляется в низкой эффективности пропаганды.

раньше китайские исследователи журналистики изучали роль и место прессы 
в процессах политических коммуникаций исключительно с марксистко-ленинских 
позиций, согласно которым основное назначение прессы — быть коллективным 
агитатором, организаторов и пропагандистом. а общество рассматривалось в ка-
честве объекта воздействия. вопрос об организации с помощью сМи полноправ-
ного диалога между властью и обществом не ставился. исторически китайская 
пресса уже привыкла к роли, обозначенной иероглифами «горло и язык» в рамках 
«вертикального» распространения информации, передающейся по направлению 
«от власти — к массам», иначе говоря, сверху вниз.

по мнению передовых журналистов, ненормальное положение односторонно-
сти информационного потока «сверху вниз» необходимо изменить, создав гармо-
ничный информационный процесс, важнейшую роль в структуре которого играла 
бы обратная связь, «снизу вверх» (Минчжу юй фачжи. 1987. № 10. с. 5).

важной задачей в деле демократизации средств массовой коммуникации жур-
налистская общественность кнр считает более широкую реализацию принципа 
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«открытость», близкого по своей сущности принципу гласности. старую установку 
«информировать лишь о том, что в наших интересах, и не информировать о том, 
что идет вразрез с нашим интересами», многие журналисты в кнр считают сейчас 
вредной. утверждение о том, что у миллиардного населения страны совершенно 
нет разногласий по важным и серьезным проблемам, является фальсификацией 
действительности, которая не должна поддерживаться прессой (Цянь Синьбо. ис-
следования и размышления по некоторым проблемам реформы журналистики // 
Журналист. 1998. № 6. с. 4). китайская журналистская общественность считает, что 
в современных условиях необходимо отказаться от политики наложения запре-
тов на публикацию информации, что это не только бессмысленно, но и наносит се-
рьезный политический ущерб авторитету партии и правительства. ибо, несмотря 
ни на какие запреты, происходит явление «обратного движения» информации, а 
также распространение «новостей из неофициальных источников», а попросту го-
воря, слухов. яркими примерами этого могут служить следующие события, взвол-
новавшие широкую общественность китая в последние годы: «атипичная пневмо-
ния» (SARS) в 2003 г. и нынешняя эпидемиологическая ситуация по гриппу A/H1N1. 
каждый раз, когда происходит крупное событие, а сМи «немы, как могила», слухи 
наводняют города. в китайском обществе говорят: «большие газеты уступают ма-
лым газетам, а малые газеты не могут сравниться со слухами». в 1953 г. Мао цзэ-
дун, анализируя проблемы распространения слухов, говорил, что «малое радио» 
(т. е. слухи) существует потому, что большое радио работает не в полную силу» (Ука-
зания, данные на встрече с членами президиума II всекитайского съезда новоде-
мократического союза молодежи. июль 1953. вып. 1. М., 1957. с. 25).

люди часто говорят, что «факт победит красноречие». надежность инфор-
мации основана на реальности. современное китайское общество стало откры-
тым, заметно повысился уровень образования населения, поэтому прямая про-
паганда и пустые проповеди могут вызвать раздражение у людей, сомнение и 
антипатию. результаты опроса, проведенного среди иностранных учащихся в 
китае, показывают, что 53,5% опрошенных считают, что китайских сМи недо-
статочно объективны. по результатам другого опроса, проведенного среди ки-
тайцев, обучающихся за рубежом, 76,3% опрошенных считают, что пресса китая 
должна учиться у иностранных сМи и усилить свою объективность ( Дин Боцю-
ань и др. вступление в вто и информационная индустрия китая. пекин: из-во 
обществ.-научн. документов, 2005. с. 17–158). по мнению китайских исследо-
вателей, западные сМи тоже страдают приверженностью к каким-либо парти-
ям или компаниям, но сами они называют себя объективными и нейтральны-
ми. дело в том, что они не прямо выражают собственную точку зрения, а пред-
почитают проводить свою идеологию и выражать политические пристрастия, 
используя язык фактов (Лю Шаоци. отобранные информационные документы. 
пекин: синьхуа, 1990. с. 119–120).
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слабые, неконструктивные связи между властью и обществом зачастую явля-
ются следствием неорганизованного информационного обмена. Это значит, что не-
обходимо организовывать и расширять деятельность государственных служб по 
связям с общественностью. в китае структуры по связям с общественностью на-
ходятся на стадии становления, причем этот процесс протекает медленно. одной 
из причин этого является то, что связи с общественностью как публично-правовой 
процесс недостаточно регламентированы правовыми нормами.

на XIII съезде кпк была выдвинута идея создания «системы общественно-
консультативного диалога». Ху цзивэй, президент ассоциации журналистов кнр, раз-
вивая эту идею применительно к работе сМи, отмечал, что средства массовой ин-
формации обладают особым преимуществами в развитии системы консультативно-
го диалога (синьвэньсюэкань.1988. № 1. с. 3). предсетатель кнр Ху цзиньтао также 
указал, что сМи должны придерживаться принципа «трех связей»: связи с действи-
тельностью, связи с жизнью, связи с массами. в выступлении на шестом пленарном 
заседании 16-го съезда кпк Ху цзиньтао подчеркнул: «надо увеличить возможность 
и уровень управления общественностью». он также указал: «усилить и улучшить ру-
ководство партии над сМи, эффективно направлять общественность — это важный 
аспект в усилении управленческой силы партии» (Замысел и построение гармонич-
ного социалистического общества в вопросах и ответах. пекин, 2005. с. 217). в жур-
налистских кругах считают, что принцип «трех связей» может содействовать взай-
модейстию сМи и власти и может интегрировать идеи партии и желания народа.

таким образом, китай сталкивается с проблемой недостаточно высокого уров-
ня поддержки институтов политической системы населением. Эта ситуация тесно 
соприкасается с проблемой политической коммуникации. ее решение во многом 
зависит от развития эффективных постоянных двусторонних динамичных прозрач-
ных отношений социально-политических субъектов коммуникативного простран-
ства, направленных на реализацию взаимных интересов, достижение консенсуаль-
ного политического дискурса, что, в свою очередь, является условием повышения 
стабильности и легитимности политической системы.

н. с. ШелбоГаева, спбГу, аспирант

оСобенноСтИ ФункцИонИрованИя СовреМенных  
СредСтв МаССовой ИнФорМацИИ в регИоне  
(на прИМере реСпублИкИ Саха (якутИя))

Сегодня не только центральное, но и местное, региональное вещание является ча-
стью глобальной информационной системы. современный период в истории рос-
сии отмечен ростом национального самосознания больших и малых народов и на-



>  Медиакратия и политическая модернизация россии

родностей, повышенным вниманием к вопросам национальной культуры и языка. 
и здесь огромная роль принадлежит средствам массовой информации и комму-
никации, посредством которых происходит обмен духовными ценностями между 
представителями различных национальностей. 

правительство республики саха (якутия) выступает учредителем наиболее мас-
совых и популярных изданий. Характерной приметой времени следует назвать 
успешное существование наряду с государственными изданиями негосударствен-
ных сМи. также на территории республики функционируют городские и улусные 
сМи. демократические преобразования второй половины 80-х — начала 90-х го-
дов открыли реальные возможности для обновления национальной журнальной 
периодики. в настоящее время выживают издания, имеющие стабильный источ-
ник финансирования. благодаря протекционистской политике правительства ре-
спублики сохранились некоммерческие журналы для детей, женщин, педагогиче-
ские, научные издания. 

назрела острая необходимость принятия закона «о распространении печатной 
продукции и обеспечения конституционных прав граждан на информацию в ре-
спублике саха (якутия)».

в общем контексте коммерциализации печати в условиях рыночных отноше-
ний стала фактом заказная журналистика. деловая пресса в якутии представле-
на только на русском языке, что логично, поскольку не содержит того, что принято 
относить к национальной специфике. растет подписка на издания на языке корен-
ного населения, что свидетельствует о росте национального самосознания и ду-
ховности населения республики. в новых социально-политических условиях пе-
чатная периодика начинает играть весьма существенную роль в реализации по-
литических планов тех, кто имеет средства на осуществление дорогостоящих из-
дательских проектов — властных и коммерческих структур, предпринимателей, 
стремящихся занять видное место в среде местной политической элиты. 

основные функции сМи, независимо от форм собственности, заключаются в 
формировании благоприятного общественно-политического климата, активном 
участии в решении задач развития республики и укрепления ее государственно-
сти, в удовлетворении информационных и культурных потребностей населения. в 
условиях якутии государственная система телерадиовещания, так же как и печат-
ные издания, призвана способствовать национальному единению в многонацио-
нальном регионе. национальная вещательная компания «саха» является крупней-
шей организацией на северо-востоке россии. Функционирование системы государ-
ственного телерадиовещания затрудняется устарелостью оборудования, исполь-
зуемого для подготовки и распространения программ. наблюдается коммерциа-
лизация и регионализация эфира. 

руководство республики оказывает существенную и постоянную поддержку 
средствам массовой информации, и не только якутским сМи и русскоязычной прес-
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се, но и альтернативным негосударственным сМи. внедрение рыночных отноше-
ний в деятельность российских сМи двояко отразилось на сложной сфере освеще-
ния межнациональных отношений. теоретически национальная журналистика по-
лучила новые возможности и стимулы для своего развития, но местные финансо-
вые элиты могут вкладывать в нее средства, извлекая если не экономическую, то 
политическую выгоду. от уровня «цивилизованности» руководства республики во 
многом зависит свобода самовыражения местных журналистов и самовыживание 
национальной прессы. удовлетворение информационных и культурных потребно-
стей многонационального народа республики в рыночных условиях возможно по 
преимуществу с помощью и на средства государства.

о. в. Штыркина, МГу, аспирант

СМИ в третьеМ рейхе: война за МаССы

важнейшая роль средств массовой информации в формировании общественно-
го сознания и возможность использования сМи в качестве инструмента воздей-
ствия на большие группы людей и нацию в целом были осознаны в первой полови-
не XX в. в связи с развитием теории массового сознания. ее постулаты были опро-
бованы на практике в многочисленной череде военных конфликтов самого кро-
вавого столетия в истории человечества.

к началу второй мировой войны социальными инженерами третьего рейха 
была сформирована сеть, охватывавшая всю информационную сферу Герма-
нии. коренное преобразование системы сМи, а также всеохватность как один 
из принципов экспансии в информационной сфере и типизация как характер-
ная черта общественной жизни привели к унификации медийного ландшафта 
и контента сМи.

исследования беспрецедентной по своей мощи системы военной пропаганды 
третьего рейха не теряют своей актуальности в современной журналистской нау-
ке, особенно с учетом учащающихся в последние десятилетия конфликтов на на-
циональной почве. кроме того, изучение особенностей системы и содержания сМи 
нацистского государства особенно важны для понимания методик, согласно кото-
рым формируется общественное сознание в эру информационных технологий, сни-
мающих барьеры между разумом индивида и глобальными медиа.

искаженная картина реальности, соответствующая установкам нсдап, созда-
валась благодаря работе пропагандистского комплекса, внедряющего в сознание 
людей заранее определенные образы и аналогии. далеко не последняя роль в этой 
системе отводилась созданию образа врага в лице советского государства, что пре-
следовало двоякую функцию: консолидировать общество перед лицом внешней 
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угрозы, с одной стороны, и отвлечь внимание людей от насущных проблем, а так-
же от последствий произвола нацистской власти — с другой.

сМи как проводник сформированных образов и аналогий использовали как 
скрытые, так и нарочито грубые формы пропаганды. выходившая с 1927 г. газета 
«дер ангрифф» намеренно опускалась до вульгарности и провокаций. простона-
родные мотивы, политические карикатуры и вызывающие заголовки привлека-
ли малообразованных читателей. псевдорелигиозная пропаганда и эксплуатация 
антисемитских настроений подстрекали читателей к выступлениям против суще-
ствующего строя (Браштедте Е., Френкель Г., Манвелл Р. йозеф Геббельс — Мефи-
стофель усмехается из прошлого. ростов-н/д. Феникс, 2000).

рупор нацистской партии — газета «Фелькишер беобахтер» также пользова-
лась прямолинейной пропагандистской методикой. в частности, популярными на 
волне недовольства итогами первой мировой войны заголовками «дойчланд, эр-
вахе!» («Германия, вставай!»), а также злыми карикатурами на лидеров ссср, Фран-
ции, великобритании и сШа (Völkischer Beobachter. 1923; 1933; 1939). «концентрация 
на врагах, попытка использовать напряжение между союзниками и упор на эмо-
ции как основной мотив» также относились к излюбленным приемам журнали-
стов «Фелькишер беобахтер» (Zimmermann, Сlemens. Medien im Nationalsozialismus. 
Deutschland, Italien und Spanien in den 1930er und 1940er Jahren. Köln, 2007).

среди основных методов пропаганды, использованных нацистами, следует на-
звать «переписывание истории». Этот и другие приемы не теряют актуальности и 
для современных сМи, учитывая волну публикаций как в российских, так и зарубеж-
ных медиа, посвященных причинам и поиску виноватых во второй мировой войне.
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