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Спецкурс 
 

Широкое многообразие социальных процессов находит свое отражение  в 
информационном пространстве. Но самым оригинальным является 
виртуализация политической жизни как национальных государств, так и мирового 
сообщества. Эта оригинальность заключается в том, что политика, будучи 
непосредственно связана с властью, использует информацию не только как 
источник, резерв, но и основной ресурс властных полномочий. 

Информация, будучи объективной основой коммуникации акторов внутри и 
внешнеполитической жизни играет исключительную роль в регулировании  
политических отношений. Но новые технические, технологические, 
организационные и социальные условия позволили увеличить потенциал 
информационного воздействия.  Процессы глобализации во всех сферах 
общественной жизни реально воплотились в информационной сфере в 
глобальном информационном пространстве. Пронизанная информационными 
потоками, политическая жизнь все больше перемещается в виртуальное 
пространство, компенсируя недостатки реального взаимодействия власти и 
электората.  

Наряду с легитимными, конституированными формами политической жизни, 
которые регламентированы законами и другими нормами социальной жизни, 
общество по прежнему переживает старые и «обогащается» новыми, 
экстремальными  формами политического процесса. Восстание и бунт, мятеж и 
революция, война и вооруженный конфликт,  являются реальным отражением 
социальных противоречий. Но если на ранних этапах развития общества 
информационный компонент перечисленных экстремальных форм политического 
процесса был незначительным, то в настоящее время общество столкнулось и с 
информационными войнами и с терроризмом, в которых информация, в том числе 
и массовая информация, играет основную роль, а средства массовой 
информации выступают оружием «поля боя». 

В этой связи весьма важным является изучение воздействия массовой 
информации не только на участников  экстремальных форм политического 
процесса, но  и на других акторов внутри и внешнеполитической жизни в процессе 
медиатизации. 

Основу процесса медиатизации составляет взаимодействие, пересечение и 
взаимопроникновение политики и массмедиа. Она порождает не только 
медиасреду, но и медиакультуру общества и   характеризуется  интенсификацией 
зависимости культуры и социума от средств массовой информации и медиа 
логики. 

При изучении медиатизации экстремальных форм политического процесса 
рассматривается  весь круг проблем, который затрагивает рассмотрение места 
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масмедиа в политической системе общества, политический политический контент 
массмедиа, акторы, вовлеченные в произведение контента, влияние 
политического медиа-контента на аудиторию и политику,  влияние политической 
системы на медиа-систему,  обратное воздействие  медиа-системы на 
политическую систему.  

 
Авторские публикации по теме спецкурса 

 
1. Лабуш Н. С., Соловьев О.М. Государство: суверенность, безопасность, 

обороноспособность. СПб., 1998. 
2. Лабуш Н. С. Вооруженные силы государства и политическая жизнь 

общества. СПб., 1999. 
3. Лабуш Н. С. Государство, силовой механизм, вооруженные силы. СПб., 

1999. 
4. Лабуш Н. С. Современный терроризм как социально-политическое явление. 

СПб., 2004. 
5. Лабуш Н. С. Пую А. С. Информационные технологии и терроризм: теория и 

современная практика. СПб.,2005. 
6. Лабуш Н. С.  Силовой механизм государства в политических конфликтах 

ХХI века. // Конфликтология. 2012. № 1. 
7. Лабуш Н. С. К вопросу о теории информационной войны в 

конфликтологической парадигме // Конфликтология. 2014. № 4. 
 

План лекций 
 

Тема 1. Медийность сфер общественной жизни и  социальных процессов. 
Роль информации в жизни общества и ее свойства. Медиатизация социальных 
процессов: сущность, содержание. Типы информационного поведения 
государства.  Политические функции (задачи) СМИ. 

Тема 2. Сущность и содержание политического процесса. Понятие и 
сущность политического процесса. Конституированные и нелегальные формы 
протекания политической жизни.  Социальный конфликт и его особенности в 
политической сфере. Журналистика в  изучении политического конфликта. 
Либеральная, авторитарно-консервативная и социалистическая модель 
конфликта. Интересы субъектов конфликта и их отражение в печати. 

Тема 3.  Политический конфликт: сущность, причины возникновения и 
информационный механизм урегулирования. Основные признаки политического 
конфликта.  Причины возникновения политического конфликта. Особенности 
политического конфликта. 

Тема 4. Модели конфликтов и их своеобразие. Конфликт как проявление 
объективного или субъективного противоречия. Либеральная, авторитарно-
консервативная и социалистическая модель конфликта. Особенности анализа. 

Тема 5. Основные стадии (этапы) развития конфликта. Период 
послеконфликтных отношений.  Поиск союзников и единомышленников. 
Запугивающие демонстрационные действия. Применение насилия.  Мирные 
средства и роль прессы. Основные способы урегулирования  конфликта. 
Информационно-коммуникативные составляющие политических конфликтов. 

Тема 6. Характеристика особенностей экстремальных форм политического 
процесса. Механизм эскалации конфликта. Военный конфликт – крайняя стадия 
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разрешения политического конфликта. Война, военная блокада, вооруженное 
нападение, военный конфликт.  

Тема 7. Характеристика особенностей экстремальных форм политического 
процесса. Революция, бунт, восстание. Военная журналистика. Информационное 
пространство и общественное мнение как объект воздействия для 
информационного оружия. 

Тема 8. Массмедийные способы урегулирования конфликта. Свертывание, 
разрешение, завершение конфликта. Регулирование конфликта. Медиатизация 
конфликта: сущность, специфика проявления, возможности воздействия. 

Тема 9. Вооруженная сила как источник конфликта и средство его 
предотвращения и разрешения. Особенности насилия как средства 
осуществления власти. Критерии и показатели возможности применения насилия. 
Внешние и внутренние причины применения  вооруженного насилия. 
Легитимность и правомерность использование силовых средств властвования 

Тема 10. Вооруженный конфликт и  война в системе  конфликтов. 
Взаимосвязь войны и политики. Специфика и отличительные особенности 
явлений. Типологизация войн и вооруженных конфликтов Оппозиция и 
вооруженная борьба. Особенности внутриполитической вооруженной борьбы. 

Тема 11. Механизм управления политическим конфликтом и методы 
урегулирования. Объект, субъект, механизм и цель  управления политическим 
конфликтом.  Посредничество, переговоры. Типы  стратегии управления 
конфликтом и методы действий конфликтующих сторон. Метод «избегания», 
метод «откладывания», «социального исключения» и метод «примирения». 

Тема 12. Информационная война и информационная борьба. 
Информационные кампании. Информационная война: основные принципы.  
Особенности информационного оружия. Информационное пространство и 
общественное мнение как объект воздействия для информационного оружия. 

Тема 13. Терроризм и медийные технологии. Терроризм как разновидность 
экстремального политического процесса. Разновидности террористической 
деятельности.  Информационная составляющая процесса.   Общественное 
мнение как объект воздействия терроризма. Медиатизационная генетическая 
зависимость терроризма. 

Тема 14. Военная журналистика и журналистика экстремальных форм. 
Специфика журналистики экстремальных форм. Специализированные издания и 
их роль как медиатора конфликтующих сторон. Особенности профессиональной 
деятельности журналиста при освещении экстремальных форм политического 
процесса. 

 
Самостоятельная работа в присутствии преподавателя 

 
Занятие 1. Изучение научной литературы по проблемам исследования 

медиатизации экстремальных форм политического процесса. Аудиторный обмен 
информацией по изученной литературе. 

Занятие 2.  Коллективный разбор методологических основ исследования 
процесса медиатизации. Индивидуальное консультирование  студентов. 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Сущность  политического процесса, структура и основные  элементы. 
2. Режимы существования политического процесса и основные стадии. 
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3. Типология политического процесса. 
4. Социально-политический конфликт: признаки  и особенности. 
5. Развитие политического конфликта: этапы и периодизация. 
6. Власть и властные отношения как регулятор конфликта, так и его источник. 
7. Политический конфликт и насилие. 
8. Общая характеристика экстремальных форм политического процесса.  
9. Война и вооруженный конфликт как разновидности политического 

конфликта. 
10. Терроризм: сущность, характеристика, отличительные особенности. 
11. Революция как форма разрешения социального противоречия. 
12. Вооруженная сила как средство предотвращения и разрешения 

международных и внутригосударственных политических конфликтов.  
13. Демократическое государственное  устройство и насилие. 
14. Сущность и содержание медиатизации социальных процессов. 
15. Включенность СМИ в различные системы социальных отношений. 
16. Политические функции (задачи) СМИ. 
17. Информационно-коммуникационная составляющая конфликта и его этапов. 
18. Интересы и цели субъектов конфликта, их отражение в СМИ. 
19. Сущность  и механизм управления политическим конфликтом. Информация 

в системе механизма управления конфликтом. 
20. Посредничество и  переговоры в процессе управления политическим 

конфликтом. Роль журналистов в налаживании посредничества. 
21. Массмедийные способы урегулирования конфликта. 
22. Информационная политика государства по обеспечению национальной 

безопасности. 
23. Информационная безопасность. 
24. Информационная война и информационная борьба.  
25. Свобода и ответственность в деятельности журналиста при освещении 

экстремальных форм политического процесса. 
26. Принципы объективности, всесторонности, правдивости информации и 

проблемы гражданской позиции и профессиональной этики журналиста. 
 

Текущий контроль (зачет) 
 

К зачету допускаются обучающиеся, посетившие не менее 50% лекционных 
занятий. Обучающиеся, посетившие менее 50% занятий, проходят 
предварительное собеседование на предмет знакомства с тематикой спецкурса. 

 
Критерии оценки (зачет) 

 
Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционный курс. 

Проводится после лекционного курса в устной форме с выставление отметки 
«зачтено», «незачтено». 

Формальным допуском к зачету является посещение лекционных занятий. 
На подготовку ответа студенту дается 25 минут. Студент готовит устный ответ на 
2 предложенных преподавателем вопроса из списка вопросов к зачету. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент ответил на оба вопроса в билете, 
умеет оперировать основными понятиями по теме вопроса, может привести 
практические примеры, прокомментировать их, объяснить значение того или 
иного события, может грамотно ответить на любой, заданный преподавателем 
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вопрос, связанный с темой вопросов, ответ экзаменуемого является логичным и 
последовательным. 

Оценка «незачтено» ставится, если студент не знает ответа на вопросы в 
билете, не знает базовых определений по теме билета, не может привести 
примеры, иллюстрирующие высказанный тезис, не может ответить на 
дополнительные вопросы преподавателя, связанные с вопросами темы.  

Использование каких-либо дополнительных источников на любых 
носителях информации во время устного зачета запрещается. За пользование 
неразрешенными источниками студент удаляется с зачета, в ведомость 
выставляется оценка «незачет». 
 

Список основной литературы 
 

1. Блохин И.Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб., 2013. 
2. Карякин В. В. Военная политика и стратегия США в геополитической 

динамике ХХI века. М., 2014. 
3. Лабуш Н. С., Пую А. С. Международное гуманитарное право: журналистика 

и права человека. СПб., 2012. 
4. Михайлов Г. С. Психологические процессы и эффекты СМИ. СПб.,2012. 
5. Панарин И. Н. Информационная война и коммуникации. М., 2014. 
6. Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика. Курс 

лекций. М., 2014. 
7. Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире. М.,2012. 
8. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации. М., 2012. 

 
Список дополнительной литературы 

 
1. Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 10.02.2010. 
2. Гриняев С. Н. Интеллектуальное противодействие информационному 

оружию. М., 1999. 
3. Действия по предотвращению конфликтов // Ежегодник СИПРИ. М., 1994. 
4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 
5. Дубицкая В. ТВ: Мифологии в электронных СМИ. М., 1998. 
6. Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика  

участия / Ред.- сост. С. Г. Корконосенко. СПб, 2004. 
7. Информационная безопасность России / Ю. С. Уфимцев, Е. А. Ерофеев и 

др. М., 2003. 
8. Информационная безопасность России. М., 2003. 
9. Информационное общество: информационные войны, информационное 

управление, информационная безопасность / Под ред. М. А. Вуса. СПб., 
1999. 

10. Кара-Мурза С. Г. Манипулирование сознанием. М., 2000. 
11. Коваленко Б. В, Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология. 

М., 2002. 
12. Крысько В. Секреты психологической войны. Минск, 1999. 
13. Кулагин В. М. Международная безопасность. М., 2007 
14. Лабуш Н. С. , Пую  А. С., Евсеев А. Информационные технологии и терроризм: 

теория и современная практика: Учеб. пособие. СПб., 2005. 
15. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. 
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16. Лисичкин В. А., Шелепин Л.А., Третья мировая: Информационно-
психологическая война.  М., 1999.  

17. Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. 
Государство. СПб., 2000. 

18. Манойло А. В. Технологии несилового разрешения современных 
конфликтов. М., 2008. 

19. Мартин ван Кревельд. Трансформация войны. М., 2005. 
20. Мельник Г. С. Mass-media: психологические процессы и эффекты, СПб., 1996. 
21. Мурр Д. Медиаполитика в условиях внешнеполитических конфликтов. 

Бирмингем, 2000. 
22. Мутагиров Д. Роль международных политических институтов в 

урегулировании региональных и локальных конфликтов. СПб., 1995. 
23. Опыт мировых войн в истории России. Челябинск, 2007. 
24. Панарин И. Н. Информационная война и Россия. М., 2000. 
25. Почепцов Г. Г. Информационные войны. М., 2000. 
26. Прокофьев В. Ф. Тайное оружие информационной войны. М., 1999. 
27. Рощин С. И. Психология и журналистика. М., 1998. 
28. Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире. М.,2012. 
29. Сертати С. Медиа и внешняя политика. Манчестер, 1999. 
30. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

// Российская газета. 2009. 14 мая. 
31. Тэйлор Ф. Война и медиа. Манчестер, 1999. 
32. Цыганков В. Д., Лопатин В. Н. Психологическое оружие и безопасность России. 

М., 1999. 
 

Перечень иных информационных источников 
 

1. http://extrzhur.narod.ru 


