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РОЛЬ ПОЛИТИЗАЦИИ СМИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ю.С. Дубова

Рассматривается взаимосвязь глобализационных процессов и политизации СМИ, создание медиаполити-
ческой системы и ее влияние на общественное сознание с целью конструирования определенных пове-
денческих установок. 
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На рубеже XX–XXI вв. наблюдается интенси-
фикация глобализационных процессов. Понятие 
“глобализация” ознаменовало собой этап измене-
ния и одновременно стандартизации экономиче-
ских, технологических процессов, медиапотоков, 
трансформацию традиционных институтов власти, 
а также виртуализацию политической жизни. Про-
исходящие в глобальных масштабах изменения 
связаны с развитием информационных и коммуни-
кационных технологий.

Необходимо заметить, сам термин “глобали-
зация” не имеет единой дефиниции. Как указы-
вает Е.Л. Вартанова, термины “глобализация”, 
“глобальный”, “глобальность” активно употре-
бляют, но редко объясняют, почти не пытаясь 
найти единого определения [1, с. 25]. Я.Н. За-
сурский связывает тенденции развития СМИ во 
всем мире с “влиянием глобализации и развития 
новых технологий, которые позволяют ускорить 
передачу сигнала в разные точки земного шара” 
[2, с. 46]. 

Одновременно с процессом глобализации 
можно твердо констатировать появление и уско-
ренное развитие процесса политизации СМИ и ме-
диатизации политической жизни.

И.И. Засурский определяет медиатизацию по-
литики как “процесс, при котором политическая 
жизнь перемещается в символическое простран-
ство средств массовой информации” [3, с. 25]. 
Ученый считает процесс медиатизации закономер-

ным явлением, неизбежным результатом взаимо-
действия выборно-представительной демократии 
с бурно развивающимися средствами массовой 
информации. Режим работы средств массовой ин-
формации становится важнейшим неписанным 
законом публичной политики. Исходя из этого, 
происходит процесс сближения сферы СМИ и по-
литики, что обуславливает появление медиаполи-
тической системы.

В этой связи особую актуальность приобре-
тает исследование процесса влияния СМИ на по-
литическую социализацию всех типов социальных 
отношений. Для всестороннего освещения вышеу-
помянутой темы необходимо выделить следующие 
теоретические подходы:

 Ш первый, в основу которого входит изучение 
технологий и средств, условий формирования 
личностных убеждений и установок;

 Ш второй – исследование непосредственного 
влияния средств массовой информации на об-
щественное мнение;

 Ш третий – изучение влияния политической си-
туации и следствий политических событий на 
поведение людей.
Данные подходы дают целостное понятие 

о природе происхождения СМИ, о средствах, меха-
низмах, способах влияния и формирования обще-
ственного мнения.

К первой группе теоретических подходов сле-
дует отнести теорию социального научения Аль-
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берта Бандуры. Согласно данной теории, индивид 
является пассивным в реакции на внешнее воздей-
ствие. А. Бандура особо выделял роль символиче-
ского моделирования в формировании и распро-
странении новых форм поведения и социальных 
отношений [4, с. 370–371]. 

С развитием информационно-коммуника-
ционных технологий, символическое окружение 
играет все возрастающую роль в распространении 
идей, ценностей и стилей поведения.

В рамках данного подхода можно выделить 
теорию эффекта “спящего” Г. Келмана и К. Хов-
ланда [5, с. 31], модель рациональных действий 
М. Фишбейна и И. Ажена [6, с. 24–25]. Данные ис-
следователи уделяли внимание технологиям влия-
ния, посредством которых формируются личност-
ные установки. 

Ко второй группе теоретических подходов не-
обходимо отнести концепцию “спирали молчания” 
немецкого социолога Э. Ноэль-Ноймана. В концеп-
ции предпринята попытка решения проблемы пу-

тем формирования общественного мнения. Э. Но-
эль-Нойман проводит исследование структурных 
связей между общественным мнением и мнением 
самого индивида, а также тем, как формируется 
мнение индивида под непосредственным влиянием 
мнения большинства.

Суть концепции состоит в том, что люди пы-
таются избегать ситуаций, когда выбор определен-
ной установки закреплен только за ними. Для сни-
жения степени ответственности люди начинают 
изучать установки, общественное мнение, стараясь 
выделить доминантные точки зрения [7, с. 9]. 

Также к группе исследователей, занимающихся 
изучением влияния средств массовой информации на 
общественное мнение, можно отнести П. Титченера, 
С. Олеина, авторов “теории информационного дефи-
цита” [8, с. 18]. В данной теории они рассматривают 
процесс введения информационных инноваций, что, 
в свою очередь, увеличивает разрыв в знаниях между 
разными социальными группами. Данный разрыв 
возникает, исходя из того, что инновации доступны 
более образованным слоям населения с высоким со-
циальным статусом. Следовательно, рост потоков 
информационного воздействия, повышения каче-
ства информации, внедрения новых знаний и умений 
в массовой коммуникации ведет к усилению суще-
ствующего неравенства.

На схеме (рисунок 1) мы можем наблюдать 
расхождение кривых информированности. Более 
образованные и привилегированные люди имеют 
лучший доступ к получению информации, чем ме-
нее образованные люди. 

Эмпирические исследования представленной 
темы не окончательны. Основополагающим факто-
ром информационного разрыва могут быть и дру-
гие переменные величины, такие как: мотивацион-
ный уровень; степень заинтересованности; доступ-
ность информации или же включенность в те или 
иные организации.

Болл-Рокич и Де Флюэр занимались изуче-
нием структурных условий общества, в рамках 
которых реализуются эффекты массовой коммуни-
кации. В рамках модели зависимости средств мас-
совой коммуникации представлены информацион-
ные системы, включенные в процессы формиро-
вания устойчивого состояния, а также изменений 
и конфликтов на индивидуальном, межгрупповом 
уровне и уровне социума в целом. Изображение 
данной модели ясно демонстрирует следующая 
схема (рисунок 2) [9, с. 52].

Люди с каждым днем становятся более зави-
симы от средств массовой коммуникации: инфор-
мации, знаний, оценок о происходящих событиях 
в обществе. Характер данной зависимости опре-
делен структурными условиями. Когда общество 
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находится в состоянии нестабильности, напряжен-
ности, конфликтов, влияние массовой коммуника-
ции возрастает.

В концептуальной модели зависимости выде-
ляются определенные эффекты коммуникации:

 Ш когнитивные эффекты заключаются в опре-
делении установок, назначении повестки дня, 
а также в расширении представлений людей 
об окружающей действительности и опреде-
лении их ценностных ориентаций;

 Ш аффективные эффекты – это то состояние 
индивида, которое выражено в постоянном 
чувстве страха, беспокойства. Аффективные 
эффекты влияют на моральное состояние ин-
дивида, а также на степень включения в обще-
ственную жизнь;

 Ш поведенческие эффекты определяются ка-
кой-либо деятельностью или бездействием, 
проведением разнообразных акций (политиче-
ских демонстраций, митингов, акций протеста 
и т. д.), а также провоцированием проявлений 
альтруизма (например, кампании благотвори-
тельности).
Особую роль в информационном обществе 

приобрел Интернет, но информация, содержащаяся 
в медиаисточниках, варьируется по своей надеж-
ности, влиятельности, достоверности, оказывая су-
щественное влияние на социальные системы, тогда 
происходит подмена реальной действительности 
той, которая конструируется СМИ.

На данный момент в мире существует мно-
жество стран, находящихся в конфликтном состо-
янии или даже в состоянии гражданской войны, 
например, возьмем ситуацию на Украине и в Йе-
мене. В данных странах наблюдается мощный про-
цесс политизации СМИ, а также информационной 
фальсификации. Ситуация в Дебальцевском котле 
оказалась весьма противоречивой в информаци-
онном обзоре разнообразных СМИ. Авторитетные 
американские и британские СМИ рассказывают 
о поражении украинской армии под Дебальцево, 
характеризуя его как “паническое бегство с поля 
брани” и опровергая заявление украинского прези-
дента о “плановом выводе войск” [10].

Корреспондент влиятельной газеты “New York 
Times” 19 февраля 2015 г. отмечал, что “Петр По-
рошенко в своем обращении к народу Украины 
умышленно попытался исказить реальное положе-
ние дел в районе Дебальцево, на самом деле вывод 
бойцов украинской армии из города сопровождал-
ся большими потерями и был совершенно не орга-
низованным” [11].

Журналист британской газеты “Independent”
18 февраля 2015 г. пишет о “паническом бегстве” 
украинских военных. Пытаясь определить коли-

чество погибших, он ссылается на слова бойца ба-
тальона “Донбасс”, заявившего, что “…только из 
их 400 человек около десяти процентов погибли, 
около десяти попали в плен”. При этом украинский 
президент рассказывал всего о шести погибших, 
отмечает газета [12].

В похожем ключе отступление украинской 
армии описывает и “Wall Street Journal”. Газета 
приводит цитату спасшегося солдата: “Это не был 
отход… Они бросили нас. Это не было организо-
вано” [13]. 

Из вышесказанного видно, что большинство 
новостных изданий сравнивают дебальцевский 
провал с ситуацией под Иловайском и отмечают, 
что это поражение нанесло ощутимый ущерб ре-
путации украинской армии и властям, в том числе 
Петру Порошенко.

Противоречивость в отражении окружающей 
действительности СМИ можно обнаружить и в но-
востных релизах охваченного гуманитарной ката-
строфой Йемена. Так, 10 апреля 2015 г. несколько 
арабских СМИ опубликовали новость о том, что 
в Йемене было обнаружено тело человека, у кото-
рого был ливанский паспорт и удостоверение, сви-
детельствующее, что он боец “Хезболлах”, органи-
зации, которая поддерживает повстанцев-хуситов. 
В субботу 11 апреля 2015 г. в арабских СМИ также 
появилось известие о задержании в Йемене трех 
иранских офицеров. Подобные сообщения были 
официально опровергнуты Тегераном. По мнению 
иранских властей, подобные заявления – “это по-
пытки некоторых государств доказать, что Иран 
участвует в военной операции в Йемене”.

12 апреля 2015 г. корреспондент “РИА Но-
вости” отметил: “Сообщения, опубликованные 
в СМИ о гибели одного из бойцов движения “Хез-
боллах” в Йемене, не соответствуют действитель-
ности” [14].

К третьей группе теоретических исследова-
ний, изучающих влияние политической ситуации 
и следствия политических событий на поведение 
людей, можно отнести Д. Роберте и Н. Маккоби [15, 
с. 35–36], С. Холла [16, с. 42] и Д. Кари [17, с. 13].

Примером информационной политизации 
может служить искажение фактов исторического 
опыта. “Голодомор – это геноцид, УПА и Банде-
ра – герои” [18] – основная тема первого урока для 
первоклассников в школах Украины в этом году, 
посвященная “героям” Украинской повстанческой 
армии. Детям ведь изначально нужно показать 
“правильные” приоритеты, решили местные вла-
сти. И постановили открыть школьный год таким 
“патриотическим” уроком. Тем более, что УПА – 
этой пятой колонне Гитлера на Украине – испол-
нилось в этом году 70 лет. Хотя голодомор 1932–
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1933 гг. представляется украинским правитель-
ством с позиции антисоветизма, появлялись и фо-
тографии, подписи под которыми гласили, что они 
были сделаны в период 1932–1933 гг. на террито-
рии Украины, в то время как в действительности 
местом съемки было Поволжье в 1921–1922 гг. 
Таким образом, политизируются не только инфор-
мация, касающаяся исторического прошлого, но 
и вопросы присвоения звания “Герой Украины” 
проводнику ОУН Степану Бандере и главнокоман-
дующему УПА Роману Шухевичу.

На сегодняшний день открытым остается во-
прос о независимости СМИ и цензуре. Негатив-
ным примером отсутствия цензуры можно считать 
публикацию карикатур на пророка Мухаммеда 
редакцией французского журнала “Charlie Hebdo” 
7 января 2015 г., которая привела к многочислен-
ным жертвам от рук террористов и митингам за 
и против публикации. Опрос, проведенный фран-
цузской компанией “Ifop”, показал, что 50 % ре-
спондентов поддерживают ограничения на сво-
боду слова в Интернете и социальных сетях. При 
этом 42 % участников опроса выступает против 
публикации карикатур на пророка.

Глобальные СМИ имеют значительные функ-
ции и огромные возможности активного влияния 
на политическое сознание, поведение граждан, тем 
самым оправдывая свое название “четвертой вла-
сти” современного общества. 

Масс-медиа посредством формирования по-
веденческих установок внедряясь в сознание лю-
дей, кардинально изменяет его. Современные СМИ 
в постклассической картине мира политического не 
только отражают объективную сторону политики, 
но и ее содержание, формируют гиперреальную сто-
рону политического бытия. Происходит медиатиза-
ция политики и политизация СМИ [19, с. 57–58].

Наблюдается тесная взаимосвязь между “гло-
бальными” СМИ и мировой политикой в целом, 
т. е. создание медиаполитического пространства, 
так как СМИ во многом формируют политический 
и международный образ государства. Информация 
в эпоху глобализации становится инструментом 
реализации целей различных государств на миро-
вой арене, а также одним из главных факторов по-
литической борьбы.

Таким образом, СМИ конструируют сферу 
виртуального пространства, в котором реальная 
действительность заменена той, которая наиболее 
привлекательна для определенных групп насе-
ления и способна мобилизовать целевые группы 
для реализации собственных целей в мире реаль-
ной политики.
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