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О.Ф. Русакова
виртуальНая влаСть маСС-медиа

С развитием информационной среды су-
щественно увеличивается властный потенциал 
медиаресурсов и медиадискурсов. В итоге мир 
политики, оказывается все более медиатизи-
рованным, а медиадискурс превращается в 
самостоятельным властный ресурс.

Масс-медиа обладают силой виртуализации 
политической реальности и превращения дан-
ной реальности в символический идеологичес-
кий конструкт.

Сконструированная средствами массовой 
информации виртуальная картина политичес-
кой реальности выступает в качестве полити-
ческой медиа-реальности, которая включена 
в символическое поле политики и оказывает 
существенное воздействие на политическое 
сознание граждан.

Транслируемая СМИ политическая медиа-
реальность нередко оказывается для граждан 
более интересной и наглядной, чем эмпиричес-
кая политическая реальность в виде внешних 
институтов власти и живых политических 
практик.

Объективный процесс медиатизации поли-
тики представляет собой диффузию полити-
ческого поля и медийного коммуникативного 
пространства, в результате чего происходит 
перетекание политических символов и смыслов 
из области объективных политических практик 

в область виртуально-медийную [СМИ и поли-
тика 2007:91].

Для большинства граждан основным ис-
точником получения информации и знаний о 
политике выступают каналы масс-медиа. Масс-
медиа формируют представления о событийной 
структуре политической реальности, ранжи-
руют политические факты по определенным 
шкалам их социальной значимости, предостав-
ляют обществу идеологические услуги в виде 
интерпретаций, комментарий и аналитического 
осмысления политических реалий.

Дискурс масс-медиа выполняет следующие 
идеологические операции:

– оценочная фильтрация и отбор фактов 
политической жизни с позиции определенной 
модели информационно-политических пред-
почтений;

– иерархическое структурирование отоб-
ранной информации по шкалам актуальности, 
социальной значимости и психологического 
эффекта; 

– дизайн политической медиа-реальности: 
расставление смысловых акцентов, подключе-
ние визуальных и звуковых эффектов в целях 
создания убедительной виртуальной картин-
ки;

– медийное культивирование политических 
мифов;

– осуществление экспертного аналитичес-
кого комментирования и организация обще-
ственного обсуждения политических событий 
в информационном пространстве;

– продвижение созданного медиапродукта в 
информационном поле конкурентной борьбы 
различных идеологических дискурсов.

Основной же идеологической функцией 
медиадискурса является формирование об-
щественного мнения, включая выработку до-
минант в системе ценностных ориентаций и 
политических предпочтений публики.

Существует несколько теорий, акцентирую-
щих внимание на идеологической роли СМИ и 
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социально-политическом влиянии медиадис-
курса. Перечислим некоторые из них: теория 
социального научения, теория культивирова-
ния, теория унификации, теория использова-
ния и удовлетворения, теория установления 
повестки дня.

Впервые теория «установление повестки 
дня» («agenda setting») была сформулирована в 
начале 70-х гг. ХХ в. американскими исследо-
вателями Максвеллом Маккоумзом и Дэвидом 
Шоу, по мнению которых масс-медиа постоян-
но подсказывают гражданам, какие проблемы 
считать актуальными, на текущий момент, а ка-
кие – не стоящими особого внимания. Повестка 
дня складывается как в зависимости от сложив-
шейся в обществе политической конъюнктуры, 
так и стихийно в результате конкуренции между 
средствами массовой информации: «все зорко 
следят за тем, как бы не упустить какую-либо 
важную тему, и «подравниваются» под конку-
рентов. В результате самые разные средства 
массовой информации начинают «в один голос» 
обсуждать одни и те же проблемы» [Дьякова Е.
Г. Трахтенберг А.Д. 2005:14-15]. Чем выше уро-
вень доверия СМИ, тем успешнее осуществля-
ется технология установления повестки дня.

Ряд концепций рассматривают современ-
ные масс-медиа как проявление ментального 
насилия, направленного на унификацию обще-
ственного сознания. В качестве альтернативы 
предлагается модель медиавируса, который, 
используя методы деконструкции и разобла-
чений смыслов, разрушает процесс тотальной 
стандартизации [Рашкофф Д. 2005].

Главными медийными конструктами, из ко-
торых складывается виртуальная политическая 
реальность, выступают события, новости и 
медиаобразы (имиджи) политических субъектов 
и институтов.

Для понимания того, что собой представля-
ют воспринимаемые через СМИ политические 
события и новости, необходимо, на наш взгляд, 
применить семиотико-конструктивистский 
подход к осмыслению политической реаль-
ности.

С позиции семиотико-конструктивистского 
подхода события и новости, воспринимаемые 
аудиториями масс-медиа в качестве элементов 
реальной политической жизни, оказываются 

событиями и новостями именно потому, что 
соответствуют определенным семиотическим 
матрицам коллективных ожиданий и представ-
лений о том, что имеет наибольшее значение 
для жизни общества, что представляет собой 
общественную ценность в определенной сис-
теме координат. Иначе говоря, отбирая факты 
реальной жизни, СМИ делают их событиями и 
новостями не произвольно, а в силу существу-
ющих в обществе ценностных предпочтений 
и коллективных представлений о значимых 
смыслах.

Вместе с тем, применяя определенные тех-
нологии воздействия, СМИ способны значи-
тельно «подогреть» интерес общественности к 
тем или иным событиям, сделав их на какое-то 
время центральными и наиболее значимыми в 
обсуждаемой повестке дня.

Масс-медиа работают в символическом про-
странстве политики, выполняя функцию свое-
образного ткача, плетущего паутину значений и 
смыслов отбираемых для демонстрации обще-
ственности политических фактов-событий.

Не каждое событие, представленное в ме-
дийном политическом пространстве, является 
новостью. Новостной статус событию придают 
следующие основные компоненты:

– «сегодняшность» (совершаемость в насто-
ящем времени),

– новизна (не встречаемость ранее),
– наличие элемента неожиданности,
– актуальность (значимость для большой 

группы граждан),
– способность вызывать реактивный эмоци-

ональный отклик.
Что касается способности новостного сю-

жета вызывать эмоциональный отклик, то она 
в значительной степени является результатом 
сценарного конструирования смысловой тка-
ни события. В числе таких сценарных конс-
труктов – драматургическая модель события. 
Придать событию черты человеческой дра-
мы – одна из задач новостной политической 
журналистики. Для этого необходимо так ин-
терпретировать и представить сюжет, чтобы в 
нем чувствовалось противостояние различных 
социальных сил и столкновение интересов.

Иначе говоря,   новость  – это событие, 
отобранное по признакам свежести, новизны, 
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неожиданности, актуальности и сконстру-
ированное по правилам драматургии с целью 
получения определенного эмоционального от-
клика.

СМИ в силу своих технологических и пси-
хологических возможностей широкого влияния 
на массовую аудиторию обладает способностью 
превращения событий региональной лока-
ции в события глобального масштаба. Ярким 
примером такого рода превращения является 
медийная кампания, развернувшаяся вокруг 
события, которое произошло в США 11 сен-
тября 2001 года. Данное событие с самого на-
чала своего медиа-освещения получило статус 
мегановости, поскольку многие телекомпании 
стран мира, прервав вещание, вновь и вновь 
транслировали и комментировали телекартину 
террористической атаки и крушения зданий 
Всемирно-торгового центра. Впоследствии, во 
многом благодаря СМИ, в общественном созна-
нии прочно закрепилась мысль о том, что дата 
11. 09. 01 стала поворотным пунктом в мировом 
летоисчислении.

СМИ в эпоху маркетизации выступают 
мощным средством продвижения идей, фигур 
и институтов на политический рынок. Частота 
появления того или иного деятеля в эфире 
производит эффект узнаваемости, что придает 
его личности конкурентоспособный характер, 
создает предпосылки для публичной полити-
ческой карьеры.

Процесс медиатизации политики сопровож-
дается активным внедрением в политические 
коммуникации символических фигур и мифоло-
гических образов, сконструированных посредс-
твом аудиовизуальных СМИ (кинематограф, 
телевидение, реклама, Интернет). Широкое 
распространение невербальных способов воз-
действия на общественное сознание ведет к 
формированию особого типа ментальности, 
который можно обозначить понятием «медиа-
ментальность».

Медиаментальность – это такое сознание, 
которое оперирует преимущественно медиаоб-
разами и склонно воспринимать виртуальные 
образы реальности, сконструированные СМИ, 
в качестве адекватного отражения объективной 
реальности. Другими словами, медиаменталь-
ность является разновидностью синкретическо-

го взгляда на мир, для которого не существует 
принципиального отличия между медиа-обра-
зом и объективной реальностью.

Медиаобразы способны активно управлять 
общественным сознанием, поскольку их визу-
ально-эмоциональный характер создает эффект 
подлинной реальности. Массовое сознание 
нередко доверяет медиаобразам больше, чем 
письменным текстам и устным речам. Кроме 
того, восприятие медиаобразов не требует от 
аудитории особого напряжения ума, характер-
ного для человека читающего литературные 
тексты и изучающего политические программы. 
Это в значительной степени облегчает процесс 
ментального поглощения медиаобразов и об-
ратной коммуникации в ходе их трансляции. 
Медиаобразы задают и формируют опреде-
ленное видение политических реалий. Их 
информационно-коммуникативными агентами 
выступают идеологические медиадискурсы.

Современное медиатизированное поле по-
литики – место конкуренции и напряженной 
борьбы агональных медиадискурсов, ведущих 
сражение за доминирование определенных 
медиаобразов в политическом пространстве. 
Собственно именно в этом и заключается дис-
курсивная суть информационных войн, посто-
янно идущих между конкурирующими между 
собой государствами на мировой политической 
арене.

В информационной войне побеждает тот, кто 
способен посредством медиадискурса сформи-
ровать привлекательный политический медиа-
образ собственной страны и создать негативный 
медиаобраз политических противников и конку-
рентов. Немаловажное значение для успешного 
продвижения конструируемых медиаобразов в 
информационном политическом пространстве 
имеет предварительная и тщательная разра-
ботка стратегии информационной кампании. К 
стратегическим моментам организации и про-
ведения такой кампании, к примеру, относятся: 
игра на информационное опережение, синхрон-
ное подключение к информационной компании 
разнообразных медиа-каналов, скоординиро-
ванность оценочных суждений, производимых 
лидерами общественного мнения.

В ходе проектирования информационной 
кампании используются также технологии 
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информационного манипулирования в качес-
тве властных ресурсов. К технологиям ин-
формационного манипулирования относятся 
различного рода приемы информационного 
и символического давления – массированное 
тиражирование одной и той же версии собы-
тия, прием «спирали молчания», блокирование 
нежелательной информации и оценочных суж-
дений, не соответствующих заданному образу, 
прием неадекватной визуализации события (на 
текст накладывается «картинка», взятая из иной 
событийной области), включение в интерпрета-
ционное поле текущего события неадекватных 
аналогий из прошлого, эксплуатация стереоти-
пов негативного восприятия мишени информа-
ционной атаки. Наглядной иллюстрацией того, 
как относительно успешно манипулятивные 
технологии могут использоваться в качестве 
властных ресурсов во время информационной 
борьбы, может служить медийное освещение 
рядом западных СМИ вооруженного конфликта 
между Россией и Грузией в августе 2008 г.

С самого начала конфликта Грузия заняла 
активную позицию в масс-медийном про-
странстве, проявив искусство информационной 
инициативы. Президент Грузии М. Саакашвили 
предпринял прямые медиа-обращения к миро-
вому сообществу, его информационные службы 
организовали регулярное проведение теле-
мостов. Российская сторона оказалась менее 
активной в плане оперативности и мобилиза-
ции информационных ресурсов. Вещающий 
на другие страны телеканал «Russia Today» 
оказался чуть ли не единственным источником 
трансляции российской версии происходящего 
конфликта. Кроме того, по своему влиянию на 
общественное сознание зарубежных граждан и 
по охвату зоны вещания он значительно уступал 
CNN, BBC и SkyNews.

Кроме того, медиа-освещение конфликта 
российской стороной было недостаточно ско-
ординировано. Российский миротворческий 
контингент не имел постоянно действующего 
пресс-центра. Не был оперативно развернут 
пресс-центр и при Генеральном штабе ВС. 
Информационные послания России носили 
запаздывающий и защитно-опровергающий 
характер. Представляемые журналистам доку-
ментальные источники, призванные подтвер-

дить российскую версию конфликта, носили 
фрагментарный характер, не складываясь в одну 
целостную убедительную картину.

Не были предприняты также активные шаги 
по оперативному разоблачению информацион-
ных подлогов, которыми грешили некоторые 
медийные зарубежные каналы. В частности 
телеканал CNN передавал сообщение о бом-
бежке российскими вооруженными силами 
грузинского города Гори. При этом в качестве 
видеосопровождения данного сюжета использо-
вались документальные кадры, снятые репорте-
рами канала «Russia Today» во время обстрела 
Цхинвали грузинскими войсками.

Политическим просчетом российской сто-
роны в деле организации информационного 
освещения пятидневной войны можно также 
считать задержки с аккредитацией иностранных 
журналистов для получения ими информации 
непосредственно с места событий.

В медийных образах стран-участниц конф-
ликта, передаваемых западными СМИ, были 
заложены стереотипы восприятия политичес-
ких акторов по схеме «свой-чужой». С самого 
начала информационного освещения конфликта 
образ Грузии конструировался западными СМИ 
как страны, ориентированной исключительно 
на базовые ценности либеральной демократии. 
Олицетворением данной ориентации как «сво-
ей», близкой западному зрителю, в медийном 
пространстве становится президент Грузии, 
который берет на себя функцию главного 
ньюсмейкера, ежедневно появляясь в эфире 
CNN с обращениями к руководству НАТО и 
мировой общественности.

Апелляция к европейским ценностям была 
стратегическим риторическим приемом, кото-
рый должен был выстроить в общественном 
сознании, с одной стороны, общий позитивный 
имидж Грузии, а с другой стороны, создать 
отрицательный образ России как агрессивной 
недемократической державы.

Кроме того, для усиления образа Грузии как 
жертвы агрессии представители грузинского 
руководства в своих интервью западным кана-
лам прибегли к приему исторической аналогии, 
сравнивая происходящую войну на Кавказе со 
вторжением советских войск в Чехословакию 
в 1968 г. При этом в качестве иллюстрации 
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западные телеканалы транслировали докумен-
тальные кадры давних чехословацких событий, 
что должно было создать впечатление о том, 
что Россия и в настоящее время продолжает 
проводить агрессивную советскую внешнюю 
политику.

Посредством созданного западными канала-
ми медийного образа противостояния России и 
Грузии в международном информационно-по-
литическом пространстве был актуализирован 
стереотип биполярного мира эпохи «холодной 
войны». Россия как ранее СССР, позициониро-
валась в качестве антипода ценностям запад-
ной демократии. Происходила символическая 
отстройка России от цивилизаций Запада. 
Реанимировался миф о великодержавных амби-
циях России, готовой с помощью военной силы 
покуситься на суверенитет бывших союзных 
республик и стран бывшего социалистического 
лагеря.

Большое значение в формировании имид-
жей политических субъектов в мировом ме-
диа-пространстве имеет сегодня Интернет. 
Именно Интернет был способен представить в 
информационном пространстве разные взгляды 
на российско-грузинский конфликт. Зная это, 
главные грузинские провайдеры 9 августа 
закрыли для своих граждан доступ к российс-
ким сайта, ограничив тем самым присутствие 
в информационном пространстве российской 
версии событий. Возобновление доступа про-
изошло только 21 октября 2008 г.

С другой стороны, грузинские правитель-
ственные веб-сайты подверглись атаке рос-
сийских хакеров. 8 августа хакерской атаке 
подвергся официальный сайт МИД Грузии. 
При этом его главная страница была заменена 
коллажем фотографий Гитлера и президента 
Грузии. Пострадал от хакерской атаки и офи-
циальный сайт грузинского президента.

В ходе информационного противостояния 
западных и российских СМИ блоги и форумы 
русскоязычного Интернета стали не только дис-
куссионной площадкой, но и своеобразным ме-
диацентром, где силами множества отдельных 
пользователей в англоязычном виртуальном 
пространстве представлялась альтернативная 
западным СМИ точка зрения на причины и 
начало конфликта на Кавказе. Пользователи 

Рунета не только проводили информацион-
ную операцию по разъяснению российской 
позиции посетителям западных форумов, но 
и осуществляли исследования прогрузинских 
материалов на предмет их подлинности и прав-
дивости. После того, как в традиционных СМИ 
тема войны на Кавказе была снята с основной 
повестки дня, информационно-политическая 
деятельность в Интернет-пространстве по 
поводу освещения и оценки конфликта, от-
нюдь, не ослабела. Более того, она все больше 
приобретала черты глубокой политической 
аналитики и журналистики. Так, например, 
по инициативе группы блоггеров-доброволь-
цев был сделан перевод на английский язык 
документального фильма «Раны Цхинвала», 
ссылки на который размещались в англоязыч-
ном секторе Интернета в качестве коммента-
риев к статьям и видеороликам о грузинской 
войне. Позже специально для распространения 
в сети Интернет был выпущен фильм «Война 
08.08.08. Искусство предательства». Ответом 
на него с грузинской стороны стал фильм 
«Хроники грузинского августа».

В целом, российский медиадискурс, пред-
ставляющий российскую версию политических 
событий, так и не нашел широкого отклика в за-
падном информационном пространств, не ока-
зал существенного влияния на общественное 
мнение граждан Запада. В западном информа-
ционном пространстве как вначале конфликта, 
так и после его военно-политического завер-
шения доминирующим оставался медиадискурс 
прогрузински настроенных информационных 
каналов. Российский же медиадискурс только 
тогда смог ворваться в глобальное информа-
ционное пространство западных СМИ, когда 
стал широко распространяться в Интернет-
пространстве и получил свою поддержку на 
сайтах иностранных журналистов.
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