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МЕДИАТИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье рассматривается феномен медиатизации ан
тикоррупционной политики как с позиции теоретического осмысления 
места СМИ в антикоррупционных практиках, так и с позиции анализа 
существующих в научных исследованиях методологических подходов к 
интерпретации данного феномена. Выделяются дискурсивно-лингвисти
ческий, кратологический и ресурсно-коммуникативный подходы, раскры
ваются их характерные черты. В рамках дискурсивно-лингвистического 
подхода основной акцент сделан на анализе содержания медиатекстов 
и медиаобразов, которые создают определенное общественное мнение 
и формируют устойчивые когнитивные матрицы антикоррупционного 
мышления у населения. Применение кратологического подхода позво
лило рассмотреть медиакратию как институт власти и субъект антикор
рупционной политики, а также выявить ряд информационных технологий 
(установление повестки дня, прайминг, фрейминг и др.), направленных на 
конструирование правовой антикоррупционной культуры. С точки зрения 
ресурсно-коммуникативного подхода, медиатизация антикоррупционной 
политики раскрывается через феномены гражданской журналистики, но
вых медиа и обширный арсенал средств массовой коммуникации (СМК). 

В статье предпринята попытка выявления базовых черт процесса ме
диатизации антикоррупционной политики на разных этапах его развития. 
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Предлагается авторское определение понятия «медиатизация антикор
рупционной политики», суть которого заключается в принятии системы 
мер для обеспечения информационной поддержки антикоррупционной 
деятельности. Делается вывод о том, что современные СМИ в целом 
успешно накапливают необходимый технологический и организационно-
коммуникативный потенциал для мобилизации информационной борьбы 
с коррупцией. Однако для его эффективного использования необходимо 
предпринять дополнительные усилия, приложив политическую волю.

Ключевые слова. Медиатизация, коррупция, антикоррупционная по
литика, СМИ, новые масс-медиа, медийные технологии, цифровизация.
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MEDIATIZATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY:
A THEORETICAL ANALYSIS

Abstract. The article deals with the phenomenon of mediatization of 
anti-corruption policies. The authors study theoretical treatment of the role 
of the mass media in anti-corruption practices and analyze methodological 
approaches to interpretation of the mediatization. These include discourse-
linguistic, cratologic, and resource-communication approaches. 

The discourse-linguistic approach involves mainly an analysis of the con
tents of media texts and images that generate a required public opinion and 
form stable cognitive matrices of people’s anti-corruption thinking.  

The cratologic approach regards mediacracy as both government institu
tion and a subject of an anti-corruption policy. It also helps to find a number of 
information techniques (like agenda-setting, priming, framing, etc.) aimed at 
forming a legal anti-corruption culture.

The resource-communication approach describes mediatization of anti-
corruption policies by means of citizen journalism, new media and a vast 
range of mass communication media.

The authors make an attempt to identify key features of the process of 
mediatization of anti-corruption policy at different stages of its development. 
The term «mediatization of anti-corruption policy» is defined as a system of 
measures to provide information support for anti-corruption activities. 

It is inferred that, overall, the contemporary mass media are successfully 
accumulating a required technological, organizational and communicative po
tential for information warfare against corruption. However, extra efforts and 
the national will would sufficiently add to the efficiency of this potential.

Keywords. Mediatization, corruption, anti-corruption policy, mass media, 
new media, media techniques, digitalization.
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Теоретические 
основания исследования 
проблематики медиатизации 
антикоррупционной политики
В академическом тезаурусе ан

тикоррупционную политику рассма
тривают как совокупность последо

вательных мер и действий государ
ства и общества, сформированных и 
реализуемых для ликвидации усло
вий и причин появления коррупции в 
разных сферах общества и направ
ленных на выстраивание правовой 
культуры и правосознания [1, с. 6; 
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2, с. 39–40; 3, с. 114–115]. В совре
менных научных исследованиях 
при оценке механизмов и ресурсов, 
применяемых для формирования, 
проведения и репрезентации анти
коррупционной политики, значитель
ное внимание отводится монито
ринговым институтам гражданского 
общества, которые осуществляют 
контроль органов государственной 
власти. Вместе с тем, наблюдается 
все возрастающая роль информаци
онных усилий СМИ, особенно новых 
масс-медиа (социальные медиа и 
сетевые технологии), в деле выяв
ления, профилактики и пресечения 
коррупционной деятельности. Масс
медиа сегодня выступают одним из 
важнейших акторов эффективной 
антикоррупционной политики [4]. 
Это, в свою очередь, актуализиру
ет исследовательскую задачу спе
циального теоретического анализа 
медийных ресурсов и инструментов 
борьбы с коррупцией, то есть, изуче
ния феномена медиатизации анти
коррупционной политики. 

Проблематика медиатизации ан
тикоррупционной политики является 
относительно новой и дискуссион
ной сферой научного исследования. 
Это связано, во-первых, с неодно
значным пониманием и использова
нием трактовок самого понятия «ме
диатизация политики», а во-вторых, 
с не разработанностью теоретико-
методологических механизмов при
менения данной категории к инфор
мационно-правовому полю антикор
рупционной политики.

При анализе медиатизации ан
тикоррупционной политики прежде 
всего стоит очертить смысловые оп
тики и номинативное поле концепта 
«медиатизация» и концепта «анти
коррупционная политика», а также 

определить этапы медиатизации 
антикоррупционной политики в по
литическом медиапространстве.

При всем разнообразии трак
товок термина «медиатизация по
литики» в научном дискурсе можно 
выделить два основных подхода к 
его интерпретации — институци
ональный и социально-конструк
тивистский. Согласно институцио
нальному подходу, процесс медиа
тизации политики определяется как 
проникновение медийной логики в 
функционирование социально-по
литических институтов. В рамках 
социально-конструктивистского под
хода данный феномен описывается 
как процесс трансформации разно
образных социально-политических 
систем, осуществляемый под влия
нием информационно-коммуникаци
онных технологий и средств массо
вой коммуникации. [5, с. 1032–1033; 
6]. Не стоит сводить медиатизацию 
как общую, универсальную тенден
цию общественного развития ис
ключительно к технико-технологиче
скому процессу, сопровождающему 
массмедиа производство [7]. Под 
данным понятием подразумевает
ся, прежде всего, переход общества 
на качественно новую ступень обе
спечения своей жизнедеятельности. 
Это связано с появлением новых 
коммуникативных ресурсов и сетей, 
с расширением инструментария 
трансформационного воздействия 
СМИ на разнообразные виды соци
альной деятельности, включая анти
коррупционную политику. 

При оценке инструментов и ре
сурсов, применяемых на этапах 
формирования, процессуализации, 
репрезентации и достижения эф
фективности (или неэффективно
сти) антикоррупционной политики, 
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особое место принято отводить мо
ниторинговым функциям государ
ственных и гражданских институтов, 
включая мониторинговую деятель
ность институтов СМИ. Но если 
роль и место мониторинговых ме
ханизмов, которые контролируют и 
проверяют властные структуры, до
статочно подробно исследованы в 
научном дискурсе [8; 9, с. 106–111; 
10; 11], то антикоррупционные прак
тики, ресурсные возможности и ме
диа-инструменты СМИ, в особенно
сти инструменты и ресурсы новых 
масс-медиа (социальные медиа, 
сетевые технологии), связанные с 
информационно-технологическими 
возможностями вскрытия фактов 
коррупции, с созданием широкого 
негативного резонанса вокруг вы
явленных коррупционных сетей, 
требуют дополнительного изучении, 
включая также обращение к анализу 
основных этапов процесса медиати
зации сфер общественной жизни. 

Традиционно принято выделять 
два этапа медиатизации [5]. Первый 
этап связан с появлением и разви
тием традиционных средств массо
вой коммуникации, а именно печат
ных СМИ (газеты, журналы и др.), 
радио, телевидения. Особенностью 
процесса медиатизации антикорруп
ционной политики на данном этапе 
становится появление макрейкеров 
(muckrakers). Целью данного жур
налистского направления, появив
шегося в начале XX в., был сбор, 
анализ, выявление и предание глас
ности коррупционной составляющей 
в американском бизнесе, политики и 
др. [12; 13]. На данном этапе СМИ, 
а точнее — журналисты, становят
ся субъектами медиатизации анти
коррупционной политики. Как след
ствие данного процесса, появление 

особого жанра — журналистское 
расследование [14]. Кроме того, про
исходит формирование нового вида 
коммуникативной деятельности — 
связей с общественностью (PR), вы
ступающего особой формой диалога 
и взаимодействия государственных 
и коммерческих структур с обще
ством в целом. 

Второй этап медиатизации свя
зан с развитием цифровых средств 
массовой коммуникации, с появле
нием новых масс-медиа. Одной из 
особенностей современного цифро
вого общества становится смеще
ние приоритетов социального раз
вития в сторону технологий вирту
альной реальности [15], мобильных 
форм коммуникации и скоростного 
обмена информацией (Интернет, 
социальные сети). Важно отметить, 
что по данным отчета Global Digital 
2018, подготовленного аналитиче
ским агентством We Are Social и 
SMM-платформой Hootsuite, в ми
ре в 2018 г. насчитывается более 
4 млрд пользователей Интернета, 
среди которых более 3 млрд яв
ляются пользователями социаль
ных сетей1. В России ежемесячная 
аудитория Интернета составила 
90 млн чел. в возрасте старше 
12 лет согласно данным исследо
вательской компании «Медиаскоп» 
на период сентябрь 2017 г. — фев
раль 2018 г.2 Ежегодное увеличение 
аудитории социальных сетей также 
фиксируется и в России. Так, по дан
ным аналитического центра Brand 

1 Digital in 2018: World’s Internet Users Pass 
the 4 Billion Mark // We Are Social. 2018. URL: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digi
tal-report-2018.

2 Аудитория интернета в России вырос
ла на 4%. // Mediascope. 2018. URL: http://
mediascope.net/press/news/812866/.
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Analytics в 2017 г. в мае было уста
новлено 38 млн активных авторов, 
которые генерируют контент3.

Процесс цифровизации или циф
ровая революция призван радикаль
но и качественно преобразовать все 
коммуникационное социальное про
странство [16]. Здесь на первый план 
выходят такие ценностно-значимые 
параметры новых масс-медиа как 
высокая мобильность, адаптивность, 
медиаконвергентность, медийная 
реактивность и эффективность [17; 
18]. В условиях цифрового общества 
не могут не усиливаться динамич
ность и интенсивность, как самого 
процесса медиатизации антикорруп
ционной политики, так и наращива
ния её практической эффективности.

Современный этап медиатиза
ции антикоррупционной политики 
характеризуется смещением своего 
ключевого вектора в сторону усиле
ния транспарентности, открытости и 
информационной доступности дея
тельности органов власти на основе 
развития цифровых баз и форм ком
муникации, цифровых технологий 
обеспечения оперативной обратной 
связи между государством и гражда
нином в деле предотвращения кор
рупции. Сегодня на официальных 
сайтах государственных и муници
пальных органах размещены специ
альные разделы, посвященные ан
тикоррупционной тематике, которые 
предполагают интерактивную связь 
с гражданами, информирующими 
власть и общественность о фактах 
коррупционной деятельности. По 
данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в разделе 

3 Социальные сети в России, лето 2017: 
цифры и тренды // Brand Analytics. 2017. 
URL: https://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-
v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/.

«Противодействие коррупции» на 
официальном интернет-сайте, в 
2017 г. «поступило 31,5 тыс. обраще
ний граждан о возможных нарушени
ях законодательства в области про
тиводействия коррупции, в 2016 г. — 
28,8 тыс., в 2015 г. — 31,6 тыс., в 
2014 г. — более 23 тыс.»4.

Еще одной особенностью совре
менного этапа медиатизации анти
коррупционной политики является 
рост публикационных инициатив, как 
профессиональных журналистов, 
так и сетевых гражданских активи
стов, направленных на выявление 
и публичное разоблачение разноо
бразных коррупционных преступле
ний. С 2006 г. при Союзе журнали
стов России действует рабочая груп
па по противодействию коррупции, 
которая регулярно проводит все
российские конкурсы «СМИ против 
коррупции». Участниками конкурса 
могут быть журналисты, блогеры, 
редакционные коллективы, инфор
мационные порталы, представители 
пресс-служб органов власти. В чис
ле основных целей и задач конкурса 
обозначены следующие: формиро
вание критического общественного 
мнения в отношении коррупции как 
преступного явления; вовлечение 
институтов гражданского общества, 
включая СМИ в деятельность по 
противодействию коррупционным 
явлениям; усиление эффективности 
информационной поддержки анти
коррупционных мероприятий; разра
ботка практической модели инфор
мационного противодействия кор

4 Участие органов прокуратуры России в 
противодействии коррупции. 2018 URL: Уча
стие органов прокуратуры России в противо
действии коррупции // Генеральная прокура
тура РФ. 2018. URL: http://krasnogorsk-adm.
ru/netcat_files/multifile/2850/anticor_gp.pdf.
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рупционным явлениям с широким 
привлечением медиа технологий 
как действенного инструмента граж
данского контроля органов власти; 
применение опыта работы в СМИ 
в области мониторинга, анализа и 
противодействия коррупции в каче
стве основы развития диалога меж
ду властью, обществом и бизнесом5. 

Методологические подходы 
к изучению медиатизации 
антикоррупционной политики
В академических исследованиях 

изучение концепта «медиатизация 
политики» применительно к анализу 
форм и способов реализации анти
коррупционной политики пока еще 
находится на начальной стадии сво
его категориально-теоретического 
развертывания. Методологический 
арсенал такого исследования еще не 
получил своего комплексного осмыс
ления. Однако, опираясь на опреде
ленные источники, мы можем выде
лить некоторые методологические 
подходы, применяемые к исследова
нию указанного концепта: дискурсив
но-лингвистический, кратологиче
ский и ресурсно-коммуникативный.

Согласно дискурсивно-лингвисти
ческому подходу, значительную роль 
в создании негативного обществен
ного мнения о коррупции, а следова
тельно, в создании предпосылок для 
ее социального искоренения играют 
содержательные медиатексты и впе
чатляющие медиаобразы, убеди
тельно разоблачающие коррупцион
ные схемы и деятельность коррумпи
рованных персон. Эффективность их 

5 СМИ против коррупции. Всерос
сийский конкурс 2017. URL: http://ruj.ru/
contests/provodimye-szhr/soyuz-zhurnalistov-
rossii-moo-komitet-po-borbe-s-korruptsiey-i-
moskovskiy-mezhdunarodnyy-tsentr-zhur/.

воздействия на массовое сознание 
многократно увеличивается в случае 
размещения в Интернете и социаль
ных сетях. Особенно большое значе
ние в плане направления обществен
ного сознания в сторону неприятия 
и сопротивления коррупции имеют 
яркие метафоры и запоминающиеся 
мемы. Именно с их помощью проис
ходит формирование более или ме
нее устойчивых когнитивных матриц 
антикоррупционного мышления [19–
22]. В исследованиях такого рода 
предполагается, что активное про
никновение метафорических моде
лей коррупции в медийное сетевое 
пространство является важным фак
тором создания атмосферы нетерпи
мости к коррупционным проявлениям 
и условием формирования дискур
сивной основы для создания устой
чивого антикоррупционного мышле
ния. Так, например, О.В. Барабаш, 
выявляя целый ряд метафорических 
моделей понятия «коррупция» («пре
пятствие», «смазка», «гидра», «чудо
вище» и др.), получающих свое вы
ражение в соответствующих медиа
образах, отмечает их существенную 
роль в развитии антикоррупционного 
правосознания, в ориентировании 
общественного мышления на поиск 
инструментов противодействия кор
рупции и альтернативных способов 
разрешения проблемных ситуаций 
[19, с. 227–228]. 

С точки зрения кратологическо
го подхода, СМИ и новые медиа 
являются «четвертой властью», а в 
обществе тотальной медиатизации 
формируется и укрепляет свое вли
яние новая политическая элита под 
названием «медиакратия» [23; 24]. 
Медиакратия как относительно но
вый социальный институт, с одной 
стороны, способен организовывать 
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и реализовывать антикоррупцион
ную политику, а с другой стороны, 
может сам стать субъектом кор
рупционного скандала [2, с. 40; 25]. 
Установление режима медиакратии 
означает широкое распростране
ние властного контроля медиа за 
политическими институтами, по
литическим массовым сознанием 
и политическим поведением граж
дан. В эпоху медиакратии важная 
когнитивная функция формирова
ния у граждан заданной властными 
структурами политической картины 
мира выполняется с помощью при
менения таких информационных 
технологий, как установление по
вестки дня, прайминг и фрейминг 
[26; 27]. Они же отвечают за произ
водство требуемых медиа эффек
тов [28, с. 99–101]. В контексте про
блематики медиатизации антикор
рупционной политики кратологи
ческий подход позволяет обратить 
особое внимание исследователей 
на то, как с помощью технологий 
установления повестки дня, прай
минга и фрейминга в массовом 
сознании могут устанавливать
ся когнитивные фильтры. Данные 
фильтры, с одной стороны, препят
ствуют проникновению в массовое 
сознание в качестве нормативных 
схем формы коррупционного мыш
ления, а, с другой, создают у реци
пиента впечатление о соответствии 
его внутренних установок трансли
руемым СМИ задачам противодей
ствия коррупции.  

Остановимся далее кратко на 
ресурсно-коммуникативном подхо
де к анализу медиатизации анти
коррупционной политики. [29; 30]. 
Прежде всего отметим, что раз
витие гражданской журналистики 
и новых медиа трансформируют 

структуру взаимодействия власти 
и массовой коммуникации, снижая 
и ускоряя барьер входа новых ак
торов в коммуникативное полити
ческое пространство, дробя их на 
множество микро-субъектов. Меди
атизированные коммуникативные 
структуры образуют мультиплекс
ные коммуникативные узлы внутри 
политических институтов и систем, 
часть из которых специализируется 
на расширении медийного поля ан
тикоррупционной политики. Одним 
из таких направлений является, к 
примеру, медийное форматирова
ние и информационное обеспече
ние образовательных программ, в 
том числе тех, которые связаны с 
антикоррупционным просвещени
ем и воспитанием учащихся. Так, 
в соответствии с «Программой по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся в 2019 году», плани
руется подготовка фильмов анти
коррупционной направленности для 
портала «Российская электронная 
школа», а также подчеркивается не
обходимость информационного ос
вещения в СМИ проводимых меро
приятий антикоррупционного харак
тера в рамках данной Программы6. 

В соответствии с ресурсно-ком
муникативным подходом к процессу 
медиатизации антикоррупционной 
политики средства массовой комму
никации можно определить как стра
тегический информационный ресурс, 
используемый в целях получения 
определенного социального откли
ка и коммуникативно укрепляющего 
общественного эффекта от совмест

6 Об утверждении Программы по анти
коррупционному просвещению обучающихся 
на 2019 год : Распоряжение Правительства 
РФ от 29 янв. 2019 г. № 98-р. URL: http://
government.ru/docs/all/120452/.



130 ISSN 2308-6203

Theoretical and Practical Issues of Journalism, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 123–135

ной антикоррупционной деятельно
сти [31; 32]. Отметим также, что воз
можность использования цифровых 
технологий в разнообразных анти
коррупционных практиках тоже мож
но рассматривать в качестве стра
тегического ресурса, который может 
обеспечивать информационное и 
властное превосходство, высокий 
уровень конкурентоспособности того 
или иного политического института. 
Вместе с тем, неравный доступ и не
равное распределение информаци
онных стратегических ресурсов мо
жет расцениваться как проявление 
цифрового неравенства, что чревато 
появлением новых видов коррупции.

Дальнейшее теоретическое из
учение использования медиаресур
сов, СМИ, информационных техно
логий и сетей в целях формирова
ния и развития антикоррупционной 
политики предполагает разработку 
целой системы категорий, раскры
вающих все сложное многообразие 
концептуальных смыслов, вклады
ваемых в понятие «медиатизация 
антикоррупционной политики». В 
качестве авторского вклада в ча
стичное решение данной задачи мы 
предлагаем собственное, доволь
но сжатое определение понятия 
«медиатизация антикоррупционной 
политики». На наш взгляд, медиа
тизация антикоррупционной поли
тики — это стратегически обуслов
ленный процесс участия массмедиа 
в выявлении и расследовании пре
ступлений коррупции, в обеспече
нии информационной поддержкой 
антикоррупционной деятельности 
государственных и гражданских ин
ститутов, а также процесс создания 
посредством медиа-технологий мен
тальной, общественной и образова
тельной среды, благоприятной для 

эффективного преодоления корруп
ционных явлений. 

Особое место в процессе медиа
тизации антикоррупционной политики 
занимают различные информацион
ные и сетевые технологии. В данном 
контексте мы определяем информа
ционные технологии как стратеги
ческие инструменты медиатизации 
антикоррупционной политики, приме
няемые для осуществления опреде
ленной мобилизационной практики. 
Например, технологию «умная тол
па» [33] можно отнести к эффектив
ным инструментам мобилизации на
селения на противодействие и пресе
чение коррупции. Так, в 2016 г. в Юж
ной Корее, в результате мирных про
тестных демонстраций («революция 
свечей»), для проведения которых 
использовалась технология «умной 
толпы», произошла смена главы го
сударства, связанная с обвинениями 
участия в коррупционных связях [34].

Заключение
В целом следует отметить воз

растающее значение СМИ в деле 
формирования правовой антикор
рупционной культуры, в очищении 
политического, экономического и 
культурного климата общества от 
вируса коррупции. Как справедливо 
отмечает ряд исследователей, СМИ 
в качестве субъекта антикоррупци
онной политики могут вполне ре
зультативно выполнять следующие 
социально значимые задачи: инфор
мационное обеспечение антикорруп
ционного просвещения населения и 
властных элит; повышение уровня 
правосознания масс; проведение 
антикоррупционных журналистских 
расследований; формирование ак
тивной позиции граждан в деле вы
явления коррупционных преступле
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ний; воспитание общественности на 
освещаемых в СМИ положительных 
примерах эффективной борьбы с 
коррупцией; создание информаци
онных площадок для публичного об
суждения проблем противодействия 
коррупции [29].

Современные технологические 
возможности цифровых средств 
массовой коммуникации, например, 
Интернет-сайтов государственных 
органов, а также новых форм массо
вой коммуникации, таких, как соци
альные медиа, позволяют оператив
но получать информацию о противо
правных коррупционных действиях, 

информировать население о работе 
и результатах деятельности госу
дарственных и иных специализи
рованных структур, занимающихся 
борьбой с коррупцией. Эти и иные 
позитивные моменты позволяют го
ворить о том, что современные СМИ 
успешно накапливают необходимый 
технический и организационно-ком
муникативный потенциал для моби
лизации информационной борьбы с 
коррупцией. Вопрос, однако, заклю
чается в том, найдутся ли политиче
ские силы и политическая воля для 
эффективного применения на прак
тике данного потенциала.
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