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THE ROLE OF MASS COMMUNICATION 

MEDIA IN FORMATION OF MORAL SELF-
CONSCIOUSNESS UNDER REGIONAL 

CONDITIONS IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Рассматривается влияние механизмов работы 
средств массовой коммуникации на формирование 
нравственного самосознания различных групп насе-
ления. Раскрываются причины и способы целена-
правленного влияния и манипуляций с использова-
нием содержательных элементов массового созна-
ния. Проводится сопоставление тенденций и про-
цессов, происходящих в мировосприятии современ-
ного общества на мировом (глобальном), россий-
ском и региональном уровнях. 
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массовое сознание, нравственное самосознание,  
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The influence of mechanisms of activity of mass 
communication on formation of moral self-
consciousness of different population groups has 
been considered. The reasons and ways for purpose-
ful influence and manipulations using intensional 
elements of mass consciousness have been revealed. 
The comparison of tendencies and processes taking 
place in the perception of the world by modern socie-
ty at the world-wide (global), Russian and regional le-
vels has been analysed.  
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Средства массовой коммуникации (СМК) 

как служебный механизм информационного об-
мена уникальны по своим возможностям пере-
давать колоссальные объемы информации для 
многочисленной принимающей аудитории. Бла-
годаря техническим средствам массовой ком-
муникации становится возможным прежде всего 
общение больших социальных групп, а приме-
нительно к региону – этносов. Любой акт обще-
ния свидетельствует о том, что активно изменя-
ется то или иное отношение между людьми, 
между человеческими общностями безотноси-
тельно к тому, на каком социальном уровне это 
происходит [1]. 

В исследованиях концепций нравственно-
го самосознания, проведенных рядом крупней-
ших зарубежных ученых, значительная роль 
отводится анализу механизмов работы СМК, как 
явных, так и скрытых. Массовая коммуникация 
представляет собой сообщение, передачу с по-
мощью технических средств тиражирования 
специально подготовленных сообщений, пред-
ставляющих социальную значимость, среди 
численно больших, анонимных, рассредоточен-
ных аудиторий с целью оказания влияния на 
установки, оценки, мнения и поведение людей. 
Это важный социальный и политический инсти-
тут современного общества, выступающий в 
качестве подсистемы более сложной системы – 
коммуникации, в широких масштабах выпол-
няющей функции идеологического и политиче-
ского влияния, поддержания социальной общ-
ности, организации, информирования, просве-
щения и развлечения. К СМК относятся пресса, 

радио, телевидение, кинематограф, различные 
информационные службы, а также системно 
вобравшая в себя их признаки глобальная ком-
пьютерная сеть Интернет. 

Само по себе идеологическое и полити-
ческое влияние в навязчивой пропагандистской 
форме малоэффективно, а порой способно вы-
зывать прямо противоположные результаты в 
виде неприятия и отторжения. Гораздо чаще 
оно используется в манипулятивной форме, 
подчас весьма изощренной. Разнообразные 
философские воззрения на сущность и предна-
значение человека, его место в природе и со-
циуме, целесообразность тех или иных моделей 
поведения, как нравственных, так и безнравст-
венных, могут быть интерпретированы и поданы 
в надлежащей оболочке посредством СМК.  

О способах и методах манипулятивной 
техники уже написано огромное количество на-
учных и научно-прикладных трудов. Поскольку 
нас интересуют общетеоретические аспекты 
отдельных элементов означенного явления, 
ограничимся лишь основными принципами ма-
нипуляции через СМК, которые наиболее точно 
сформулировал американский лингвист, фило-
соф и общественный деятель Ноам Хомский [2]. 
Ученый выделяет 10 основных способов. 

1. Отвлечение внимания. Основным эле-
ментом управления обществом является отвле-
чение внимания людей от важных проблем и 
решений, принимаемых политическими и эко-
номическими правящими кругами, посредством 
постоянного насыщения информационного про-
странства малозначительными сообщениями. 
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Прием отвлечения внимания весьма существе-
нен для того, чтобы не дать гражданам возмож-
ности получать важные знания в области науки, 
экономики, психологии, нейробиологии и кибер-
нетики. «Постоянно отвлекать внимание граж-
дан от настоящих социальных проблем, пере-
ключая его на темы, не имеющие реального 
значения. Добиваться того, чтобы граждане по-
стоянно были чем-то заняты и у них не остава-
лось времени на размышления; с поля – в за-
гон, как и все прочие животные» [3].  

2. Создание проблемы, а затем предложе-
ние способа ее решения. Данный метод также 
называется «проблема-реакция-решение». 
Создается проблема, некая ситуация, рассчи-
танная на то, чтобы вызвать определенную ре-
акцию среди населения, в результате оно само 
потребует принятия мер, которые необходимы 
правящим кругам. Например, допустить раскру-
чивание спирали насилия в городах или органи-
зовать кровавые теракты для того, чтобы граж-
дане потребовали принятия законов об усиле-
нии мер безопасности и проведения политики, 
ущемляющей гражданские свободы. Можно вы-
звать экономический кризис, чтобы заставить 
принять как неизбежное зло нарушение соци-
альных прав и сворачивание работы городских 
служб. Иными словами, все по старой поговор-
ке: «Лучший способ защиты – нападение». 

3. Постепенное применение. Чтобы добить-
ся принятия какой-либо непопулярной меры, 
достаточно внедрять ее постепенно, день за 
днем, год за годом. Именно таким образом были 
навязаны принципиально новые социально-
экономические условия (неолиберализм) в 
1980–1990-х гг. Сведение к минимуму функций 
государства, приватизация, неуверенность, не-
стабильность, массовая безработица, заработ-
ная плата, которая уже не обеспечивает дос-
тойную жизнь. Если бы все это произошло од-
новременно, то наверняка привело бы к рево-
люции.  

4. Отсрочка исполнения. Этот способ про-
давливания непопулярного решения заключа-
ется в том, чтобы представить его в качестве 
«болезненного и необходимого» и добиться в 
данный момент согласия граждан на его осуще-
ствление в будущем. Гораздо проще согласить-
ся на какие-либо жертвы в будущем, чем в на-
стоящем. Во-первых, потому что это не про-
изойдет немедленно. Во-вторых, потому что 
народ в массе своей всегда склонен лелеять 
наивные надежды на то, что «завтра все изме-
нится к лучшему» и что тех жертв, которых от 
него требуют, удастся избежать. Это предос-
тавляет гражданам больше времени для того, 
чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и сми-
ренно принять их, когда наступит время.  

5. Общение с народными массами как с ма-

лыми детьми. В большинстве пропагандистских 
выступлений, рассчитанных на широкую публи-
ку, используются такие доводы, персонажи, 
слова и интонация, как будто речь идет о детях 
школьного возраста с задержкой в развитии или 
об умственно неполноценных индивидуумах. 
Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблу-
ждение слушающего, тем в большей степени он 
старается использовать инфантильные рече-
вые обороты. Почему? «Если кто-то обращает-
ся к человеку так, как будто ему 12 или меньше 
лет, то в силу внушаемости, в ответ или реак-
ции этого человека, с определенной степенью 
вероятности, также будет отсутствовать крити-
ческая оценка, что характерно для детей в воз-
расте 12 или менее лет» [4].  

6. Влияние на эмоции в гораздо большей 
степени, чем на размышления. Воздействие на 
эмоции представляет собой классический при-
ем, направленный на то, чтобы заблокировать 
способность людей к рациональному анализу, а 
в итоге и вообще к способности критического 
осмысления происходящего. В то же время ис-
пользование эмоционального фактора позволя-
ет открыть дверь в подсознательное для того, 
чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, 
опасения, принуждения или устойчивые модели 
поведения.  

7. Поддержание людских масс в невежест-
ве, культивирование посредственности. Это ве-
дет к неспособности людей понимать приемы и 
методы, используемые для того, чтобы ими 
управлять и подчинять своей воле. Качество 
образования, предоставляемого низшим обще-
ственным классам, должно быть как можно бо-
лее скудным и посредственным с тем, чтобы 
невежество, отделяющее низшие обществен-
ные классы от высших, оставалось на уровне, 
который не смогут преодолеть низшие классы.  

8. Побуждение граждан восторгаться по-
средственностью. Внедрение в сознание насе-
ления мысли о том, что модно быть тупым, по-
шлым и невоспитанным.  

9. Усиление чувства собственной вины. Че-
ловека необходимо убедить в том, что только он 
виновен в собственных несчастьях, которые 
происходят ввиду недостатка его умственных 
возможностей, способностей или прилагаемых 
усилий. В результате вместо того, чтобы вос-
стать против экономической системы, человек 
начинает заниматься самоуничижением, обви-
няя во всем самого себя, что вызывает подав-
ленное состояние, приводящее, в числе проче-
го, к бездействию. А без действия ни о какой 
революции и речи быть не может.  

10. Знать о людях больше, чем они сами о 
себе знают. В течение последних 50 лет успехи 
в развитии науки привели к образованию все 
увеличивающегося разрыва между знаниями 
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простых людей и сведениями, которыми обла-
дают и пользуются господствующие классы. 
Благодаря биологии, нейробиологии и приклад-
ной психологии «система» получила в свое рас-
поряжение передовые знания о человеке, как в 
области физиологии, так и психики. «Системе» 
удалось узнать об обычном человеке больше, 
чем он сам о себе знает. Это означает, что в 
большинстве случаев система обладает боль-
шей властью и в большей степени управляет 
людьми, чем они сами [5].  

Все сказанное американским исследова-
телем о роли СМК в манипуляции массовым 
сознанием справедливо как для глобального 
рассмотрения данного вопроса, так и для от-
дельно взятого региона. Северный Кавказ с 
давних времен представлял собой наиболее 
сложный в этнокультурном отношении регион 
Российской Федерации. На сравнительно не-
большой территории расселены более 100 раз-
личных народов, у каждого из них своя история, 
традиции, обычаи. 

Сложное переплетение этнических инте-
ресов создает множество проблем, замыкаю-
щихся на проблеме национальной безопасно-
сти, составными элементами которой, наряду с 
военной и экономической, выступают социаль-
ная и духовно-нравственная безопасность. 
Трансформация социально-политических, эко-
номических отношений привела в конце XX – 
начале XXI в. к серьезной деформации многих 
базовых духовных ценностей, межличностных 
отношений как на государственном, так и на 
бытовом уровне. Для этого процесса характер-
но частое использование лозунгов и понятий 
социальной безопасности в качестве содержа-
ния различных манипулятивных акций. Корруп-
ция, насилие, бесстыдство, жестокость, пропа-
гандируемые СМК всеми возможным способа-
ми, стали непременным атрибутом в межнацио-
нальных отношениях новейшего периода рос-
сийской истории. Создается впечатление, что 
многовековые братские связи между народами 
региона, чистота нравственных взаимотноше-
ний, высокий дух традиций в сфере быта и 
культуры навсегда оставляют Северный Кавказ 
[6, с. 59-60]. При этом весьма примечательно, 
что у истоков создания данной проблемы стоя-
ли СМК, а затем те же СМК стали с завидной 
частотой намекать народу на возможные спосо-
бы ее решения. Учитывая, что в определенных 
СМК, например, на телевидении, руководство 
осуществляется небольшими закрытыми груп-
пами, нетрудно выяснить, кто конкретно следит 
за работой редакторов телеканалов, кто выпол-
няет заказ на создание определенных настрое-
ний среди народных масс [7]. 

В сложившихся условиях Координацион-
ный совет по культуре и искусству Ассоциации 
социально-экономического сотрудничества рес-
публик, краев и областей Северного Кавказа 

отреагировал следующим образом, приняв об-
ращение к главам субъектов Северо-
Кавказского региона и обозначив следующие 
основные принципы взаимодействия в культур-
ном пространстве:  

1. уважение самобытности и равноправия 
всех народов, проживающих на Северном Кав-
казе, расширение и совершенствование их сво-
бодного культурного взаимообогащения;  

2. обеспечение равного достоинства куль-
тур народов, проживающих на Северном Кавка-
зе, свободного выбора человеком культурных 
ценностей и видов культурной деятельности; 

3. реальная, законодательно и матери-
ально гарантируемая государством свобода 
творчества ученого, художника, педагога, под-
держка обществом таланта во всех его прояв-
лениях;  

4. беспрепятственное творческое развитие 
многообразия школ, стилей, течений в литера-
туре и искусстве, гуманитарных науках, образо-
вательных технологиях, открытость культуры 
гуманистическим идеям прошлого и настояще-
го; 

5. целенаправленное использование сис-
темы образования и СМК для сохранения и обо-
гащения культур, их взаимодействия;  

6. регулирование процесса коммерциали-
зации сферы культуры и искусства и распро-
странение массовой культуры с учетом духовно-
нравственных традиций коренных народов [8].  

Представляется, что их внедрение в 
практику этнокультурных отношений в значи-
тельной степени облегчается при целена-
правленном участии в этом процессе средств 
массовой коммуникации. При этом они высту-
пают одновременно и как механизм, провод-
ник принципов этнокультурного диалога, и как 
один из его жанров.  

Узнавание друг друга и собственная са-
моидентификация через средства массовой 
коммуникации и информацию существенно 
влияют на взаимодействие этносов и их роле-
вые установки, осуществляется познание ду-
ховной культуры друг друга, нравственности, 
своеобразия обычаев и традиций. Реципиенты, 
вступая в диалог-контакт с коммуникатором – 
передатчиком информации, формируют свое 
отношение к воспринимаемой информации, 
вольно или невольно попадают под ее влияние.  

Особенно важной представляется ин-
формация, которая не дезорганизует народы, 
а при всей их самобытности демонстрирует 
богатство ценностного отношения к миру, 
общность исторических судеб, многовековые 
традиции миролюбия и добрососедства наро-
дов Кавказа. 

Действия СМК должны быть направлены 
на миропонимание и сотворчество народов, на 
формирование культуры межнационального 
общения и исходить из принципа «не навреди». 
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Трансляция жизни народов только через призму 
конфликтов и войн является деструктивным 
фактором, который закрепляет в сознании лю-
дей ложную правоту насилия. На современном 
этапе, в условиях довольно сложных взаимоот-
ношений кавказских этносов, акцентирование 
националистических, сепаратистских настрое-
ний в прессе и на телевидении можно назвать 
деструктивной однобокостью и злоупотребле-
нием свободой слова, поскольку сепаратизм 
всегда носил внегрупповой характер и не был 
присущ какому-либо народу в целом. Поэтому 
средства массовой коммуникации как мощное 
оружие воздействия на общественное мнение, 
общественное и индивидуальное сознание 
именно в этих условиях должны отбросить узко-
националистическую ангажированность и от-
дать приоритет информации миротворческого 
характера. 

Именно посредством политики, прово-
димой СМК в освещении процессов, происхо-
дящих на Кавказе, сформировался его имидж 
региона войн и насилия. В разгар войны в 
Чечне в 1995 г., когда позиция телевидения 
вызвала негодование людей самых разных 
социальных групп, обозреватель НТВ Е. Ки-
селев возразил: «Не казните гонца, он прино-
сит вам те вести, какие есть». Простота фраз 
телеведущих в оценке столь сложных собы-
тий, манера суждений и формулировки их бы-
ли выстроены так, как будто телевизионная 
аудитория состояла целиком из подростков 
14–15 лет. И сразу возникли сомнения. Гонец 
ли телевидение, те ли вести, что есть в дей-
ствительности, нам оно приносит или фабри-
кует их по своему усмотрению? Выполняя за-
дачу постоянной дестабилизации обществен-
ного сознания, телевидение оторвалось от 
обыденной культуры. Во время войны в Чечне 
1999–2000 гг. (а уж тем более в 1995–1996 гг.) 
антирусская коалиция телевидения вырази-
лась в прямом участии в психологической 
войне против России. Подавляющее боль-
шинство видеокадров из Чечни транслирова-
ло зрелище взрывов, обстрелов, разрушений 
и гибели. Между тем давно известно, а специ-
альными исследованиями армейских психоло-
гов во время войны в Персидском заливе до-
казано, что видеоряд, показывающий послед-
ствия войны, оказывает сильнейшее воздей-
ствие на подсознание, которое восстанавли-
вает общественное мнение против стороны, 
совершившей акт разрушения. Это происхо-
дит независимо от сознательного отношения к 
целям войны [9, с. 297]. 

Кроме того, одно из фундаментальных 
культурных табу, которое планомерно разруша-
лось телевидением, состоит в запрете на показ 
таинства смерти (Танатоса) вне установленного 

нравственными нормами ритуала. О частоте 
показа по телеканалам другого таинства, оли-
цетворяемого Эросом, можно даже не упоми-
нать, здесь все запреты уже давно стерты. Се-
годня телевидение вводит зрелище смерти в 
дом каждой семьи вне всяких норм, в огромных 
количествах и в самом неприглядном виде. С 
утра и до вечера на нас обрушивают поток об-
разов смерти – катастрофы, похороны, убийст-
ва, морги. И нормальный человек погружается в 
состояние непрерывного шока. Например, в ян-
варе 2000 г. ТВЦ дал репортаж о лаборатории 
ростовского госпиталя, в которой проводили 
идентификацию неопознанных тел погибших в 
Чечне военных. Демонстрировались фотогра-
фии молодых людей крупным планом – так, что 
их не могли не узнать их близкие. А потом – 
кадры со стоящими на полке черепами. В целом 
– недопустимое с точки зрения культурных и 
нравственных норм «введение морга в жизнь».  

Столь частое обращение к образу Тана-
тоса, равно как и к миру Эроса, преследует, по-
мимо отвлечения внимания и генезиса соци-
ально-этнических проблем, мощное воздейст-
вие на эмоции, погружение человека в ситуа-
цию, при которой блокируется способность лю-
дей к рациональному анализу, а в итоге и во-
обще к критическому осмыслению происходя-
щего, поиску истинных виновников социальной 
трагедии. По замечанию С.Г. Кара-Мурзы, он 
«за один день … по разным программам восемь 
раз увидел отрезанные головы четырех русских 
пограничников и услышал, что это таджикские 
мусульмане мстят за действия русских в му-
сульманской Чечне» [10, с. 298]. А российское 
телевидение доносило это зрелище до каждой 
русской семьи, да по нескольку раз, внедряя 
тем самым в подсознание соответствующие 
мысли, желания, страхи, опасения, которые 
впоследствии были бы реализованы в конкрет-
ных устойчивых моделях поведения. 

Во всех постсоветских регионах напря-
женность в отношениях между этносами и по-
стоянно провоцируемые СМК конфликты за-
трудняют проведение социально-экономических 
и политических преобразований, тормозят 
«объединение нравственности вокруг гумани-
стических идеалов» [11]. Это неудивительно, 
так как каналы центрального радиовещания и 
телевидения ежедневно выливают на россиян 
мутные потоки массовой культуры, причем не 
лучших образцов, в политической и криминаль-
ной ситуации нагнетается чувство всеобщего 
страха, безысходности и истерии. Поэтому 
очень важно донести до многоязычной аудито-
рии истинные причины конфликтных ситуаций. 

Ситуация на Кубани выглядит на сего-
дняшний день относительно благополучной, 
однако существует множество проблем, тре-
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бующих решения. Отдельные районы Красно-
дарского края отмечены довольно сложной эт-
нополитической обстановкой. Существующие 
здесь конфликты можно условно классифици-
ровать. Во-первых, самыми значительными по 
количеству и масштабам являются конфликты 
между коренным населением и мигрантами. Во-
вторых, конфликты между различными этниче-
скими группами коренного населения. Они на-
чали проявляться еще в 1994 г. и были вызваны 
в основном социальными и бытовыми пробле-
мами. В-третьих, редкое пока явление – массо-
вое волнение мигрантов. Конфликтный потен-
циал подобных выступлений велик, поскольку 
шестидесятитысячная армия не по своей воле 
мигрирующих людей, численность которой уже 
явно перевалила за эту официально зарегист-
рированную отметку, неустанно пополняется из 
Чеченской Республики и отчасти Дагестана. Как 
правило, они выступают с социально-
экономическими требованиями к местным вла-
стям о помощи в благоустройстве [12, с. 70-71]. 

Следовательно, наиболее острые кон-
фликты между нациями возникали и возникают 
при определении территориальных границ и при 
неудовлетворенности в решении споров в об-
ласти экономики. Язык, культура, обычаи тоже 
способны вызвать конфликты, но они не имеют 
той остроты и в подавляющем большинстве 
случаев разрешаются мирными средствами. 

Необходимо, чтобы СМК, выявив основу 
национального самосознания, нашли в нем об-
щие для всех народов Северного Кавказа идеи 
терпимости (толерантности) и дружелюбия, 
сделали эти идеи первостепенными в своей 
информационной политике. Это совместные 
программы и иные издания, совместные проек-
ты журналистов, принадлежащих к разным на-
циональным и этнокультурным традициям. 

Важность роли, которую играют СМК в 
современном российском обществе, принима-
ется общественным мнением сегодня как дан-
ность. Эту роль трудно переоценить, однако для 
нас очевидно, что дестабилизирующее начало в 
деятельности нынешней журналистики прояв-
ляется в большей степени, нежели начало ста-
билизирующее, конструктивное. 

Если раньше пресса не только обеспечи-
вала общество собственно информацией, но и 
вела систематический анализ действительно-
сти, отслеживая цепочки событий, тенденции, 
прогнозируя результаты различных сфер дея-
тельности и общества в целом, то ныне в боль-
шинстве случаев она такой работой не занима-
ется, ограничиваясь лишь констатацией фактов. 
Факт не воспринимается сознанием человека 
сам по себе, важен угол зрения, который опре-
деляет его интерпретацию и соответственно 
сознательную и подсознательную реакцию. Угол 
задается так, чтобы сделать трудным или не-
возможным анализ факта. 

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда 
вместо системного анализа действительности 
пресса обеспечивает аудиторию лишь ново-
стями, причем только изредка в новостных 
сообщениях содержится попытка объяснить 
ситуацию. Привычным стало и отсутствие 
комментариев, оценок, выводов. Практически 
все публикации региональной прессы уклады-
ваются в виде четырех основных групп по 
своему содержанию: во-первых, персонализи-
рованные; во-вторых, драматизированные; в-
третьих, фрагментарные и, в-четвертых, нор-
мализованные [13]. 

В персонализированных сообщениях 
средств массовой коммуникации центром собы-
тий выступают конкретные, всем известные 
персоны. Это позволяет привлечь интерес ау-
дитории, превратить журналистский материал в 
подобие мелодрамы. 

Драматизированные материалы строят-
ся по принципу драмы: они содержат кон-
фликт, проблему, их завязку, развитие, пик и 
завершение и, следовательно, становятся 
более привлекательными, причем с точки 
зрения журналистов. 

Фрагментарность – характерная черта 
многих публикаций региональной прессы, они 
страдают от отсутствия значимых, четко вы-
строенных связей. По изложению зачастую 
трудно проследить взаимосвязь событий, их 
значение. К тому же даже в одном и том же 
средстве массовой коммуникации одно и то 
же событие или явление, будучи показанным 
сегодня под одним углом зрения, завтра мо-
жет быть освещено с диаметрально противо-
положным смыслом. Множественность кана-
лов информации в телевидении придает ему 
такую гибкость, что одно и то же слово может 
восприниматься по-разному. Опросы общест-
венного мнения показывают, что основная 
часть населения затрудняется четко опреде-
лить свою позицию по тому или иному вопро-
су; большинство людей помнят лишь несколь-
ко фактов, касающихся важных тем, они не 
видят взаимосвязи между разными фактами и 
с легкостью меняют свою позицию в зависи-
мости от того, какую журналистскую инфор-
мацию получили в данный период времени. 

СМК, являющиеся прежде всего выра-
зителем всех общественных интересов, ока-
зываются тем интегрирующим социальным 
институтом, который на основе массово-
коммуникационного действия способствует 
определению интересов как отдельной лично-
сти, так и общества. 

Следует отметить, что сегодня многие 
имеют возможность не один раз убедиться на 
примере региона в том, как отдельная публика-
ция может возбудить противостояние СМК и 
общества. Особенно остро эти противоречия 
проявляются в период предвыборных кампаний, 



Социология и психология  

 

 
 

138 
 

урегулирования вопросов социальной сферы и 
т.д. Хорошим тоном в прессе и на телевидении 
считается выдвижение «ярких обвинений» про-
тив ключевых фигур власти и общественности. 
Настораживает то, что элитные группы часто 
провоцируют ситуации, при которых подобные 
умозаключения в их адрес становятся право-
мочными: массы требуют отыскать виновных 
либо среди богатых, либо среди власть при-
держащих, либо среди общественных деятелей 
и такие виновные, как правило, находятся. Фак-
ты влияния губернаторской администрации на 
средства массовой коммуникации признают и 
официальные издания, корректно подчеркивая, 
что это ни в коей мере не прямолинейное адми-
нистративное давление, а скорее результат до-
говоренностей. 

Следовательно, созданные переходным 
обществом и существующие в условиях сло-
жившейся неразберихи СМК могут не только 
отражать происходящие процессы, но и иска-
жать их или придавать им направленность, о 
последствиях которой задумываются далеко не 
всегда. Зачастую в прессе появляются статьи 
явно заказного характера, подрывающие дове-
рие к данному средству массовой коммуника-
ции. Ныне появляется все больше примеров, 
высвечивающих коммерциализацию «духа» 
журналистов. По результатам опроса общест-
венного мнения, наибольшее число голосов на-
брали следующие высказывания: «российские 
журналисты – это выразители общественных 
интересов» (37%); «наблюдатели жизни, ин-
форматоры общества» (33%); «ловцы сенсаций 
и “жареных” фактов» (28%); «прислужники вла-
стей, богатых и влиятельных людей» (15%); 
«манипуляторы общественным мнением» 
(14%); «воспитатели, наставники, просветите-
ли» (11%); «стражи демократии, поборники 
справедливости» (11%). Такие ответы свиде-
тельствуют о том, что в общественном мнении 
отсутствует однозначная оценка деятельности 
журналистов, причем отрицательные характе-
ристики им склонны давать около 40% респон-
дентов [14, с. 111-112]. 

Противоречивость по отношению к СМК 
проявляется и в ответах респондентов на во-
просы о характере влияния масс-медиа на об-
щественную жизнь. Так, когда опрашиваемым 
предложили составить рейтинг социальных ин-
ститутов, «положительно влияющих сегодня на 
жизнь нашей страны», в глазах общественности 
СМК уступили только церкви (СМК – 14%; цер-
ковь – 26%). Отрицательное воздействие СМК 
отметили 11%. В то же время на вопрос, ка-
сающийся деятельности СМК: «Какое в целом 
влияние – положительное или отрицательное 
оказывают телевидение, радио, пресса на на-
строения людей?», более половины опрошен-

ных (51%) выбрали отрицательный ответ и 
только 28% положительный [15, с. 112]. 

Одним из главных упреков со стороны на-
селения в адрес СМК является не объектив-
ность информации, около 60% населения обви-
няют СМК в необъективности и предвзятости 
передаваемой информации, тогда как треть на-
селения, наоборот, склонна верить в надеж-
ность масс-медиа как источника информации. В 
последнее время число не доверяющих СМК 
все больше растет. 

СМК не остаются в стороне и от продол-
жающейся в России борьбы за передел собст-
венности. Этот во многом криминальный про-
цесс, борьба интересов, борьба за доминирова-
ние в коммуникационной среде наблюдалась и 
в нашем регионе. Что касается свободы слова, 
печати, то местные СМК имеют довольно широ-
кое поле для своей деятельности. Вместе с тем 
в Краснодарском крае широко представлены и 
негосударственные СМК (в последнее время 
акционируемые, с активным участием регио-
нальной власти), и создаваемые местными вла-
стями так называемые медиахолдинги, финан-
сируемые из городских или федеральных бюд-
жетов. Ярким примером тому являются ГТРК 
«Кубань», КТРК «НТК» и МТРК «Краснодар». 
Эти компании напрямую управляются краевой 
администрацией и соответственно отражают 
идеологическую, политическую, экономическую 
точки зрения региональной административно-
государственной элиты, хотя при этом ГТРК 
«Кубань» – дочернее унитарное предприятие 
медиахолдинга ВГТРК РФ, имеющее целью 
представлять интересы федерального прави-
тельства и президента РФ.  

Развитие гласности и отсутствие цензу-
ры породили вседозволенность в эфире, на 
газетных и журнальных страницах, где нет 
никаких запретов, не действуют нравственные 
табу. По мнению современных психологов, и в 
условиях свободы информации людей за-
ставляют смотреть то, что им вредит. Ученые 
предлагают менять структуру передач, сам 
подход к информации, поскольку телевидение 
должно нести людям культуру и радость, пси-
хологическое удовлетворение и разрядку. 

Метаморфозы российского телевидения, 
тесно связанные с политическими, социально-
экономическими процессами в стране, часто 
оказывают негативное влияние на формирова-
ние нравственного самосознания индивидов, 
усиливают фрустрацию. Возможно, следует ис-
пользовать опыт зарубежных стран, где на те-
левидении уже на протяжении десятилетий су-
ществуют попечительские советы, которые по-
могут интегрировать телевидение. Санкции 
нравственного плана могли бы охранять обще-
ство, особенно молодежь и детей, от фильмов и 
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передач, прославляющих не труд, а жизненный 
успех любой ценой, от жестокости и насилия, 
нравственной распущенности.  

Все это неотъемлемая часть сегодняш-
него информационного пространства Южного 
региона. И СМК, которые называются четвер-
той властью, влияют на умонастроения лю-
дей, на формирование ценностей и историче-
ских ориентиров, они способны управлять и 
манипулировать общественным мнением, как 
бы нам ни доказывали обратное, ни убежда-
ли, что предназначение средств массовой 
коммуникации – только независимое и объек-
тивное информирование. 

СМК должны сегодня ориентироваться на 
просветительский характер, на отношение жур-
налистов к себе как к интеллектуальной элите 
общества, обладающей административной вла-
стью; на формирование журналистского сооб-
щества по принципу «малой публики», для ко-
торой проблемы гражданского общества явля-
ются скорее предметом информационного ин-
тереса, чем насущной потребностью. 

Массовая культура, распространяемая 
через средства массовой коммуникации, тесно 
связана с консьюмеризмом, т.е. погоней за теми 
вещами, модой, услугами, знаниями, которые 
будто бы определяют принадлежность человека 
к высшим слоям общества. Поощряя такие 
взгляды, она внушает мысль о первостепенной 
значимости личных интересов по сравнению с 
общественными [16, с. 524]. 

Под влиянием СМК происходит деваль-
вация отечественной национальной культуры, 
вытесняемой прозападной культурой. В резуль-
тате изменяются внутренний мир человека, сис-
тема ценностей, базовая структура личности. В 
обществе нарастает социальная напряжен-
ность, конфликтность, чувство страха и апатич-
ности к государственным и общественным де-
лам. Нередки случаи, когда одновременно по 
всем каналам центрального телевидения де-
монстрируются западные телесериалы, боеви-
ки, фильмы ужасов, в общем однообразная низ-
копробная кино и телепродукция. По утвержде-
нию С.Ф. Анисимова, искусство, не оплодотво-
ренное высокой нравственной идеей, способно 
превращаться из прекрасного в свою противо-
положность, в безобразное, как это и демонст-
рируют сегодня многие произведения культуры, 
кино, телевидения [17, с. 27]. На такого рода 
«образцах» успело вырасти целое поколение, 
именуемое сегодня «поколением π». 

Причина сложившейся ситуации кроется 
в характере самого западного общества, в 
русле которого и формируется культура. Идеи 
приоритета материального благополучия, 
безудержной конкуренции, презрительного 
отношения к проигравшим и побежденным и 
подобострастного к сильным и успешным 

сформировали основу западной культуры, 
дали начало соответствующим моделям по-
ведения. Западная культура агрессивна и экс-
пансивна, следствием чего является ее доми-
нирование практически в любой из нацио-
нальных культур современного мира. Исполь-
зуя новейшие достижения мирового прогрес-
са, научные знания, недоступные большинст-
ву, но прославляя и восторгаясь посредствен-
ностью, западный масс-культ инфицировал 
отечественную культуру и искусство. Если в 
советских мифологемах в книгах и фильмах 
героями были рабочие, колхозники, солдаты, 
изобретатели, ученые и прочие общественно-
значимые личности, то произведения проза-
падной культуры часто выдвигают на аван-
сцену жуликов, мафиози, преступников, нар-
команов, лиц без определенного места рабо-
ты и жительства, сексуальных извращенцев, 
откровенных дебилов и т.п. Образ положи-
тельного героя в советской литературе и кино 
формировался так, что персонаж часто стано-
вился примером для подражания, и это было 
нормально. Сегодня вряд ли можно назвать 
психически адекватным человека, который 
хочет подражать персонажам сериала «Глу-
харь» и других подобных произведений. Со-
временная отечественная культура по части 
освещения мрачных сторон жизни уже догна-
ла западную, чтобы это проверить, достаточ-
но лишь включить телевизор. 

Аналогичным образом формируется и 
профессиональная общность работников 
СМК. По данным исследования, проведенного 
среди политической, экономической, инфор-
мационной и религиозной элиты России, мо-
раль информационной элиты наименее жест-
кая. Так, считают недопустимым гомосексуа-
лизм только 45% элиты СМК (во всей нерели-
гиозной элите – 62%), проституцию – 34 (со-
ответственно 46%), аборты – 6 (соответствен-
но 12%), употребление наркотиков – 65% (со-
ответственно 80%). По всем этим вопросам 
позиция элиты Русской православной церкви 
значительно более жесткая [18, с. 37]. 

При ответе на вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы тем, как центральное телевидение осве-
щает проблемы нравственного воспитания мо-
лодежи?», «да» ответили – 26,75%; «нет» – 
42,05%; затруднились ответить – 30,75%. На 
вопрос: «Какие телепередачи центрального и 
регионального эфира оказывают негативное 
влияние на нравственное самосознание моло-
дежи?», около 90% анкетируемых назвали ток-
шоу Первого канала: «За стеклом», «Окна», 
«Империя страсти», «Большая стирка», «Кри-
минал» и только 10% затруднились ответить в 
силу отсутствия времени на просмотр телепе-
редач [19, с. 39]. Надо пояснить, что опрос про-
водился в 2001–2003 гг., многих из названных 
передач сейчас уже нет на экране ТВ, но у них 
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появились многочисленные преемники с точно 
таким же содержанием. Как видим, централь-
ные СМК, к сожалению, доминируют и оказыва-
ют определенное негативное влияние на нрав-
ственное самосознание молодежи региона, 
пропагандируя культ денег, насилия, безнравст-
венности, индивидуализма и пренебрегая уже 
сложившимися этнокультурными ценностями. 

На призыв, что же необходимо сделать 
для решения нравственной проблемы были вы-
сказаны различные точки зрения:  

− пропаганда нравственных норм в СМК;  
− введение на телевидении программ ду-

ховно-нравственного воспитания; 
− освещение СМК здорового образа жизни; 
− удаление из репертуара СМК «вредных 

программ», т.е. введение цензуры;  
− улучшение материального положения на-

селения региона;  
− введение в школах и вузах курсов «Эти-

ка» и «Эстетика»; 
− самосовершенствование, развитие нрав-

ственности с самого рождения;  
− уделение большего внимания нравствен-

ному воспитанию детей в семье; 
− проведение бесед с молодежью о про-

блемах нравственности.  
Следует отметить что, несмотря на за-

полнение телеэкрана американскими, латино-
американскими и другими фильмами, предпоч-
тение респонденты отдают все же классике 
отечественного кино. Примерно с 2003–2005 гг. 
российский зритель в возрастной группе от 35 
до 60 лет, окончательно устав от голливудского 
ширпотреба и отечественной «чернухи», обра-
тился к классике советского кинематографа, 
несущей положительный эмоциональный заряд. 
Дополнительными факторами в эти годы стали: 
стремительное развитие высокоскоростного 
Интернета, значительное удешевление компью-
теров и повсеместное внедрение цифровых 
технологий в вещание СМК, дающее возмож-
ность значительной части населения формиро-
вать репертуар, исходя из личных предпочте-
ний, вне зависимости от географических, техни-
ческих и прочих ограничений. 

Результаты проведенного социологиче-
ского исследования позволяют со всей оче-
видностью утверждать, что центральные СМК 
целенаправленно работают на разрушение 
нравственного самосознания, на искоренение 
самобытности в национальной культуре, а не 
на их поддержку и развитие. Коммерциализа-
ция телевещания, прямая зависимость руко-
водителей телеканалов по всему миру от 
крупных промышленных и финансовых струк-
тур породили ряд отрицательных тенденций. 
Они связаны с разрушением общественного 
сектора, с заменой общественного мнения 

искусственно имплантированными PR-
агентами решениями, с эрозией националь-
ной культуры, которая обусловлена двумя 
группами факторов: вымыванием из телеэфи-
ра культурно-просветительских передач в 
классическом виде и увеличением доли пря-
мого или опосредованного импорта самых 
дешевых и некачественных телепрограмм, 
которые ориентированы на самые низменные 
эмоциональные чувства зрителей и подсозна-
тельные комплексы: страх, зависть, экономи-
ческую неустроенность, сексуальную неудов-
летворенность и т.п. Специфика негативных 
аспектов заключается также в отсутствии ин-
ститута общественного телевидения, в поли-
тизации вещания, в господстве авторитарных 
традиций логического манипулятивного кон-
троля над общественным сознанием посред-
ством масс-медиа, отсутствии правовых ме-
ханизмов согласования интересов в сфере 
телевещания и, наконец, в том, что все эти 
проблемы усугубляются нестабильностью со-
временной ситуации в экономике и политике. 

Необходимость повышения уровня ду-
ховно-нравственной культуры современного 
российского общества, нравственного само-
сознания предполагает проведение мер ин-
формационно-просветительского характера. 
Цель этих мер – формирование заинтересо-
ванности проблемой населения региона, про-
буждение личной и общественной инициати-
вы. Существенная роль отводится пропаганде 
средствами массовой коммуникации традици-
онных духовно-нравственных ценностей, доб-
родетельного, благочестивого образа жизни. 
Возможно придание просветительской на-
правленности ведущейся в большинстве ре-
гионов работе по православному краеведе-
нию: создание телепередач и публикаций о 
региональных святынях, досточтимых людях 
края с привлечением подлинных исторических 
материалов, архивных документов. 

Таким образом, роль СМК в современ-
ном культурно-информационном обмене яв-
ляется ключевой. Проблемную ситуацию 
можно квалифицировать как острое противо-
речие между объективными целями общества 
и выбором адекватного пути социокультурного 
развития, с одной стороны, и различным ха-
рактером и направленностью творчества и 
искусства по отношению к традиционным цен-
ностям отечественной культуры – с другой. 
Отсюда потребность в многомерном анализе 
позитивных и негативных процессов в творче-
ской социокультурной среде и взаимосвязи ее 
с динамикой общественных настроений. 

Совершенно очевидно, что только объек-
тивный анализ исторического прошлого и со-
временного социокультурного состояния России 
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позволит найти оптимальные решения для пре-
одоления кризисных явлений, развития диалога 

и сотрудничества с мировым сообществом.  
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