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Политический процесс – это форма существования политической системы 

общества. Он направлен на осуществление субъектом своих функций в сфере 

власти и включает самые различные действия. Субъекты политического 

процесса также разнообразны – это могут быть  политические лидеры, 

политические партии, общественные организации и движения, народные 

массы и пр. В зависимости от субъекта, поставленной им цели и задач, 

имеющихся ресурсов выбираются методы и средства для осуществления 

намеченных целей. Для успешной реализации поставленных целей и задач 

все элементы политического процесса (план действий/концепция, средства, 

методы, ресурсы, сроки, исполнители) должны быть детально продуманы и 

согласованы. Несогласованность всех деталей политического процесса может 

привести к негативным, часто весьма неожиданным последствиям. Так, 

применение метода «шоковой терапии», радикальных экономических реформ 

начала 1990–х годов, заключавшихся в либерализации цен, реформировании 

налогообложения, приватизации, и прочих мероприятиях, призванных 

оздоровить экономику, перевести ее на рыночные рельсы и привести к 

быстрой атомизации населения, привело к противоположному результату. По 

сути, те мероприятия, которые были вполне успешными во многих странах, 

проведенные без учета восточнославянского, коллективистского по своей 

природе менталитета, привели к его усилению и неудаче реформ. 

Аналогичным образом, непродуманность всех элементов политического 

процесса, привела к неудаче перестройки советского общества и как итог, 

распаду СССР. 

Одним из мощнейших ресурсов, используемых для реализации целей 

политического процесса, с тех пор, как в XVII-XVIII веках появился институт 

прессы, стали СМИ. Появление прессы, радио, а в XX веке телевидения, 

позволило оказывать влияние на социальное и политическое поведение 

больших масс людей.  

Газеты и журналы имеют возможность привлекать внимание людей, 

воздействовать на эмоции и манипулировать сознанием  при помощи, 

например, размеров заголовков, шрифтов, места размещения информации. 

Радиосообщения при подаче информации могут использовать интерпретацию 

любого события в ключе, выгодном тому или иному актору политического 

процесса. Появление телевидения позволило визуализировать процесс подачи 
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информации. Показ любого видеосюжета монтируется, сопровождается 

комментариями, а, следовательно, также позволяет любую подачу 

информации, дополненную нужной картинкой. В силу  значительного 

влияния СМИ государство всегда претендовало на контроль над ними, ибо 

«воздействуя посредством массовой информации на общественное мнение 

как состояние массового сознания, массовые коммуникации способствуют 

тем самым наилучшей реализации целей субъектов социальных  интересов» 

 [1]. Однако, с развитием демократии  это стало сложнее, так как 

независимость и свобода информации – важнейшие признаки 

демократичности политического режима. 

С появлением компьютерных технологий в конце ХХ века, возможность 

их использования с целью воздействия на политический процесс 

расширилась чрезвычайно, а средства массовой информации становятся все 

более активными акторами в политическом процессе, по сути, превратившись 

в «четвертую власть», наряду с законодательной, исполнительной и судебной. 

Такое сравнение является скорее лирическим, но оно подчеркивает сильное 

общественное влияние, которым обладают СМИ.  

Появление и распространение информационных технологий, Сети 

интернет, если и не сделали государственный контроль над информацией 

невозможным, то серьезно осложнили его. Информационные технологии 

сегодня широко используются государственными структурами лишь наряду с 

иными субъектами политического процесса. С одной стороны, это расширяет 

возможности для демократизации, создавая новые возможности участия в 

политической жизни. Интернет-коммуникация сегодня способна 

стимулировать рост гражданской активности, учить диалогу, в том числе и 

при обсуждении управленческих решений, способствуя демократическим 

преобразованиям, создавая новые способы воздействия организаций 

гражданского общества на государственные институты, расширяя 

возможности проведения политических компаний, способствуя их 

открытости. Возможности Сети интернет  все шире используются в период 

электоральных компаний, предоставляя дополнительные возможности 

обратной связи кандидатов на выборные должности с потенциальными 

избирателями. В наш лексикон все прочнее входят такие понятия как 

«электронная демократия», «электронное правительство», 

«кибердемократия», «киберполитика» и другие. 

  С другой стороны, вопрос влияния Глобальной сети на процесс 

демократизации сегодня вызывает острые дискуссии в научном сообществе, 

так как наряду с расширением возможностей для демократизации, 

появляются и новые способы манипулирования сознанием огромных масс 

людей, появляются новые способы цензуры. В данном контексте 

примечателен опыт Китая, где используется проект «Золотой щит», 
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регулирующий доступ к иностранным сайтам. С помощью специально 

разработанной системы фильтров осуществляется блокировка нежелательных 

сайтов по ключевым словам, расцениваемым как угроза национальной 

безопасности. Помимо сказанного в мировой практике достаточно много 

примеров, когда возможности Всемирной сети использовались как для 

разжигания межнациональной вражды, нарушения стабильности 

политических режимов, экстремистской деятельности, так и для 

предотвращения возникновения нежелательных общественных движений, 

протестной активности. Все более изощренными становятся так называемые 

«информационные войны» (англ. information war), когда противники 

используют друг против друга дезинформацию. Воздействовать на сознание 

противника, ввести в заблуждение, пытались всегда, но только с 

изобретением интернет-технологий это явление стало наиболее изощренным. 

Появилась возможность распространения специально подготовленной, 

искаженной информации на огромные территории и одновременно на разных 

языках. 

Очевидно, что при всех «за» и «против», роль интернета в политической 

сфере будет возрастать в силу уникальной возможности многосторонней 

коммуникации, в том числе и в режиме реального времени. Бесспорным 

преимуществом общения в Сети является возможность каждого желающего 

быть одновременно получателем и передатчиком информации. Современные 

технологии позволяют выходить в Сеть дома, на учебе, на работе, в дороге, в 

любое время и любом месте. Человек может одновременно получать и 

передавать информацию с места событий. 

Учитывая огромный потенциал интернет-технологий, тесную связь с 

современной политикой и остроту научных дискуссий о характере влияния на 

современный политический процесс, можно предположить, что это будет 

основным аспектом научных исследований и в последующие годы, обогащая 

политическую науку новыми знаниями.  
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