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политические лозунги, эвфемизмы, наклеивание ярлыков, собственные скандальные оценки, подмена поня-
тий, апелляция к эмоциям. 

Российскими СМИ использовались речи очевидцев, которые, подчеркивали достоверность происходяще-
го. Их признания были призваны формировать негативное отношение к грузинскому правительству: «Об-
стрелы с грузинских позиций были настолько интенсивны, что мы вынуждены были и ночевать и дневать в 
подвалах. Ни воды, ни газа, ни электричества»; «От водителя ничего не осталось. На первом сиденье была 
женщина с ребенком. От них остались скелеты». 

Для создания определенного эмоционального настроя и психологических установок для своей читатель-
ской аудитории грузинские СМИ использовали сравнения, метафоры, негативные словесные образы по от-
ношению к политическим деятелям своего соперника. 

Иностранными СМИ чаще всего использовался жанр репортажа как наиболее эффективная форма воз-
действия. Эффект присутствия, характерный для репортажа, позволил детализировать описание, вовлечь чи-
тателя в событие, почувствовать себя его очевидцем. 

Вот, например, как описывается грузинский город Гори в газете “The Washington Post”: «Суббота, цен-
тральные улицы грузинского города. Православный священник обрызгивает святой водой машины. После 
двухдневной войны между Россией и Грузией город полон отчаяния. И отваги. Улицы, на которых редко 
встретишь мирного жителя, теперь заполнены резервистами». Сам репортаж и детализация в нем делают 
текст визуальным. 

Эмоционализация в репортажах грузинскими СМИ достигается как за счет описания деталей, так и пу-
тем употребления экспрессивных языковых средств. В рассматриваемом тексте прослеживается создание 
образа героического грузинского народа, готового защищать свою родину. 

Иностранными СМИ были использованы различные пропагандистские приемы: «Гитлеровская Россия 
под предводительством Путина и Медведева напала на Грузию. Она сделала это без объявления войны, так 
же как фашистско-гитлеровские войска во время вторжения в страны Европы»; «Путинская автократия не 
является надежным партнером и еще меньше дружественной державой». 

На основе вышеизложенного можно констатировать, что в современных международных военных кон-
фликтах информационная война играет ключевую роль. Уровень развития компьютеризации, военных ин-
новационных систем стратегического назначения определяет расстановку политических сил и исход в по-
добных конфликтах. Страны, обладающие наибольшим информационным потенциалом, где хорошо развита 
система информационных связей между государством, гражданским обществом и личностью, а также силь-
ны интеракции с мировым сообществом, имеют больше возможностей с наименьшими затратами выиграть в 
информационной войне. 
 

Список литературы 
 
1. http://edition.cnn.com  
2. http://www.apsny.ge  
3. http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/running  
4. http://www.bbc.co.uk/russian 
5. http://www.pravda.com.ua 
6. http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/?CMP=INTstp2  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 947(470.40) 
 
Евгений Николаевич Нестеренко  
Пензенский государственный университет 
 

ПЕЧАТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 
Печать выступает, с одной стороны, как индикатор общественных процессов в провинции (в прессе от-

ражаются особенности их протекания и динамика). С другой стороны, печать, обостряя какие-то социальные 
проблемы, инициируя определенный социальный дискурс, способна активизировать общественную жизнь. 

Любой печатный материал оказывает большее или меньшее влияние на аудиторию. Как ближайшие, так 
и перспективные результаты деятельности прессы неизбежно соотносятся с интересами общества и отдель-
ного человека. Как полагает А. В. Соколов, «…с учетом множественности и разнообразия последствий журна-
листской деятельности ее эффективность определяется как совокупность результатов воздействия на сознание, 
психологию и поведение аудитории, человека, социальной группы и общественной системы» [8, c. 67].  

С. Г. Корконосенко считает, что в сфере общественной жизни роль прессы связана с процессами социа-
лизации индивидов, групп населения и целых поколений, то есть с усвоением ими социально-культурного 
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опыта предшественников и включением его в контекст общественных отношений. Люди воспринимают чу-
жой опыт через общение, которое, в свою очередь, составляет содержание массовой коммуникации [2, c. 123]. 
Соответственно информационно-коммуникативная роль прессы способствует осознанию членами общества 
своего статуса и функций, согласованию всех элементов социальной системы и их взаимодействию.  

Последняя четверть XIX в. - это время промышленного подъема в России. С процессами капитализации 
всей русской жизни связано дальнейшее развитие периодической печати. Продолжается количественный 
рост прессы, появляются новые типы периодических изданий. 

Наблюдается рост провинциальной частнособственнической газетной печати, дальнейшее увеличение 
числа различных еженедельников, в том числе иллюстрированных. В 1890-е годы с развитием провинци-
альной журналистики все больше крупных авторитетов и начинающих писателей сотрудничают в провин-
циальной печати.  

Развитие провинциальной печати зависело от специфики конкретных провинций и общественных про-
цессов, происходивших там. В тех губерниях, где местная администрация благосклонно относилась к обще-
ственным инициативам, множится количество изданий различной направленности, там, где общественная 
инициатива поощрялась слабо - изданий выходит мало. Тем не менее, общая тенденция заключалась в раз-
витии журналистики на местах.  

Разные провинциальные издания отражали и фиксировали различные стороны общественной жизни. Так, 
присутствовавшие почти во всех регионах империи «Губернские ведомости» в основном были посвящены 
информации по официальным вопросам, законодательству, местному самоуправлению, отчасти экономике и 
коммерции, значимым событиям социокультурной жизни губернии. 

Общим в структуре «Губернских ведомостей» для всех губерний, где выпускалась эта газета, было ее де-
ление на официальную и неофициальную части. Где-то эти части выпускались отдельно, где-то - в рамках 
одного выпуска. Официальная часть содержала в основном информацию государственного и коммерческого 
характера, о назначениях на государственные и общественные должности, благодарности, а также сведения 
о награждениях.  

В неофициальной части печатались наиболее интересные материалы, касавшиеся различных сторон об-
щественной жизни страны и региона. Так, большой резонанс в провинциальных изданиях вызвало трагиче-
ское событие 1 марта 1881 г. К примеру, «Пензенские губернские ведомости» следующим образом отзыва-
ются на данную трагедию: «Вчера в час и сорок пять минут, первого марта, совершено было покушение на 
священную жизнь Его Величества, посредством брошенных двух разрывных снарядов. Первый из них по-
вредил экипаж Его Величества, разрыв второго нанес тяжелые раны Государю. По возвращение в зимний 
дворец Его Величество изволил приобщиться святых тайн, затем в бозе почил. Один из злодеев схвачен» [4]. 

Данные публикации вызвали широкий гражданский отклик. Так, те же «Пензенские губернские ведомо-
сти» пишут о «громадном» стечении народа, собравшегося на панихиду по случаю кончины Императора, 
призывах «наказать злодеев» и т.д. [5]. 

В 1884 г. на страницах «Саратовских губернских ведомостей» активно обсуждался вопрос о том, какие 
меры должно принять общество с целью искоренения пьянства в народной среде. Так, приводился пример 
села, где в питейном заведении сидит избранный всем селом для этой цели наблюдатель, который, увидев, 
что кто-то пьет более, чем следует, выпроваживает его из заведения. Через некоторое время после публика-
ции данного материала, как пишет газета, такая практика была заведена во многих населенных пунктах са-
ратовской губернии [6]. 

Духовной жизни общества было посвящено издание, выходившее также во многих губерния, - «Епархи-
альные ведомости». Издание это содержало официальный и неофициальный отделы. В официальной части пе-
чатались Высочайшие материалы, грамоты, рескрипты и повеления по духовному ведомству, указы и распо-
ряжения Синода, а также распоряжения епархиального начальства, объявления, местная церковная хроника и 
статистика. Содержание неофициальной части во многом объяснялось практическими потребностями.  

Так, «Пензенские епархиальные ведомости» начали выходить с 1 января 1866 года. В 1875 г. «Пензен-
ские епархиальные ведомости» возглавил А. Н. Попов, работавший в журнале более сорока лет [1, c. 24]. 
Будучи талантливым организатором, умея увлечь, заинтересовывать людей, он привлек к работе многих за-
мечательных представителей пензенской интеллигенции. Попову удавалось сдерживать серьезный нажим 
административной машины и ортодоксов-клерикалов. Журнал откликался на все важнейшие международ-
ные события, такие как русско-турецкая война 1877-78 гг., Берлинский договор и т.д. При Александре III 
журнал приобретал национально-патриотический облик: регулярно появлялись статьи, утверждавшие идей 
национальной самобытности русского народа, осуждались действия социалистов, подрывающие православ-
ный уклад жизни, духовные и нравственные устои общества. 

Так, серия статей «Пензенских епархиальных ведомостей», освещавших ход русско-турецкой войны, вы-
звала широкий отклик провинциальной общественности. Как сообщает газета, в 1877 г. Пензенский губерн-
ский благотворительный комитет и отдельные жертвователи через Славянский благотворительный комитет и 
через редакцию газеты отослали почти 1500 р. в пользу пострадавших славян Балканского полуострова [3]. 

Существовали в провинции издания, посвященные непосредственно вопросам общественной жизни. Са-
ратовские газеты «Саратовский листок» и «Саратовский дневник» публиковали заметки, фельетоны и ста-
тьи, освящавшие светскую, культурную и интеллектуальную жизнь города, деятельность различных обще-
ственных организаций Саратовской губернии. Так, газета «Саратовский листок» писала о проходивших  
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в городе концертах, спектаклях, выставках, о жизни городского музея. В «Саратовском дневнике» печата-
лись рецензии на театральные постановки, фельетоны, посвященные различным вопросам общественной и 
светской жизни, отчеты и заметки о деятельности различных обществ (Дамское попечительство о бедных, 
Беседа врачей и др.), материалы по епархиальной жизни. 

Публикации «Саратовского листка» о деятельности Общества санитарных врачей, об успехах данного 
общества в сфере разработки методов борьбы с холерой и другими заболеваниями способствовали тому, что 
работа данного общества была «всерьез признана» как общественностью, так и государственной властью. 
Результатом таких публикаций стала регулярная финансовая помощь Обществу санитарных врачей со сто-
роны губернской администрации, представителей губернской общественности и даже из других регионов 
(например, со стороны редакции «Русских ведомостей») [7]. 

Провинциальная печать в последней четверти XIX в., несмотря на все цензурные ограничения, развива-
ется достаточно интенсивно. Имеют место публикации полемических статей по тем или иным вопросам об-
щественно-политической и социально-экономической жизни, организация общественной дискуссии по жиз-
ненно важным вопросам, привлечение известных ученых и публицистов к публикации статей и докладов, 
способных вызвать широкий интерес публики. Все это говорит как об активизации процессов общественной 
жизни в рассматриваемый период, так и о положительном воздействии печати на их динамику. 
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Проблемы формирования миграционной функции как отдельного направления государственной деятель-

ности в России все чаще поднимаются в научных и политических дискуссиях, в средствах массовой инфор-
мации. Общество, все более остро реагируя на интенсификацию миграционных процессов, испытывает по-
требность в государственной политике, отвечающей потребностям реально складывающейся миграционной 
ситуации в стране и способной адекватно регулировать все усложняющиеся иммиграционные потоки. 

В настоящее время среди многих исследователей данной проблематики существует двоякое мнение по 
поводу существования российской миграционной функции. Ряд исследователей отмечают, что на данный 
момент в России не сформирована отдельная функция и нет миграционной политики, несмотря на то, что 
принят ряд документов и фактически имеется отвечающая современным требованиям федеральная законо-
дательная база по проблемам массовых миграций. Согласно второй позиции, в России реализуется миграци-
онная функция, но из-за объективных и субъективных факторов она не всегда соответствует тем принципам, 
которые были провозглашены. Поэтому, на сегодняшний день существует необходимость в четкой регла-
ментации основных приоритетов функции государства в сфере регулирования миграционных процессов. 

Анализируя деятельность государства в сфере проведения миграционной политики, смело можно утвер-
ждать, что органы государственной власти в регулировании вопросов, связанных с миграцией, осуществля-
ют основную внутреннюю функцию, например: регуляризация правил легального трудоустройства мигран-
тов с целью уплаты налогов с их стороны и т.д. (например, функция налогообложения).   

Однако, такой элемент правового механизма, как интеграция России в международную систему преду-
преждения незаконной миграции путем присоединения к соответствующим нормативным актам и соблюде-
ние их положения, и организация взаимодействия с зарубежными странами по вопросам регулирования ми-
грационных процессов с целью поддержания мирового правопорядка является направлением государствен-
ной политики и относится к внешней функции государства. Ведь последовательное продвижение нацио-
нальных интересов через открытость и сотрудничество в международных отношениях создает благоприят-
ные условия для внутреннего развития страны. Таковы задачи внешней политики государства, к которым 
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