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ПРОБЛЕМ Ы  И ПЕРСПЕКТИВЫ

И сследование эффективности влияния того или иного социального ин
ститута на сознание и поведение различны х групп населения является  до
статочно сложной проблемой. Сложность эта заклю чается, во-первых, в 
вы явлении и ан ализе самой проблемной ситуации, во-вторых, в поиске кри
териев, операциональном определении показателей эффективности такого 
влияния. В условиях развитого социализма все более активную роль в ду
ховной ж изни общ ества играю т средства массовой информации (СМ И): пе
чать, радио, телевидение. О все возрастаю щ ей роли СМИ свидетельствует 
их бурный рост, распространенность и доступность массовой информации. 
У населения республики имеется свыш е 5 млн. экзем пляров газет, около 
2,-5 млн. телевизоров, около 6 ,5  млн. радиоприемников и трансляционных 
точек '. Очевидно, что эти показатели характеризую т эффективность так 
назы ваем ой докоммуникативной ф азы  массовой коммуникации (информа
ционно-пропагандистского процесса), т. е. этап, предшествующ ий непо
средственному контакту аудитории с сообщ ениями СМИ. Однако в практи
ке слож ился и нередко продолж ает действовать определенный стереотип 
оценки эффективности и собственно коммуникативного (и даж е послеком- 
муникативного) этапа, который описывается «по аналогии»: в терминах 
деятельности СМ И, а не в терминах деятельности аудитории или лично
сти. Понятно, однако, что возмож ны случаи, когда какие-либо сообщения, 
адекватно реализую щ ие целевы е установки издателя, подготовленные на 
высоком ж урналистском  и техническом уровнях, не воспринимаются теми 
или иными группами аудитории, или ж е интерпретирую тся не адекватно 
нам ерениям  издателя и коммуникатора. При совмещ ении этих принципи
ально различны х ситуаций — когда ситуация потребления и восприятия со
общений, описы ваем ая «в системе координат» аудитории, на самом деле 
описывается по аналогии с ситуацией производства и распространения со
общений «в системе координат» ком м ун икатора— возникает своего рода 
«оптический обман», иллю зия: как  само собой разум ею щ ееся предпола
гается влияние СМИ там, где его нет, или имеется влияние, противополож
ное нам ерениям  издателя и коммуникатора.

Таким образом, возникает проблема определения (теоретического и 
эмпирического анализа) эффективности той части процесса массовой ком
муникации, которая начинается с момента восприятия читателем, слуш ате
лем, зрителем  конкретного сообщ ения СМИ. К аким ж е образом можно 
определить эффективность этой ф азы , каким и показателям и измерить эф 
фективность влияния СМИ на аудиторию? Н аправление исследовательско
го поиска достаточно определенно у казал  в своем выступлении на июнь
ском (1 9 8 3 ) П ленуме ЦК КПСС тов. Ю. А. Андропов. Он подчеркнул, 
что критерий оценки деятельности идеологических кадров «долж ен быть 
один: уровень политического сознания и трудовой активности м асс»2.

В комплексном исследовании «Эффективность функционирования рес
публиканских средств массовой информации и пропаганды », которое про
водят социологи университета, в качестве одного из важ нейш их критериев 
оценки эффективности СМ И рассм атривается вклю ченность личности (той 
или иной группы аудитории) в сф еру их влияния. Причем вклю ченность 
не сводится к набору тех или иных элементов потребления массовой ин
формации, но рассм атривается как  система социальной деятельности лич
ности, особым, специфическим условием ф ункционирования и развития ко
торой является  м ассово-коммуникативная деятельность, а в качестве ее 
подсистем выступаю т основные виды социальной деятельности: .познава
тельная, общ ественно-политическая и м атериально-практическая. Каж дый 
из этих видов рассм атривался нами на уровне высш их диспозиций лично
сти (как внутренний аспект деятельности) и результатов их реализации 
(как внеш нее вы раж ение деятельности). К орреляционны й анализ, прове
денный на основе построения индексов, показал, что меж ду массово-комму
никативной активностью личности (уровнем потребления и производства 
массовой информации) и ее общей социальной активностью сущ ествует 
тесная полож ительная взаим освязь. Это дало возможность построить обоб
щ енный (скалярны й) индекс вклю ченности, характеризую щ ий влияние 
СМ И на сознание и поведение личности (группы аудитории) в целом. У ста
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новлено, в частности, что индекс включенности занятого населения Б С С Р 
(опрошено 3 6 0 0  работников народного хозяйства) в сф еру влияния респуб
ликанских СМ И равен 0 ,5 4 , т. е. немногим выш е средней отметки ранго
вой ш калы , изменяю щ ейся от 0 (отсутствие данного признака)*до 1 (мак
симальное присутствие данного признака). П оказатель этот, на наш  взгляд, 
раскры вает всю ограниченность традиционного определения эффективно
сти СМ И, основываю щегося на «охвате» многомиллионных аудиторий, 
распространенного среди части журналистов, и позволяет противопоставить 
ем у подход, основывающийся на системном анализе включенности лично
сти в сф еру влияния СМИ.

А нализ динамики вклю чения личности в сферу влияния СМИ показал, 
что на определенном этапе этот процесс обнаруж ивает регрессивный харак
тер: с дальнейш им повышением массово-коммуникативной активности лич
ности наблю дается рассогласование как  между компонентами подсистем 
вклю ченности (диспозициями и результатам и их реализации), так и меж ду 
самими подсистемами (видами социальной деятельности). Иными словами, 
вклю ченность представляет собой неустойчивую систему: с развитием в
ней возрастает действие центробежных сил, становятся более сложными и 
опосредованными взаимосвязи меж ду ее подсистемами и их компонента
ми, что в конечном итоге может приводить к ее «разносу». Происходит это 
тогда, когда поток стандартизованной и деперсонифицированной массовой 
информации «наталкивается» на возросш ую  информированность аудито
рии, на изменивш иеся формы' удовлетворения социально-информационных 
потребностей. При этом возникает необходимость в новых ф ормах и ме
тодах деятельности СМИ, в новой социально-информационной политике, 
без которой влияние СМИ на личность (данную группу аудитории) возрас
тает замедленны ми темпами, ф иксируется на одном уровне или даж е сни
ж ается, оборачивается антиэффектами, например, «эффектом бумеранга», 
при котором достигнутые результаты  оказы ваю тся противоположными 
целям  издателя и коммуникатора.

Те группы аудитории, типы социальных субъектов, которые, продолжая 
потреблять сообщения СМИ, по сути дела, выходят из сф еры  их влияния, 
начинаю т удовлетворять свои возросш ие и более осознанные социально-ин
ф ормационны е потребности в иных формах и с помощью иных средств. 
При этом новый уровень освоения социальной и культурной среды может 
иметь не только позитивный, ж елательны й для общества характер, но и не
гативный, неж елательны й характер: например, более интенсивное потреб
ление сообщений, распространяемы х идеологически враж дебны ми источни
ками. Таким образом, проблема повыш ения эффективности контрпропаган
ды, необходимость реш ения которой подчеркивалась на июньском (1 9 8 3 ) 
П ленуме ЦК КПСС, оказы вается неотделимой от проблемы соверш енство
вания деятельности средств массовой информации и пропаганды.

«...Н аучн ы е учреж дения долж ны работать более оперативно и гибко. 
Ж изнь не развивается по однажды заданной схеме. Бы ваю т неож иданные 
повороты событий. Возникаю т столь ж е неож иданные вопросы. И надо 
ум еть воврем я сосредоточить на них научные силы »3. В выполнение этой 
установки июньского (1 9 8 3 )  П ленума существенный вклад  могут внести 
оперативны е исследования, представляю щ ие собой вид прикладны х, осуще
ствляем ы х с целью получения в короткие сроки надежной и объективной 
информации о каком-либо социальном процессе, состояние которого тре
бует усиленного управленческого воздействия. В отличие от других видов 
социологических исследований оперативные исследования проводятся толь
ко в том случае,- если проблемная ситуация очевидна, противоречия м ак
симально обострены. Задача этого вида исследования заклю чается в поис
ке  причин, меш аю щ их норм альном у функционированию конкретного 
социального механизма. Отличительной особенностью оперативных исследо
ваний является  краткосрочность их проведения. Сокращ ение сроков науч
но-исследовательских работ достигается за  счет привлечения экспертов — 
компетентных лиц, хорошо знаю щ их специфику объекта исследования. 
С  помощью экспертов уточняется предмет исследования, вы являю тся основ
ные причины, породившие данную проблемную ситуацию, строятся гипоте
зы  исследования. П илотаж инструментария (чащ е всего это вопросники, 
вклю чаю щ ие 8 — 10 открытых или закры ты х вопросов) осущ ествляется на 
той ж е экспертной группе. С помощью экспертов разрабаты вается  идеаль
ная  модель изучаемого явления, а в процессе исследования строится его 
реальн ая  модель.

О перативное социологическое исследование проблем, связанны х с ра-
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ботой пассажирского транспорта в М инске, проведенное по заданию  город
ского комитета К П Б, позволило выявить причины недостатков в работе го
родского транспорта, изучить вопросы организации идейно-воспитательной 
работы водителей и ремонтных рабочих автопарков, автоколонн, троллей
бусных и трамвайны х депо. Данные опроса двух тысяч респондентов, ана
лиз документов партийных, , профсоюзных, комсомольских организаций, 
протоколов рабочих собраний, наблюдение за  работой диспетчерских служб, 
проведенные в течение 3 0  дней, позволили вы явить основные негативные 
моменты в работе транспорта, причины неудовлетворенности организацией 
труда транспортных рабочих, недостатки воспитательной работы на пред
приятиях городского пассажирского транспорта.

М етоды оперативных социологических исследований могут применять
ся и при изучении общественного мнения, которое является действенным 
каналом  осущ ествления обратной связи, каналом , без четкой работы кото
рого невозмож но вести идеологическую деятельность. И сследования, про
веденные социологами университета, позволили определить эффективность 
работы идеологического актива ряда трудовы х коллективов по пропаганде 
решений партийных, советских и профсою зных органов, качество работы 
идеологического актива М осковской районной партийной организации и 
уровень бытового обслуж ивания населения Ф рунзенского района Минска.

Июньский (1 9 8 3 )  П ленум ЦК КПСС поставил перед советскими со
циологами четкие и ясны е задачи, определил конкретны е цели. В их реш е
ние вносят свой вклад и научны е сотрудники Белорусского государствен
ного университета имени В. И. Ленина.

1 См.: БССР в цифрах. 1982 год.— Минск, 1983, с. 52, 91.
2 Материалы июньского (1983) Пленума Ц К КПСС.— М., 1983, с. 112.
3 Там ж е, с. 12.

М. И. ИОСЬКО 

ИСТОКИ ИНТЕРЕСА К. М АРКСА К БЕЛОРУССИИ

В идейном наследии творцов научного коммунизма исключительно 
важ ное место занимаю т труды , посвящ енные России. «М аркс и Энгельс, 
оба знавш ие русский язы к и читавш ие русские книги, — отмечал В. И. Л е
н и н ,— живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским 
револю ционным движением и поддерж ивали снош ения с русскими револю
ци онерам и»1. Естественно, что, всесторонне и глубоко изучая Россию на 
протяж ении почти полувека, они знакомились с историей и достижениями 
не только русского, но и других народов этой страны. В их поле зрения 
попала и Белоруссия.

Интересно, что районы, составляю щ ие ныне территорию Б С С Р , не раз 
привлекали особенно пристальное внимание вождей международного про
летариата. «И стория и будущ ая судьба, географическое положение и при
родные условия, национальны й состав и административное деление, язы к 
и религия, условия зем лепользования и положение крестьянства, реформа 
18 6 1  года и восстание 1 8 6 3  го д а— все это наряду с другими наш ло глу
бокое отраж ение в наследии К. М аркса и Ф. Энгельса — в их произведени
ях, переписке и архиве»2. В результате мы имеем не только отдельные, от
ры вочны е вы сказы вания К. М аркса и Ф. Энгельса о Белоруссии, сами по 
себе, несомненно, ценные, но и большой обобщенный материал — страницы 
статистических таблиц, цифровы е данны е и выводы из них, конкретно-опи
сательны е сведения.

Особенно богат «белорусский м атериал» в экономических рукопи
сях К. М аркса 70-х годов, его вы писках из русских источников и зам ет
ках, сделанны х в ходе изучения России. П римечательно, что, конспектируя 
русские книги, К. М аркс не только ф иксировал содерж ащ иеся в них дан
ные по белорусским губерниям, но даж е специально обращ ал внимание на 
экономическое положение белорусского крестьянства в других губерниях, 
например, в Виленской, Ковенской, Черниговской и д р .3. В этот период 
для  обозначения территории с преимущ ественно белорусским населением 
он чащ е употребляет название Белоруссия, чем С еверо-Западны й край, за
падные губернии, северо-запад России и другие официальные наимено
вания.

В осстанавливая в сущности подлинное, историко-этнографическое на
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