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На основании вышеизложенного, под оперативно-розыскным предупреждением преступлений в СИЗО мы понимаем 
основанную на законах и подзаконных нормативных актах деятельность оперативных подразделений, осуществляемую с 
применением гласных и негласных сил, средств и методов, в целях выявления и устранения причин и условий преступлений, 
установления лиц, от которых можно ожидать совершения общественно опасных деяний и оказания на них 
предупредительного воздействия с учетом времени их содержания под стражей и психологических особенностей личности, 
предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечения преступлений на стадии покушения. 
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В настоящей работе автором исследуются взаимоотношения СМИ и медиаполитика. 
Актуальность темы исследования обусловлена реалиями настоящего времени и возможностью прикладного 

использования ее в медиапространстве России. 
Объектом исследования являются совокупность взаимоотношений медиасообщества и государственных органов 

Российской Федерации. Предметом исследования является – медийная политика Российской Федерации в средствах 
массовой информации. 

Целью исследования являются выявление особенностей деятельности  СМИ, и выработка базовых положений 
медиаполитики, которая позволила бы в перспективе повысить эффективность функционирования СМИ и привести их в 
состояние адекватности стратегиям развития страны.  
Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд взаимосвязанных задач:  
-выявить действительную роль, которую выполняют СМИ, как социальный институт, в обществах современного типа;  
-показать специфику функционирования национальных СМИ, возникшую в связи с процессом глобализации;  
-обосновать методологическую пригодность понятия «глобальный идеологический механизм» для анализа современной 
инфраструктуры транснациональных СМИ;  
-исследовать одну из функций современных СМИ, а именно функцию реализации идеологических проектов;  
-осмыслить социальную сущность проекта идеологической глобализации как медиаполитической стратегии мировых СМИ.  
-раскрыть структуру и особенности функционирования федеральных и региональных российских СМИ и основные направления 
их развития;  
-проанализировать проводимую официальной властью медиаполитику, с позиции ее эффективности по отношению к развитию 
страны;   
-сформулировать основные положения медиаполитической стратегии повышения эффективности функционирования 
региональных СМИ в контексте трансформации российского общества.  
 

Решение поставленных задач позволит создать необходимое теоретическое поле, и даст возможность выйти на 
более конкретные направления анализа  региональных СМИ, обнаружить новые перспективы ее дальнейшего 
совершенствования, а также рассмотреть проблему медиаполитики в СМИ. 
Задачи исследования, вытекающие из поставленной цели, так же заключаются в следующем:  
- Дать основные понятия медиаполитике  
- Рассмотреть отношения СМИ и властных структур;  
- Проанализировать различные источники информации;  
- Рассмотреть связь СМИ и органами гос. Безопасности. 
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Институт СМИ является одним из важнейших элементов социальной организации любого современного общества. От 
эффективности его функционирования зависят практически все основные сферы жизнедеятельности: и социальная сфера, и 
культура, и экономика, и политика.  

С  момента начала либеральных реформ в России, инфраструктура и нормативная основа СМИ все еще находится в 
процессе становления. С приходом к власти В.В.Путина и принятия Доктрины информационной безопасности этот процесс 
принял более сложный и динамичный характер.  

Российские СМИ в течение всего постсоветского периода так до конца и не сложились в структуру, которая могла бы 
эффективно выполнять свои функции в интересах государства и общества. Следовательно, по-прежнему актуальной остается 
необходимость продолжения выработки комплекса медиа-политических стратегий, осуществление которого позволит 
качественно улучшить эффективность работы всех медиа-структур страны.  

В современных условиях СМИ пытаются проводить собственную медиаполитику. Реализуются различные медиа-
проекты, совершенствуется инфраструктура, растет интенсивность коммуникативных процессов, внедряются новые 
информационно-коммуникативные технологии. Однако, если СМИ и проявляют самостоятельность, то лишь в политической, 
экономической и досуговой сферах коммуникации, где и реализуются наиболее эффективные медиа-стратегии.  

Российские СМИ, как на федеральном, так и на региональном уровне, практически не создают символической медиа-
продукции, конкурентоспособной в рамках глобального информационно-коммуникативного пространства. Очевидно, что 
сложившаяся ситуация связана с проблемой цензуры. С одной стороны официальная власть отказалась от функции 
государственной цензуры, что и привело к настоящей «оргии» свободы слова, и, в конечном итоге к информационному террору 
над населением России. С другой стороны, власть активно пользуется механизмами косвенной цезуры, но в основном лишь в 
сфере политических коммуникаций, предоставив доминирующим в российском информационном пространстве субъектам, 
практически полную власть над социокультурной сферой.  

В обоих случаях механизмы, воспроизводящие ментальные структуры населения контролируются медиа-субьектами, 
стимулирующими дальнейшее разрушение традиционных ценностных систем российского населения начавшимся после 1991г.  
Проблема исследования заключается в том, чтобы в сложившихся в современной России условиях выработать основные 
параметры медиаполитики СМИ в социокультурной сфере. Сегодня  в регионах сложились более приемлемые, по сравнению с 
федеральным центром, условия для корректировки медиполитических стратегий.  Таким образом, чтобы региональные СМИ 
стали реальным фактором всестороннего развития региона в одном из наиболее фундаментальных аспектов его 
жизнедеятельности, а именно в плане сохранения и развития ценностного универсума российского общества. 
СМИ не только обеспечивают процессы массовой коммуникации. В частности, это отмечалось и при обращении печати к 
вопросам деятельности органов власти и управления, в том числе — органов государственной безопасности, особенно остро 
ставящем вопрос о компетентности журналистского анализа, его объективности. Цель данной работы состоит в том, чтобы 
выявить, каким образом и с помощью чего власть сотрудничает со СМИ.  

Основная гипотеза исследования предполагает наличие функции нового социального института — 
медиаполитической системы как института реализации политической власти, воздействующими на поведение людей, 
формирующими их убеждения и мнения, которую необходимо выявить и описать.  

Методологическую основу работы составил комплексный метод, включивший теоретический анализ. 
В первой главе работы автором исследуется проблема медиаполитики и власти, дается описание основ 

медиаполитики, определения власти и СМИ. Затрагиваются проблемы взаимодействия журналистики и властных структур.  
Во второй главе исследуется право журналистов и редакции на информацию, право на получение информации, а также на 
конкретных примерах исследуются СМИ через призму информационной безопасности России. 

В третьей главе автором досконально исследуются проблемы взаимодействия масс-медиа и органов 
государственной безопасности РФ, затрагиваются конкретные ведомства и службы (ФСБ), исследуется феномен освещения 
правоохранительной деятельности в средствах массовой информации, в частности поведение журналистов при 
террористических актах. 

С полным текстом исследования можно ознакомиться на кафедре журналистики или библиотеке РГЭУ (РИНХ).  
 

Выводы 
В современных условиях СМИ пытаются проводить собственную медиаполитику. Реализуются различные медиа-

проекты, совершенствуется инфраструктура, растет интенсивность коммуникативных процессов, внедряются новые 
информационно-коммуникативные технологии. Однако, если СМИ и проявляют самостоятельность, то лишь в политической, 
экономической и досуговой сферах коммуникации, где и реализуются наиболее эффективные медиа-стратегии.  

Российские СМИ, как на федеральном, так и на региональном уровне, практически не создают символической медиа-
продукции, конкурентоспособной в рамках глобального информационно-коммуникативного пространства. Очевидно, что 
сложившаяся ситуация связана с проблемой цензуры. С одной стороны официальная власть отказалась от функции 
государственной цензуры, что и привело к настоящей «оргии» свободы слова, и, в конечном итоге к информационному террору 
над населением России. С другой стороны, власть активно пользуется механизмами косвенной цезуры, но в основном лишь в 
сфере политических коммуникаций, предоставив доминирующим в российском информационном пространстве субъектам, 
практически полную власть над социокультурной сферой.  

Обратной стороной функционирования медиаполитической системы является спонтанное увеличение 
информационного шума, то есть количества информации, осознанно и неосознанно потребляемого индивидом, которая не 
несет для него самого какой-либо практической ценности, но доставляет трудности в рефлексивном осмыслении 
происходящих вокруг него процессов. Информационный шум затрудняет, а подчас и делает невозможным анализ поступившей 
человеку информации по массовым каналам коммуникации. Кроме того, характер информационного шума, как правило, 
является негативно-раздражающим.  
В современном мире человек оказывается в огромном океане информации, в котором он находится в постоянном поиске 
адекватного образа реальности. Соответственно, по мере роста производимых человеком объемов информации, возрастает 
роль средств информирования, которые производят отбор, сортировку и «сервировку» информации, «оптимизируя» ее 
получение для человека-потребителя. Вместе с этим, непосредственно из каналов передачи информации, СМИ превращаются 
в некие информационные фильтры, которые в результате отбора и переформулировки сообщений могут создавать подчас 
искаженные, сконструированные образы реальности. А поскольку передаваемая информация может оказывать заметное 
влияние на принятие решений, люди, влияющие на редакционную политику СМИ, прежде всего телевидения, целенаправленно 
влияют на все сферы человеческой деятельности, в том числе и в собственных интересах. Конструирование образа 
политической реальности, доходящего до «конечного потребителя», возможно, представить в виде субъектных 
информационных фильтров (имеющих собственные мотивы, цели и возможности реализации), представляющих на выходе 
какую-то часть образа реальности с той или иной степенью искажения, и направляющих эту часть образа реальности 
следующим фильтрам или «конечному потребителю». 

В данной дипломной работе предпринята попытка разобраться, как формируется современная информационная 
«повестка дня», как складываются модели коммуникации между источниками информации и потребителем, какие опасности 
влечёт за собой «информационный бум» и информационный плюрализм.  
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Рассмотрено также взаимодействие СМИ и власти. Теоретически средства массовой информации выполняют роль 
посредника между государством и обществом. Посредническая роль СМИ заключается, прежде всего, в том, что они 
представляют интересы общества  перед властью, помогают обществу их формулировать и защищать, сами являются 
важнейшим институтом гражданского общества, не уклоняясь при этом от роли своего рода передаточного механизма 
импульсов, идущих от государства к обществу и обратно. Однако наполнение этой схемы реальным содержанием значительно 
сложнее и пронизано многими противоречиями. 

В недавнем прошлом, в бытность СССР, государство было основным, если не единственным, производителем 
информации и фактически монопольно пользовалось информационными ресурсами страны. СМИ являлись, по сути, 
государственным институтом, встроенным в административную систему власти, которая все более и более отдалялась от 
общества. В этой системе средствам массовой информации отводилась роль, прежде всего звена, обслуживающего идеоло-
гическую составляющую общепартийной, общегосударственной политики в той или иной области жизнедеятельности 
общества. И звено это было четко встроено в общую систему власти со всеми соответствующими технологиями 
взаимодействия партийных и государственных органов со СМИ. Сложились и соответствующие «правила поведения», которых 
придерживались обе стороны. 

В работе рассмотрены также правовые основы функционирования СМИ, функционирование СМИ и информационная 
безопасность.  

В числе ключевых выводов по работе можно выделить следующие: 
1. На сегодняшний день средства массовой информации и власть оказывают влияние друг на друга. Независимые средства 
массовой информации - не более чем миф, иллюзия.  
2. Можно говорить о значительном влиянии медиаполитической системы на политический процесс. Политическая манипуляция 
оказывает сильнейшее давление на сознание аудитории и осуществляется с помощью СМИ. 
 3. СМИ - фактор политического процесса. СМИ в России, сочетая свою информационную и мобилизационную функции, 
являются основным производителем политической реальности.  
4. Возможности медиаполитической системы в управлении общественным поведением ограничены – сказывается плюрализм 
информационного пространства и свобода выбора источников информации, личностное отношение потребителей информации 
к ее источнику. 
5. Деятельность СМИ должна базироваться на сознании необходимости партнерских отношений между социальными группами 
и политическими силами, журналисты должны руководствоваться идеями гуманистического развития общества.  
Подводя итог, следует отметить, что глубоко и системно феномен медиаполитической системы еще не изучен и рекомендуется 
к дальнейшему изучению. 
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