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Улучшение обратной связи;
Уменьшение количества необходимой документации для пода-

чи заявления на обучения при помощи Россотрудничества.
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей функцио-

нирования российских масс-медиа в современной информационной 
среде. Отражены усилия государства в сфере регулирования рынка 
масс-медиа. Рассмотрены условия, возможности и ограничения соз-
дания института цензуры в современных условиях.
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СМИ — это «любое средство передачи или устройство, при 
помощи которого может происходить процесс коммуникации» 
[Брайант, Томпсон, с. 136]. Для оценки состояния системы СМИ 
как политического и социального института необходимо учи-

1 Научный руководитель: О. В. Горбачев, доктор исторических наук, профессор УрФ У.
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тывать рамки, в которые вписаны понятия свобода слова, глас-
ность и публичность, уровень безопасности и неподконтрольности 
масс-медиа, какую роль оно выполняет как для самого общества, 
так и для государства. Отношения между информационной и соци-
альной системами предполагает взаимозависимость, поскольку 
зависимость индивидов от СМИ как основного источника инфор-
мации возрастает, медиа- системы пользуются повышенным спро-
сом и формируют более разветвленные каналы связи, используя 
при этом новые механизмы, через которые легче получить разные 
сведения. Поглощая и осмысливая информацию, субъект форми-
рует мнение; компиляция этих мнений есть цель СМИ, т. е. фор-
мирование общественного мнения посредством информирования 
массовой аудитории.

Анализ состояния современной российской медиа- системы 
показывает тенденцию усиления государственного вмешатель-
ства в деятельность СМИ. Но будет ошибочным утверждать, что 
это свидетельство возвращения к советской системе и, в част-
ности, к цензуре, так как в современных политических, социаль-
ных и рыночных условиях само общество имеет большее влияние 
и возможности, чем в советское время. Так, «следует учитывать, 
что созданное в Советской России в 1922 г. Главное управление по 
делам литературы и издательств имело настолько большой ком-
плекс полномочий, что справляться с ними на протяжении первого 
десятилетия не представлялось возможным, и система контроля 
и надзора окончательно оформилась лишь к середине 30-х гг.» 
[Володина,, с. 65]. Компетенцией ведомства стал не только кон-
троль над издательским делом, но и за зрелищными мероприя-
тиями (театральные постановки, оперетты, гастрольные номера). 
Его деятельность постепенно расширялась, охватывая также сфе-
ру радиовещания и кино.

При сравнении прошлого и настоящего надо также принимать 
во внимание, что современные медиа более универсальны. «Они 
включают в себя всю публичную сферу, интегрирующую инфор-
мацию из различных социальных сред, коммуникаций, институ-
тов, а также механизмы, каналы передачи информации. Концепция 
общественной (публичной сферы) Ю. Хабермаса» [Зайцева, с. 6]. 
В сочетании с новыми медиатехнологиями автор не просто ставит 
СМИ и СМК (средства массовой коммуникации) в центр обществен-
ной жизни, но и показывает, как информация при правильном ее 
использовании и множественности каналов распределения пере-
ходит в качественно новое состояние, находясь выше обществен-
ности, но при этом и зависит от нее.
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Информационное общество и цензура могут сосущество-
вать, но вопрос о способностях этого института в новом инфор-
мационном конгломерате, который уже сейчас представляет 
собой необъятную систему, является актуальным. Введение 
контроля может эффективно функционировать в определенной 
сфере, области, но не при сегодняшнем объеме информации. 
С учетом всей совокупности существующих информационных 
потоков, циркулирующих на территории Российской Федерации, 
включающих и зарубежные источники, задача создать государ-
ственную структуру, блокирующую подцензурные темы, а также 
контролирующую все медиатехнологии, выполняя мониторинг 
всех информационных ресурсов, представляется невозможной. 
Требуются должное финансирование, подготовленные кадры, 
инструментарий, правовое обоснование, а также каналы согла-
сования мер с зарубежными источниками информации. С уче-
том страновых различий в подходах к обеспечению доступа 
к информации, международная цензура или даже создание 
локальных региональных «подцензурных систем», вероятно, 
мало осуществима.

«При рассмотрении современной специфики отношений 
акторов, погруженных в информационную среду (массмедиа, обще-
ства и государственной власти) следует учитывать цели, которые 
преследует каждый из них. Правящая элита с помощью экономиче-
ских, правовых и административных инструментов использует СМИ 
для создания пропагандистских стереотипов, для укрепления вла-
сти» [Вартанов, с. 24]. СМИ в условиях подчиненности и неполной 
свободы могут выступать в роли глашатая, либо в роли субъекта, 
который не просто комментирует происходящее, но и транслиру-
ет свою позицию на большую аудиторию.

Напротив, в 1920-е гг. власть и СМИ являлись единым целым, 
второе полностью было поглощено первым, они согласованно воз-
действовали на общество, осуществляя политико- идеологического 
контроля, одновременно охраняя военно- экономические сведения 
[Федор, с. 29]. Стоит также отметить место аудитории в данной систе-
ме отношений. Публикуемая в СССР информация в газетах, брошюрах 
и стенгазетах лишь в малой степени была вызвана модой и потреби-
тельским интересом. Доносимые до публики сведения предваритель-
но проверялись, согласовывались. Сейчас выбор информационных 
ресурсов не просто увеличился. Роль потребителя становится клю-
чевой; популярные издания анализируют данные о самых востребо-
ванных темах и ориентируются на массовый спрос.
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Основные тенденции в сфере СМИ и медиа сегодня следующие:
— Трансформация цифрового пространства привела к увле-

чению роли информации в экономической жизни, что сказалось 
на росте применения цифровых телекоммуникационных сетей;

— Медиатизация, в свою очередь, требует развитие интернет- 
грамотности и быстрой реакции на появляющиеся сервисы, обе-
спечивающие доступ к информации;

— Ускорение процесса создания импортозамещающего про-
граммного обеспечения в сфере коммуникаций на территории РФ, 
вызванный внешнеполитической обстановкой.

«Ассиметричная глобализация и распространенное приме-
нения политики «мягкой силы» увеличивает количество медиа-
каналов, продвигающих культурные ценности страны, нации на 
глобальном уровне. Этот процесс сопровождается развитием мест-
ной прессы, меньшей по масштабу, но пользующейся большей 
популярностью на локальном уровне» [Засурский, с. 11]. Проис-
ходит возвращение к идее национальных медиа- систем, усугу-
бляющихся на фоне структурных противоречий, вытекающих из 
внешнеполитических, национальных, экономических отношений.

«Распространяется интернет- цензура» [Демкина, с. 3], под-
разумевающая блокировку сайтов с определенным контентом, вве-
дение запретов на интернет- шифрование и введение возрастного 
ценза. Эта практика достаточно активна ввиду большого охвата 
населения сетью Интернет.

Развивающиеся механизмы правового регулирования СМИ 
создают условия для появления и развития множества изданий, 
которые могут быть представлены в различных формах. В послед-
нее время некоторые издания полностью перешли на цифровые 
платформы, отказывавшись от бумажных версий. Однако до сих 
пор многие аспекты деятельности СМИ находятся вне правово-
го поля; отсутствует антимонопольное регулирование в сфере 
СМИ, не разработано определение «компрометирующие данные» 
[Ворошилов, c. 41]. Поэтому, учитывая возрастающее влияние СМИ, 
практики правительственного вмешательства в управление инфор-
мационными ресурсами, множественность каналов и источников 
информации, необходимо создавать инновационные технологиче-
ские инструменты, которые будут способствовать созданию бла-
гоприятной и безопасной цифровой среды.
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