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Цель исследования состоит в выявлении влияния формирующейся  
в настоящее время культуры защиты персональных данных на фотографию 
в современных медиа. На основе анализа фотографии белорусских печат-
ных и сетевых изданий, а также их интернет-ресурсов за 2023 год уста-
новлены основные способы изображения человека таким образом, чтобы  
избежать возможности его идентификации.
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The purpose of the study is to identify the influence of the currently emerging 
culture of personal data protection on photography in modern media. Based  
on the analysis of photographs of Belarusian printed and online publications,  
as well as their Internet resources for 2023, the main ways of depicting a person  
in such a way as to avoid the possibility of his identification have been established.
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В Республике Беларусь вопросам защиты персональных данных  
уделяется значительное внимание. Совершенствуется соответствующее 
законодательство. Национальный центр защиты персональных данных 
Республики Беларусь, уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных, осуществляет в том числе и широкую просвети-
тельскую работу: организуют обучающие семинары и онлайн-марафо-
ны, с помощью официальных интернет-ресурсов и СМИ распространяет  
материалы информационно-просветительского характера о том, что такое 
персональные данные, почему и каким образом их необходимо защищать. 
Формируется культура защиты персональных данных.

Согласно результатам опроса, который был опубликован Институтом 
социологии НАН Беларуси в апреле 2023 г., только 3 % граждан отверга-
ют любую ценность и значимость личной информации. Одной из важных 
проблем, по мнению опрошенных, является публикация персональных 
данных без разрешения. Этого мнения придерживаются 5,4 % опрошен-
ных: 4,0 % столкнулись с опубликованием персональных данных в интер-
нете, а 1,4 % – в других СМИ (кроме интернета) [1].

 «В целом люди стали осмотрительнее относиться к использованию 
информации о себе и своих близких. Об этом свидетельствует харак-
тер поступающих в центр обращений. К слову, за прошлый год их было  
наполовину больше, чем за год предыдущий, а количество жалоб  
на нарушение прав возросло в два раза», – отметил в интервью агент-
ству «Минск-Новости» директор Национального центра защиты  
персональных данных Андрей Гаев [2].

В Республике Беларусь распространение информации регулируется  
Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. №427-3 «О средствах 
массовой информации», Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№455-3 «Об информации, информатизации и защите информации», Зако-
ном Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-3 «О защите персональных 
данных», а также рядом других нормативно-правовых актов. Персональ-
ными данными считается «любая информация, относящаяся к идентифи-
цированному физическому лицу или физическому лицу, которое может 
быть идентифицировано… Форма представления информации значения 
не имеет. Это может быть текстовая информация на бумажном или элек-
тронном носителе, фотоизображение, видеозапись» [3, с. 42]. 

Журналисты СМИ могут распространять персональные данные без  
согласия субъектов персональных данных в целях осуществления за-
конной профессиональной деятельности, направленной на защиту 
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общественного интереса. При этом белорусский медиаисследователь  
В. А. Зразикова указывает, что «понятие «общественный интерес»  
в белорусском законодательстве не легализовано, определения ему нет  
ни в одном правовом акте. К общественному интересу относится не любой 
интерес <…> Журналисту необходимо позаботиться о собственном обо-
сновании общественного интереса и корреляции с этим интересом публи-
куемых личных данных» [4, с. 178].

Российские исследователи права и его влияния на деятельность СМИ 
указывают на усложнение работы журналистов. Основанием для публи-
кации персональных данных в РФ без согласия субъекта персональных 
данных возможно для достижения общественно значимых целей. Однако  
отмечается, что «в случае возникновения судебных конфликтов, понима-
ние общественного интереса журналистами не всегда совпадает с понима-
нием героями публикаций и самих судей. Обвинения истцов сплетаются 
в сложный клубок претензий в нарушении неприкосновенности частной 
жизни, права на изображение, персональных данных, часто в совокупно-
сти с распространением ложных, порочащих сведений. Усложняет ситуа-
цию и неоднозначная юридическая терминология» [5, с. 149].

Зарубежные исследователи влияния на журналистику Общего ре-
гламента по защите данных General Data Protection Regulation (GDPR),  
указывают, что ограничения на публикацию персональных данных  
в целом минимизированы для журналистов, однако они имеют разное  
качество и уровень правовой определенности в разных европейских стра-
нах. В результате у многих редакций существует «риск стать жертвой 
претензий о защите данных, которые могут иметь тяжелые финансовые 
последствия для журналиста или средства массовой информации, могут 
привести к самоцензуре <…> Даже если дело необоснованно и суд откло-
няет его или выносит решение в пользу средства массовой информации, 
время, усилия и затраты, затрачиваемые на защиту необоснованного иска 
и запугивания, которое оно собой представляет, могут быть вредными 
сами по себе» [6, с. 33–34].

Фотокорреспонденты, и в особенности региональных периодических 
изданий, отмечают, что во избежание конфликтных ситуаций, которые  
часто требуют временных и психологических ресурсов от работников  
редакции, они предпочитают не использовать фотопортреты, если попав-
шие в кадр люди выражают несогласие на публикацию, даже если фото-
съемка производилась на законных основаниях.
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В 1965 г. фотокорреспондент «Известий» Виктор Ахломов сделал  
фотографию, которая стала известной всему миру под названием «Плевать 
мне на Мальтуса!». На ней запечатлен идущий по улице сосредоточенный 
мужчина, который одной рукой катит коляску с младенцем (лицо младен-
ца хорошо видно), а в другой руке удерживает, вероятно, своего второго 
ребенка-близнеца. По словам Виктора Ахломова, он сделал этот снимок, 
когда выбегал из редакции на другое задание и приметил этого необыч-
ного и вызывающего улыбку мужчину. Снимок был опубликован вместе  
с объявлением конкурса среди читателей на лучшую подпись к нему. 
Вскоре фотография, входящая сегодня в коллекцию лучших фотографий  
«Известий», была перепечатана многими зарубежными изданиями, а поз-
же была выпущена в виде открытки с миллионным тиражом [7]. Можно 
прогнозировать, что такого рода случайные и образные моменты из жизни, 
столь характерные для фотожурналистики разных стран второй половины 
ХХ – начала ХХI вв., станут маловероятными в ближайшем будущем.

Сегодня расширение поля деятельности СМИ делает востребованной 
помимо фотографии в жанрах фотожурналистики также и другие виды 
фотографии: архивную, художественную, стоковую и др. Редакции ак-
тивно используют различные интернет-ресурсы для своего продвижения  
в интернете, организовывают специальные проекты, подразумевающие  
не только выпуск информационных продуктов на определенную тему,  
но и проведение мероприятий, в том числе фотовыставок. В процессе фор-
мирования культуры защиты персональных данных медийная фотография 
вырабатывает новую стратегию, которая позволяет показывать человека 
без возможности его идентификации. Как правило, такие фотопортреты 
востребованы для иллюстрации материалов, рассказывающих не о кон-
кретном, а о типичном человеке в типичной ситуации. Среди приемов 
можно выделить следующие:

- создание фотографий с фигурой человека, которая изображается  
абстрактно (показ силуэтов фигур в контровом свете, размытие фигур  
за счет съемки на длинной выдержке, размытие фигуры человека за счет 
маленькой глубины резкости, изображение тени человека вместо самого 
человека); 

- показ человека «без лица» (вид человека или головы человека сзади, 
или вполоборота, программное размытие или пикселизирование лица, 
размытие лица с помощью фотосъемки на открытой диафрагме, лица 
каким-либо образом скрытого (маской, шарфом и т. д. ), лицо частично 
или полностью выходит за границы кадра);
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- изображение частей тела человека, которые символизируют чело-
века или его деятельность (например, руки человека, реже – ноги, глаза).

Таким образом, в связи с увеличением угроз безопасности персо-
нальных данных и изменяющимся отношением человека к публикации  
его фотоизображения ожидается сокращение жанровой фотографии  
и репортажного фотопортрета, увеличение количества стоковой фото-
графии, на которых модели не выражают, а изображают определенные 
эмоции на основе коммерческого соглашения Model Release (позируют  
за плату), а также увеличение количества иллюстраций с изображением 
человека нефотографической природы, в том числе созданных с помощью 
искусственного интеллекта. 
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