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ВВедение

Формированиеипоступательноеразвитиеинформационногообщества,
глобализация и информатизация качественно меняют многие социальные
институты,участвующиевэтихпроцессах.Срединих–средствамассовой
информации(СМИ),которые,являяськаналомпередачиогромногоколи-
честваинформации,выполняютрядважнейшихфункций,стимулирующих
мировой прогресс. Роль СМИ возрастает с каждым днем, и то, как они
выполняютсвоепредназначение,всегдалиприносятпользу,–вопросне-
праздный.

Вомногихсферахжизниличности,обществаигосударстваСМИиграют
неоценимуюроль:какинститутдемократииониспособствуютреализации
прависвободличности,развитиюгражданскогообщества,повышениюпо-
литическойиправовойкультуры;транслируютобщечеловеческиеценности
инациональныедуховныетрадиции;содействуютэффективномуфункцио-
нированиюгосударственныхинститутов(представляяихинформационную
составляющую); участвуют в воспитании подрастающего поколения, про-
филактикеправонарушений;выполняютряддругихфункций.ОднакоСМИ
уже более 20 лет находятся в стадии трансформации. Этот процесс про-
текаетсложно,болезненно,спроявлениями,несвойственнымисоциально
ответственномуинститутуиидущимивразрезснациональнымиинтересами.
ТрансляцияСМИнасилияижестокости,манипулированиеобщественным
сознанием, распространение информации, разжигающей национальную и
межконфессиональную вражду, представление идей или теорий, которые
пропагандируют,подстрекаюткненавистиидискриминации,дажееслиносят
эпизодическийхарактер,представляют угрозу личности,обществуи госу-
дарству,посколькупричиняютущербпсихикечеловека,искажаютдуховную
среду общества, нанося урон традиционным культурным, нравственным и
эстетическимценностям;отрицательновлияютнасистемууправленияобще-
ствомигосударством,наэкономическийпотенциалстраны(экономические
структуры уязвимы в случае распространения недостоверной информации
илинезаконногоиспользованияэкономическойинформации).

Нет сомнения в том, что дисфункции свойственны не всем СМИ, но
ужетолькото,чтоонимогутинформационновоздействоватьналичность,
общество и государственные институты и создавать им угрозу, влиять на
устойчивое развитие демократического, правового, социального государ-
ства,заставляетобратитьсяквопросаминформационнойбезопасностиик
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ееразновидности–информационнойбезопасностивдеятельностиСМИв
еесистемахиподсистемах.Какоеместозанимаетэтотвидбезопасностив
системенациональнойбезопасности,чемотличаетсяотдругихвидовбезо-
пасности,какиенесетугрозынациональныминтересам,какнейтрализовать
угрозы–интересуетсегодняпредставителейразныхнаук.Впоследнеевре-
мя исследование этой проблемы ведется в направлениях, затрагивающих
политическую, экономическую, экологическую и другие сферы, и ответы
полученына многиевопросы. Однакопроблемане решена,вопросовпо-
прежнемумного:вполезренияисследователейневсегдапопадаютособен-
ности СМИ, вытекающие из их социального назначения, поэтому инфор-
мационная безопасность в их деятельности рассматривается чаще всего
толькос точкизренияугроз,которыеонинесут,а угрозывнешнейсреды
остаются без внимания, хотя эти факторы тесно взаимосвязаны; богатый
научныйинструментарийжурналистики,социологии,коммуникативистики,
психологии,правапомогаетвыявлять,оцениватьисточникииставить за-
слон угрозам информационной безопасности, но в определенных случаях,
когда речь идет, например, о манипулировании информацией, разработка
методовнейтрализацииугрозправовымисредствамизатруднена–нехватает
научных разработок в области психологии и лингвистики. Право, конеч-
но,способнообеспечитьсостояниезащищенностикаксамимСМИ,таки
личности,обществуигосударству,нооноэффективнотолькотогда,когда
хорошоизученыобщественныеотношения,которыенуждаютсявправовых
регуляторах.Аможет,иневсегданужнытакиерегуляторы?СМИ–само-
организующаясясистемасразвитымиинститутамисаморегулирования,эти
институтынадолучшезадействоватьвсистемеобеспечениябезопасности.
Но чтобы эти две важнейшие регулятивные системы стали работать сла-
женно, следует хорошо разобраться с тем ресурсом, который находится в
рукахСМИ:синформациейиеесвойствами.Поэтомувформатеданного
исследованиярассмотренылишьотдельныевопросыправовогообеспечения
информационнойбезопасностивданнойобласти,некоторыежетолькообо-
значенывнадежденапроведениевбудущеммеждисциплинарныхисследо-
ванийврамкахгосударственныхпрограмм,чтопозволитсовершенствовать
и ее правовое обеспечение. Правовая информация дана по состоянию на
1сентября2013г.
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В деятельности сми

Научныеисследованиявобластиправовогорегулированиядеятельности
СМИотносятсякчислумеждисциплинарных.Исследовательскиеподходы,
взависимостиотпоставленныхцелейизадач,могутбазироватьсянамето-
дологииразныхдисциплин:философии,журналистики,коммуникативисти-
ки,права,социологии,политологии,психологии,конфликтологии.Каждая
предлагаетопределенныеобщенаучныеметодыи собственный,присущий
толькоэтойдисциплинеисследовательскийинструментарий,поэтому,взяв
ихнавооружение,необходимопреждевсеговыявитьвзаимосвязи«основ-
ной»исмежныхдисциплин,азатемотыскатьтеметоды,которыепомогут
определитьхарактеристикипредметаисследованиянавсехуровняхтеоре-
тического абстрагирования, раскрыть его сущность, выявить взаимосвя-
зи,закономерностиразвития,основанияпереводатеоретическихзнанийв
практическуюплоскость.

«Основными»дисциплинамивнашемслучаебудутдве:журналистика
иправо.Характериособенностиихвзаимодействия,атакжестепеньвли-
янияхарактеристикСМИ,которыесодержатсявсмежныхсниминауках,
недостаточноизученывсилумногомерностиисложноститакогообъекта,
как СМИ, однако именно интеграционный подход позволяет, имея суще-
ствующуютеоретическуюбазу,отыскатьэмпирическийматериалвдругих
областяхзнанийииспользоватьеговновыхтеоретическихпостроениях.

Решатьстольсложныезадачипомогаюттакжефилософскаяконцепция
единстваматериальногоидуховногокаксущностимировогоуниверсумаи
диалектического рассмотрения проблем; общенаучные подходы к иссле-
дованию, в числе которых системный, функциональный, синергетический,
герменевтический;общелогическиеметоды познания (сравнение, анализ,
синтез,абстрагирование,обобщение,индукция,дедукция,аналогия,моде-
лирование);методыэмпирическогоисследования(наблюдение,описание);
методы теоретического исследования (идеализация, формализация, метод
единстваисторическогоилогическогоидр.);дисциплинарныеметоды.
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Подробнееследуетрассмотретьвозможностисистемногоподхода,ко-
торый в правовых исследованиях деятельности СМИ используется, но на
немневсегдаакцентируетсявнимание.

Системный подход в исследовании деятельности СМИ

Системныйподходвподобныхисследованияхможноназватьопределяю-
щим,посколькуегометоды(системныйанализисинтез)позволяют,работая
с объектом (СМИ) как целым, вычленить его подсистемы, определить, в
какихотношенияхонинаходятсямеждусобой,какиефакторывлияютнаих
состояние,каконивзаимодействуютсокружающейсредой,и,врезультате,
найтирешение,котороепомогаетиобъекту,иегоподсистемамнаходитьсяв
равновесиииликачественноменятьсвоесостояние.Этотподходприменим
икправовымисследованиям,посколькуправо,будучисистемообразующим
фактором внешней среды по отношению к СМИ, само является сложной
системой,чтодаетвозможностьиспользоватьсистемныйанализисинтези
приопределенииправовыхрегулятороввдеятельностиданногоинститута.

Теоретическая основа системного подхода– общая теория систем
(ОТС), зародившись в недрах кибернетики1, приобрела сегодня универ-
сальный характер и дает возможность применения ее методов в изучении
системразличнойприроды(технических,биологических,социальных).При
этом главное для исследователя– адаптировать их к своей дисциплине.
Какпредставляется,приизученииправаСМИпреждевсегодолжнабыть
задействованатакаяособенностьОТС,какпредставлениесоциальногосубъ-
ектаввидеконцептуальноймодели,вкоторойцельюинтеграцииотдельных
решенийвединоеобщесистемноерешениевыделяютсяконкретныезадачи
иподзадачи.Концептуальнаямодельрассматриваетсякакорганизационная,
целенаправленная,интегрированнаяифункциональнаяединица,основан-
ная на знаниях и оценке переменных управления (Х входа) и переменных
состояния (Х выхода, отклик, реакция), ее параметров и критериальных
функций,которымонадолжнаудовлетворять.Любаясистема,включающая
компоненты, структуру и процессы, обладает функциональной полнотой,
таккакейприсущивсесвойствасистем,формальнопредставляемыекате-

1 Идеисистемного подходаразвивалиученыеП. К. Анохин, А. А. Богданов,Н. Винер,
А.А.Малиновский,А.Рапопорт,В.Н.Садовский,В.О.Чернышев,У.Р.Эшбиимногиедругие.
Некоторыеположения,которыепредшествоваликибернетике(выдвинутыА.А.Богдановым),
актуальны во многих исследованиях: 1) системное свойство есть нечто большее, чем сумма
свойствэлементов,составляющихданнуюсистему;2)неподвижные,неизменяющиесясисте-
мыразрушаются,сохранениесистемывозможнотольковпроцессееедвижения,изменения,
развития;3)разрушениесистемначинаетсясихслабыхзвеньев,атакимичащевсегобывают
позднеевозникшиефрагментысистемы;4)относительнуюустойчивостьсистемыподдержива-
ютобратныесвязи;5)этаустойчивостьобеспечиваетсяподвижнымравновесиемсвнешней
средойчерезобменвеществиэнергией;6)симптомомразрушенияслужаткризисы,выходиз
которыхосуществляетсячерезкачественныескачкивколичественно-структурныхсвязях.См.:
Берков В. Ф.Философияиметодологиянауки.М.,2004.С.177–178.
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гориямивхода,выходаисостояния1.Такой,напервыйвзгляд,технический
подходнаилучшимобразомпомогаетиспользоватьболеевысокийуровень
абстрагированиявпоискеобщесистемногорешения,связанногосправовым
регулированиемдеятельностиСМИ.

Во многом приемлем и категориальный аппарат системного подхода.
Вчастности,могутоказатьсяактуальнымитакиепонятия,как«система»,
«подсистема»,«элемент»,«структура»,«атрибуты»(определенныесвой-
ства),«эмерджентность»,«целостность»,«функции»,«состояниесистемы»,
«гомеостазис»,«границасистемы»,«отношение»,«обмен»,«управление»,
«контроль»,«обратнаясвязь». Стоит только выработатьсвоего рода ме-
тодикуихприменения.Например,исходяизобщихисследовательскихза-
дачнеобходимочеткоопределить границысистемыСМИ,посколькуесть
смежные институты (средства массовой коммуникации, журналистика) с
пересекающимисяфункциями,всистемеСМИвыявитьподсистемы(вкаж-
дойподсистемесвоиподсистемы,элементы),определитьфункциональное
назначениекаждойподсистемы,аповозможностииэлемента,установить
взаимосвязиструктурныхэлементов(подсистем,элементов)намакроуровне
имикроуровне.Послечегообратитьсяксистемеправа:выявитьотноше-
ния в деятельности СМИ, которые регулируются правовыми или иными
социальныминормами,определитьотраслевуюпринадлежность,источник
нормы, необходимые элементы механизма правового регулирования при-
менительноккаждойподсистеме.

Независимо от аспекта исследования (функционального, организаци-
онного,компонентного)свободноможноиспользоватьпонятия:«система»,
«подсистема»,«элемент».Ониужечастозвучатвнаучныхработах,носо-
держаниераскрываетсялибовприкладномзначении,либовообщенерас-
крывается.Вместестемвмеждисциплинарныхисследованиях,понашему
мнению, стоит соотносить собственные подходы с «классикой»– ОТС.
Определяя,например,подсистемыСМИ,следуетучитывать,чтоподсисте-
мапредставляетсобойвыделенноепоопределенномуправилуизсистемы
целенаправленноеподмножествовзаимосвязанныхэлементовлюбойпри-
роды,объединенныхединымпроцессомфункционирования,которые,взаи-
модействуямеждусобой,реализуютопределеннуюфункцию,необходимую
длядостиженияцели,поставленнойпередсистемойвцелом2,итогдатакие
составляющиепонятия,как«взаимодействие»,«единыйпроцессфункци-
онирования»,«функция»,помогают,во-первых,выделитьтеподсистемы,
которыевпринципе«поддаются»правовомурегулированию,аво-вторых,
найтинаиболееадекватныеметодырегулирования,источники,нормыпра-
ва в соответствии с их функциональным назначением. Так, журналистика
часторассматриваетсякакособыйсоциальныйинститут,каксистемавидов

1 Чернышев В. О.Принципыиконцептуальныеосновысистемногоподхода.Красноярск,
1992.С.7.

2 Тамже.С.11.
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деятельности,каксовокупностьпрофессий,каксистемапроизведений,как
комплекс каналов передачи массовой информации (Е. П. Прохоров). По
сути,этоиестьподсистемыСМИ.Однакосцельюправовогорегулирования
каждуюследуетрассматриватьболееподробно,используядеятельностный
подход.Считая,чтожурналистика–этовиддеятельности,можновыделить
следующиеподсистемы:

– деятельностьпосозданиюгазет,журналов,теле-ирадиопрограмм,
информационныхагентств;

– посборуинформации;
– созданию произведений (материалов, сообщений) для любых форм

СМИ;
– распространениюинформации.
Длярегулированиякаждойизподсистемсуществуютсвоинормыиис-

точникиправа.Деятельностьпосозданиюгазет,журналов,теле-ирадио-
программ, информационных агентств регулируется хозяйственным зако-
нодательством и нормами информационного права (Законом Республики
Беларусь «О средствах массовой информации»); деятельность по сбору
информации базируется на нормах Конституции, Закона Республики Бе-
ларусь «О средствах массовой информации»; деятельность по созданию
произведений(материалов,сообщений),сточкизрениятворческогоподхода,
нерегулируетсязаконодательством,асточкизренияинформационнойбез-
опасности, – целым рядом правовых норм из различных отраслей права;
деятельностьпораспространениюинформации–нормамихозяйственного
праваиинформационногоправа.

Вкаждойподсистеме,всвоюочередь,можнонайтиэлементсистемы,
которыйимеетсвоюпостояннуюструктуру.Например,вподсистеме«журна-
листикакаксистемапроизведений»такимэлементомбудетинформационное
сообщение,содержащеевсебетолькофакт.Вподсистеме«журналистика
как комплекс каналов передачи массовой информации» элементом мож-
но считать определенное издание или программу. Элементом подсистемы
«журналистикакаквиддеятельности»будетредакция,вподсистеме«редак-
ция»–журналистит.д.Такое«мелкоечленение»такженеобходимодлявы-
явленияфункциональногоназначения,взаимосвязейивзаимозависимостей,
необходимыхметодоврегулированиякаквсобственнойподсистеме,такив
системевцелом,что,согласнообщейтеориисистем,позволитнаблюдать
изменения, происходящие в системе в результате эволюции отдельных ее
звеньев, выявлять специфические системные (эмерджентные) свойства,
осуществлятьобоснованныепрогнозыотносительнозакономерностейраз-
витиясистемыиопределятьоптимальныйрежимеефункционирования1.

Обращаяськсистемеправа,стоитобратитьвнимание,чтоправоСМИ–
этокомплексныйинститут,который,являясьоднойизподсистеминформа-

1 Чернышев В. О.Принципыиконцептуальныеосновысистемногоподхода.Красноярск,
1992.С.17.
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ционногоправа,имеетмножествоинститутов(всистемномподходеихлучше
рассматриватькакподсистемыправаСМИ).Кним,вчастности,относятся:

1) институт свободы информации (право свободно искать, получать,
производитьираспространятьинформациюлюбымзаконнымспособом);

2)институтограничениясвободыинформации,вподсистемекоторого:
–государственныесекреты;
–коммерческаятайна;
–профессиональныетайны;
–неприкосновенностьчастнойжизни,личнойисемейнойтайны;
–защитачести,достоинстваиделовойрепутации;
–тайнапереписки,телефонныхпереговоров,почтовыхииныхсообщений;
–запретнадействия,направленныенанасильственноеизменениеос-

новконституционногострояинарушениецелостностигосударства,подрыв
безопасностигосударства,разжиганиесоциальной,расовой,национальной
ирелигиознойрозни1.

Как отдельный институт можно рассматривать информационную без-
опасностьвдеятельностисредствмассовойинформации.

Неменеесложной,многоуровневойявляетсяисистемазаконодатель-
ства.Подробнееонеймыбудемговоритьдалее.

ОпределяяметодыправовогорегулированиявобластиСМИ,методоло-
гическиважновыстроитьсистемуотношений,которыеподлежатправовому
регулированию, поскольку в сфере коммуникаций имеют место и другие
социальные регуляторы (этические нормы) и механизмы регулирования
(саморегулирование).

ЧеткоеразграничениеподсистемвправовомрегулированииСМИино-
гдануждаетсявтеоретических«подпорках»ОТС,согласнокоторойсистема
имеет границу, закоторойостается в н е ш н я я  с р е д а, состоящая
измножествадругихобъектов,влияющихнаповедениесистемыилина-
ходящихсяподеевоздействиемвусловияхрассматриваемойзадачи.Вис-
следованиидеятельностиСМИэтотпараметримеетзначение,таккакна
СМИ,какнинакакойдругойобъект,влияютвнешниефакторы,крометого,
СМИявляютсячастьюкоммуникации,вполекоторойприсутствуютидру-
гиеакторы,имеющиеаналогичныеилисхожиехарактеристики,например,
средствамассовойкоммуникации(СМК),поэтомувинформационномправе
следует четко различать понятия: «СМИ», «журналистика» и «СМК».
Объем и содержание этих понятий разные, что должно учитываться при
определениипредметаиметодаправовогорегулированиявэтихсферах.

Внешнее и внутреннее взаимодействие системы можно описать, ис-
пользуядваподхода:макроподходимикроподход.

1 Институтограничениясвободыинформациииногдаотносяткинститутуинформацион-
нойбезопасности.Снашейточкизрениякданномуинститутуотноситсяиинститутсвободы
информации.
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Примакроподходеанализируетсяповедениесистемыкакединогоцелого
по отношению к внешней среде. При этом главными факторами являют-
ся целевое назначение и задачи системы, условия ее функционирования,
критерии эффективности и накладываемые ограничения на ее показатели
качества.Этотподходсводитсякописаниюсвязивход–выходинесодер-
житникакихсведенийовнутреннеммеханизмепреобразованияпеременных
управлениявпеременныесостояния1.Внашемслучаеэтопозволяетглубже
изучитьСМИкаксоциальныйинститут,егоцели,задачиифункциональное
назначениеегоотдельныхподсистемпоотношениюк другимсоциальным
институтам,видыипринципывзаимодействиясними,влияниенасистему
системообразующихииныхфакторов.

Микроподходопределяетвнутреннеесодержаниесамойсистемы.При
этомпредметомдетальногоисследованиястановятсявнутренниехаракте-
ристики системы– взаимодействие подсистем и элементов между собой,
атакжеусловияихфункционирования2.

ДляисчерпывающегопредставлениясистемытеоретикиОТСрекомен-
дуютиспользоватькаквнешнее,такивнутреннееописание,приэтомна-
чинатьсмакроуровня.

Тем,ктоинтересуется системнымисвязямивдеятельностиСМИ, могут
бытьполезнытакназываемыеатрибуты–свойствасистемы,подсистемы
илиееэлементов.Втеориисистематрибутыклассифицируютсяследующим
образом:

– системно-образующие,характеризующиесвойства,которыеприсущи
компонентамнезависимоотихприсутствиявсистеме,нонекоторыеизних
участвуютвформированиисистемныхсвязей;

– системно-приобретенные,характеризующиесвойства,которымина-
деляеткомпонентсамасистемакакцелостныйобъект;

– системно-нейтральные,характеризующиесвойствакомпонентов,не-
существенныеврамкахрассматриваемойсистемы3.

Использование подобной классификации в каждой подсистеме СМИ
дает возможность определить в первую очередь факторы, от которых за-
виситсостояниевсейсистемысточкизренияееустойчивостиисостояния
защищенности(информационнойбезопасности).

Вчастности,зная,чтовнешняясредатакжепредставляетсобойслож-
ныесистемы,используямакроподход,можноопределятьфакторы,которые
оказывают существенное воздействие на систему СМИ (экономические,
политические,социальные),либо определятьобъекты,взаимосвязис ко-
торымитакжевлияютнасистемуСМИвцелом(государственныеорганы,

1 Чернышев В. О.Принципыиконцептуальныеосновысистемногоподхода.Красноярск,
1992.С.7.

2 Тамже.С.9.
3 Тамже.С.7.
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структуры гражданского общества). В свою очередь, микроподход помо-
жет выявить имеющиеся и необходимые системе свойства (атрибуты) ее
подсистем (элементов), позволяющие четче определить задачи и условия
функционированиясистемывцелом.

Ксистемно-образующимсвойствамсистемыСМИможноотнести,сна-
шейточкизрения,еефункциональноеназначение,связанноесреализацией
конституционныхправисвободличности,вчастности,сосвободойслова,
справомсвободнополучатьираспространятьинформацию.

Ксистемно-приобретеннымсвойствам,которыминаделяеткомпонент
самасистемаСМИкакцелостныйобъект,можноотнестивчислепрочих
новыежанровыеитематическиенаправления,позволяющиеСМИвыпол-
нятьсвоесоциальноепредназначение.

Найтисистемно-нейтральные,характеризующиесвойствакомпонентов,
несущественныев рамках рассматриваемой системы сложнее, поскольку
динамично развивающийся социальный институт, как правило, пытается
найти то новое, что способствует реализации его функций, но, возможно,
на том или ином этапе развития инновационные подходы могут казаться
нейтральными.Например,всистемеСМИнекотороевремя(начало2000г.)
неоказывалосьдолжноговниманияинтернет-изданиям.

ЕщеодноважноеположениеОТС,котороепоможетохарактеризовать
системуСМИсточкизренияеефункциональногоназначения,–видысвязи
междуподсистемами,элементамикаквнутрисистемы,такивотношениях
сосредой.

Наиболеераспространеннымивидамиотношениймеждуподсистемами
илиэлементамиявляютсяпоследовательные,параллельные,двусторонние
икосвенныесвязи1.

1 Согласно общей теории систем последовательные связи характеризуются тем, что
выход предыдущего элемента является входом последующего. При этом желательно, чтобы
ресурсыпоследовательносоединенныхэлементовбылипримерноодинаковы.Последователь-
ныесвязиобеспечиваютпрямоточностьциклавыполненияотдельныхопераций,сокращают
времянаподготовкуивводисходныхданных.

Параллельныесвязиобеспечиваютсяобъединениемвходовивыходовотдельныхэлемен-
тов. Параллельность достигается одновременным (совмещенным во времени) выполнением
операций,чтоприводитксокращениюпроизводственногоцикла.Такоесоединениеувеличи-
ваетинтенсивностьвыполненияотдельныхопераций,таккакпроизводительностиэлементов
суммируются.

Двусторонниесвязихарактеризуютвзаимныйобменинформациейнаосновепрямыхи
обратныхпотоковмеждуэлементами.Разновидностьюдвустороннихсвязейявляетсяструк-
турасоединенияэлементовсприменениемобратнойсвязи,вкоторойчастьвыходногопотока
первогоэлементаподаетсянавходвторого,выходкоторогосравниваетсясовходомпервого.

Косвенныесвязиосуществляютсятогда,когдаэлементыобъединеныобщимиограничени-
ями(например,ресурсами),нопрямойобменинформациейинепосредственнаякоординация
действиймеждуниминеосуществляется.См.:Чернышев В. О.Принципыиконцептуальные
основысистемногоподхода.Красноярск,1992.С.16.



Глава1.ИнформационнаябезопасностьвдеятельностиСМИ:сущностьисодержание12

Выявление вида связи в системе СМИ является важнейшей задачей,
посколькумногофункциональностьданнойсистемыиногдавызываетзатруд-
нениеприопределенииеероливконкретнойобластисоциальныхотношений.
Например,несвоевременноепредоставлениеСМИполнойиобъективной
информациигосударственныморганомневоспринимаетсякакнегативное
явление,таккакчащевсеговыстраиваетсятолькопричинно-следственная
связьмеждудействиямии их последствиями,и последствиядля того,кто
непредоставил информацию,явноневидны.Втовремякак всистемном
образовании,еслиречьвестиобэлементах,ихвзаимозависимостьвыступает
не в виде линейно-причинногоряда, а в виде замкнутого контура, внутри
которогокаждыйэлемент,соднойстороны,являетсяусловиемсущество-
ваниядругого,асдругой–самобусловленим.Приэтомсвойстваодного
элемента зависят от условий, определяемых поведением других. Каждый
элемент, находясь во взаимосвязи с остальными, должен выполнять объ-
ективнонеобходимоефункциональноеназначение,придаваязаконченность
и устойчивость подсистеме, в которую он входит и которая характеризует
взаимныйобменинформациейнаосновепрямыхиобратныхпотоковмежду
элементами1. То же можно сказать о подсистемах или системах, которые
связанысоСМИ.Учетданныхсвойствсистемныхобразованийивыявленных
связеймеждуэлементами,подсистемамиСМИ,ихвзаимосвязейсдругими
подсистемамиобществаигосударстваспособствуетбезопасномуфункцио-
нированиюсистемыСМИ,равнокакитехсистем,скоторымионисвязаны.

Вцеломсистемныйподходвтеоретико-правовыхисследованияхдеятель-
ностиСМИпомогаетопределитьпредметправовогорегулирования,выявить
особенностиинститутаСМИ,отношения,«нуждающиеся»врегулировании,
ответитьнацелыйрядвопросов:какиепринципыдолжнылежатьвоснове
их деятельности, какими методами можно достигнуть той или иной цели,
например,безопасногофункционированиякакой-либоподсистемыСМИ,
можнолиприменитьальтернативныеметодыит.д.Помогаетонивпракти-
ческомрешениицелогорядасложныхзадач,которыесвязанысситуациями,
непозволяющимичеткоувидетьсуществующуюпроблему(если,например,
используютсяманипулятивныетехнологии).Благодаряэтомуподходуможно
своевременноотреагироватьнавызовы,возникающиевусловияхнарастания
кризисных явлений в обществе и самом социальном институте, применив
соответствующиеспособывоздействиянаотношениявданнойсфере.

Теоретические подходы к исследованию

Теоретические подходы к исследованию деятельности СМИ следует
искать в различных областях знаний. СМИ и право, как мы определили,
относятсяксложнымсистемам,поэтомунаучныйбагажэтихобразований

1 Чернышев В. О.Принципыиконцептуальныеосновысистемногоподхода.Красноярск,
1992.С.16.
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поройпредставляетсянеобъятным.Однакоестьположениянауки,которые
являются своего рода опорой в исследовании, какой бы аспект ни был в
центревниманияученого.Кним,вчастности,относятся:

Общая теория журналистики, предметом которой являются общие
закономерности функционирования журналистики как специфического
социального института, деятельность в рамках которого требует особых
профессиональныхзнанийинавыковпосозданиюсистемыразличныхпроиз-
веденийдляширокойсовокупностиканаловмассовойинформацииразличной
социально-творческой направленности, каждый из которых ориентирован
на«свою»аудиторию1.

Теория информации(родоначальникК.Шеннон),котораяпомогаетвы-
делитьосновныевидыисвойства,имеющиеособоезначениепривыявлении
информационныхугроз2.

Теории информационного общества(Д.Белла,М.Кастельса,Г.Шил-
лера,Ю.Хабермаса,Э.Гидденсаидр.)3,позволяющиеопределитьотдельные
характеристики чрезвычайно сложных процессов, которые происходят в
обществевусловияхинформатизации,иихвзаимосвязьсоСМИ.

Теория коммуникации, предлагающая целый ряд подходов к анализу
коммуникаций,которыевитогепомогаютвыстраиватьмоделибезопасного
функционированиядеятельностиСМИ4.

Теории прессы (авторитарная,либертарианская,советская(коммунисти-
ческая),теориясоциальнойответственностиидр.),представляющиесобой
теоретические модели, помогающие осмыслить природу СМИ, осознать
проблемыихсоциальнойответственности5.

Общая теория национальной безопасности,котораяраскрываетсуть
проблемынациональнойбезопасности,принципы,формыиметодыдеятель-
ностигосударстваиобществапоееобеспечению6.

Общая теория государства и права, предметом исследования кото-
ройявляютсяобщиезакономерностивозникновения,функционированияи
развитиягосударстваиправа,даетобширныйинструментарийвпознании
правовых категорий и их практической значимости в деятельности СМИ
каксоциальногоинститута.

Общая теория прав человекапозволяетрассмотретьсложныйкомплекс
проблем, связанных со свободой слова, в частности, с правом получать,

1 Прохоров Е. П.Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.17.
2 ПодробнонаэтомвопросеостановилсяВ.Н.Лопатинвдиссертационномисследовании.

См.:Лопатин В. Н.ИнформационнаябезопасностьРоссии:дис. ...д-ра.юрид.наук.СПб.,
2000.

3 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М. В. Арапова,
Н.В.Малыхиной;подред.Е.Л.Вартановой.М.,2004.

4 См.:Почепцов Г. Г.Теорияипрактикакоммуникации.М.,1998;Почепцов Г. Г. Теория
коммуникации.М.,2001;Шарков Ф. И.Теориякоммуникаций.М.,2004.

5 Впервые в обобщенном виде теории представлены в работе Ф. Сиберта, У. Шрама,
Т.Питерсона.Четыретеориипрессы.М.,1998.

6 Общаятеориянациональнойбезопасности/подобщ.ред.А.А.Прохожева.М.,2005.
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хранить,распространятьинформацию,учреждатьСМИ,организовыватьих
техническоеобеспечение;помогаетвыявитьихвзаимосвязьсинститутами
гражданского общества и определить роль СМИ в становлении демокра-
тическогоправовогосоциальногогосударства.

Теория правового положения СМИкакинститутадемократии1.
В нашем исследовании мы будет опираться на следующие положения

этойтеории:
–влияниеСМИвобщественапроцессысоциальнойсаморегуляции,

политической консолидации общества и социализации личности является
многоплановымиимееттенденциюкусилению;

– конституционный принцип свободы слова является предпосылкой
институциализацииСМИвсистемедемократии;

–СМИвполитическойсистемевыступаетодновременнокакважней-
ший компонент ее коммуникативной подсистемы (системы политических
коммуникаций)икакмассово-информационнаяинфраструктураполитиче-
скойсистемывцелом.СМИучаствуетвобеспечениипрямойиобратной
связи между управляющей и управляемой подсистемами, а также внутри
этихподсистемикомпонентов;

–отношенияСМИсинститутамиполитическойсистемыобществастро-
ятсятакимобразом,чтоосуществляемоеинформационноеобслуживаниеих
деятельности средствами массовой информации способствует реализации
имифункцийруководстваиуправления.Эффективностьобслуживанияза-
висит в значительной мере от условий протекания информационных про-
цессов:интересамсамоуправленияотвечаетмассовоераспространениелишь
оперативной,достоверной,конкретнойиполнойинформации;

–развитиегосударственно-правовойосновыорганизацииидеятельности
СМИкакинститутадемократиипредполагает:оптимальноеразграничение
сферполитико-нормативного,правовогоикорпоративно-нормативногоре-
гулирования;упорядочениеотношений,связанныхсдеятельностьюСМИ;
урегулированиеправиобязанностейсубъектовправоотношенийвобласти
массовойинформации;предоставлениежурналистамгарантийбеспрепят-
ственногоосуществленияпрофессиональныхобязанностей;

–политическоеучастиеСМИвреализацииинститутовпредставитель-
ной и непосредственной демократии предполагает совершенствование го-
сударственно-правовых механизмов, обеспечивающих их взаимодействие,
реальнуюиконструктивнуюрольСМИворганизацииипроведениивыборов,

1 КонцептуальныеосновытеорииправовогоположенияСМИкакинститутадемократии
былизаложенывработахМ.А.Федотова(См.:Федотов М. А.Средствамассовойинформации
какинститутсоциалистическойдемократии (государственно-правовыепроблемы) : автореф.
дис....д-раюрид.наук.М.,1989.С.9–12)илегливосновузаконодательстваопечатиСССР
(ЗаконСССР«Опечатиидругихсредствахмассовойинформации»от12июня1990г.),России
иБеларуси(ЗаконРоссийскойФедерации«Осредствахмассовойинформации»от27декабря
1991г.иЗаконРеспубликиБеларусь«Опечатиидругихсредствахмассовойинформации»от
13января1995г.),сказалисьнаразвитииновогонаправлениянауки:«информационноеправо».
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всенародных обсуждений законопроектов, обеспечении информирования
населения,осуществленияобщественногоконтроля1;

–участиегражданвделахобществаигосударстватесносвязаносга-
рантиямиреализациифункцийСМИ,атакжепринципамивзаимодействия
СМИсгосударственнымииинымиорганизациями,структурамиграждан-
скогообщества.

Основойтакоговзаимодействияявляетсяпринципгласности,который,
являясьформойреализациисвободыслова,сампроявляетсявразличных
формахвзависимостиотсубъектадеятельности.

Принципгласностиимеетособенность:ондолженбытьобеспеченцелым
рядом гарантий, в систему которых входят: политические, экономические,
идеологические,организационные,педагогические,моральныеиюридиче-
ские. Гарантии его реализации закономерно ведут к развитию различных
формиспособоввзаимодействия,чтовконечномитогеположительновлияет
на выполнение своих функций не только СМИ, но и государством в лице
егоорганов,общественнымиобъединениямииорганизациями;

–кпринципамвзаимодействиятакжеотносятся:открытостьидоступ-
ностьинформацииодеятельностигосударственныхоргановиорганизаций;
свободапоиска,получения,храненияираспространенияинформациилюбым
законнымспособом;достоверностьинформации;соблюдениеправнанепри-
косновенностьчастнойжизни,личнуюисемейнуютайну,защитуихчести,
достоинстваиделовойрепутации,праворганизацийназащитуихделовой
репутации;соблюдениезаконныхинтересовфизическихиюридическихлиц;
законность,системность;скоординированностьдействий;научность;органи-
зациявзаимодействиявинтересахрешенияосновнойзадачи;максимальное
использованиевозможностейСМИ.Обязательныйпринципвзаимодействия
СМИ и суда– невмешательство в осуществление правосудия при предо-
ставленииинформацииодеятельностисудов;

–взаимодействиеСМИсвышеуказаннымиорганамиимеетсвойство
универсальности:ворганизацииипроведениилюбогомероприятияможно
использоватьразличныеегоформы.

Выборформывзаимодействия–процессдвусторонний,которыйчасто
зависитотналичияфакторов,способствующихреализациизадачкоммуника-
тивногоакта.Ктакимфакторамможноотнестиработупресс-служб,пресс-
секретарей, назначение ответственных за связи со СМИ, аккредитацию,
мониторингсредствмассовойинформации,социологическиеисследования,
связанныесвопросамивзаимодействия;

–наделениежурналистовправамииобязанностямивовзаимоотноше-
нияхсгосударственнымииправоохранительнымиорганами,судом–однаиз
важнейшихпредпосылокэффективногоиспользованиявсехвозможностей

1 Федотов М. А. Средства массовой информации как институт социалистической де-
мократии(государственно-правовыепроблемы):автореф.дис....д-раюрид.наук.М.,1989.
С.9–12.
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реализациипринципагласности,надлежащеговыполнениязадачкаждойиз
сторон взаимодействия. Объем прав и обязанностей журналистов должен
бытьсоразмеренсодержательнойсторонефункцииконтролязадеятельно-
стьюэтихорганов,атакжеобязанностямсторонпоправовомупросвещению
населения.

Формированиеинформационногополя,врамкахкотороговыполнение
необходимых задач будет наиболее эффективным, возможно при условии
разработкиинформационнойполитикигосударствасучетом:

–степениосознаниянеобходимостисоздаватьусловиядляреализации
правжурналиста,которыебазируютсянапринципегласности;

–необходимостипроявленияинициативывпоискеэффективныхформ
работыкаксостороныСМИ,такигосударственныхоргановиорганизаций;

–ведениепостоянногомониторингарезультатоввзаимодействия.
Теории из других областей науки.Существеннуюпомощьвправильном

пониманиимеханизмовправовогорегулированиябезопасногофункциони-
рования деятельности СМИ оказывают теории из области социологии и
психологии,конфликтологии(социологияжурналистики,социологияправа,
теории социальной трансформации, ролевая теория личности, гуманисти-
ческаяпсихология,когнитивноенаправление,общесоциологическаятеория
конфликтаидр.).

Среди современных концепций большое значение в исследовании де-
ятельности СМИ имеют концепции, получившие доктринальное или за-
конодательноезакрепление:

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь,утверж-
деннаяУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот9ноября2010г.№575.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г.
№Пр-1895.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г., утвержденнаяУказомПрезидента РоссийскойФедерацииот12мая
2009г.№537.

Концепция безопасности Союза Беларуси и России, утвержденная
РешениемВысшегоСоветаСоюзаБеларусииРоссииот28апреля1999г.
№3идр.

1.2. информационная безопасность В деятельности сми: 
постаноВка проблемы

Изменения,которыепроисходятвмиревпоследниедесятилетиявсвязи
снаучно-техническойреволюцией,процессамиинформатизации,глобали-
зации, новыми подходами в решении геополитических проблем, а также
появлениеновых разнообразныхвызовови угроз объектамжизнеобеспе-
чения,необходимостьактивногопротивостоянияэкстремизмуитерроризму
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актуализируют проблемы безопасности как в масштабах всего общества
и государства, так и в конкретныхсферах человеческойдеятельности.Не
можетостатьсявсторонеиинформационнаясфера,которая,какотмечено
в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, превра-
щаетсявсистемообразующийфакторжизнилюдей,обществигосударств.
УсиливаетсярольивлияниеСМИиглобальныхкоммуникационныхмеха-
низмовнаэкономическую,политическуюисоциальнуюситуацию.Происходит
эволюция информационного противоборства как новой самостоятельной
стратегическойформыглобальнойконкуренции.Распространяетсяпрактика
целенаправленногоинформационногодавления,наносящегосущественный
ущербнациональныминтересам1.

Всвязисэтимтребуетсяизучениедеятельностисредствмассовойин-
формациикаксоциальногоинститута,который,соднойстороны,самдолжен
находитьсявсостояниизащищенности,ас другой–приниматьнепосред-
ственное участие в обеспечении информационной безопасности в других
областяхжизниобществаигосударства.Поэтомусовершеннооправданно,
с нашей точки зрения, сделать информационную безопасность в деятель-
ностиСМИ(ИБвСМИ)предметом научногоисследования. Цельтакого
исследования–анализсостояния,системыипутейобеспеченияИБвСМИ
в период социальных трансформаций общества. Достигнуть данной цели
можнопутемрешениярядазадач.Преждевсегоинформационнуюбезопас-
ность в деятельности СМИ необходимо рассмотреть в рамках Концепции
национальнойбезопасностиитеориймедианауки,чтопозволитопределить
еесущностьисодержание, зависимостьэтоговидабезопасностиотполи-
тических,экономических,организационныхидругихфакторов,втомчисле
связанныхспроцессамиинформатизации,влияниеинститутовгосударстваи
гражданскогообществанабезопасноефункционированиеСМИ.Отдельное
внимание следует уделить информационно-психологической безопасности
личности,обществаигосударства,влияниюСМИнаобщественноесознание
и общественное мнение. Еще одна важная задача– выявить возможные
угрозы,связанныесраспространением«вредной»информации,манипуляци-
ямивСМИ.Выявлениеугроз,которыемогутпроявлятьсякаквотношении
самихСМИ,такитранслироватьсяими,поможетпоискуприоритетныхна-
правленийвобеспеченииИБвСМИ,методовправовогорегулированияи
саморегулированиявсистемеобеспеченияинформационнойбезопасности.
Сэтойжецельюнеобходимовыяснитьсоотношениепонятий«свободаслова»
и«праванаинформацию»;основанияправовыхограниченийвдеятельности
СМИ;правовыережимыограничениядоступакинформациииограничения
нараспространениеинформации;рассмотретьпроблемысовершенствования
правовогообеспеченияинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.

1 КонцепциянациональнойбезопасностиРеспубликиБеларусь:УказПрезидентаРесп.
Беларусь,9нояб.2010г.,№575.
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Представляется,чтопомногообразиюсвоегопроявления,уровнюваж-
ностиисистемностиИБвСМИможносчитатьинституциональнооформ-
леннымобразованием,авправовойсфере–правовыминститутоминфор-
мационного права, который характеризуется преемственностью научных
понятий,глубинойразработкипроблем,вытекающихизпроблемустойчивого
развитияобщества,безопасности,национальнойбезопасности,имеетсвою
историювопроса.

Составляющиеустойчивогоразвитияобщества:экономическая,соци-
альнаяиэкологическая–тесносвязаныспроблемамибезопасности,на-
правлениямииформамивзаимодействия«природа–человек–общество»,
которые рассматриваются как безопасность жизнедеятельности: безопас-
ностьсуществованиячеловекаилиличнаяиимущественнаябезопасность,
безопасность окружающей среды и национальная безопасность или без-
опасностьнации1.

Каждая отрасль науки содержит богатый багаж знаний, касающихся
этих видов безопасности и создающих определенный каркас в теоретиче-
скихизысканиях.Отметимработыипозицииученых,которыемогутбыть
полезныисследователямИБвСМИ.

Проблемам национальной безопасности посвящено достаточное ко-
личество работ ученых В. Д. Аносова, Б. В. Кристального, Ю. М. Несте-
рова, Р. В. Агеевой, О. А. Беззубова, А. Н. Ковалева, А. Ф. Викторова,
А.Е.Крупнова,Д.С.Финько,Д.С.Черешкина,Т.В.Ершовой,Г.Л.Смо-
лян,Г.В.Емельянова,А.А.Стрельцова,В.П.Шерстюк,В.Н.Везирова,
В.Е.Степанова,Н.И.Красова,Л.В.Бармина2.

Историястановленияинститута«информационнаябезопасность»хорошо
изложенаВ.Н.Лопатинымвегодиссертационномисследовании(2000г.)3и
вучебнойлитературе4.Освещаяосновытеориибезопасности,автор,вчаст-
ности,отмечаетсуществующиевтовремяворганахгосударственнойвла-
стидветенденции:«Представителигуманитарногонаправлениясвязывают
информационнуюбезопасностьтолькосинститутомтайны.Представители
силовыхструктур,преждевсегоФАПСИ,предлагаютраспространитьсферу
информационнойбезопасностипрактическинавсевопросыиотношенияв
информационнойсфере,посути,отождествляяинформационнуюбезопас-
ностьсинформационнойсферой.Этидвавзаимоисключающихподходапо-

1 Общаятеориянациональнойбезопасности/подобщ.ред.А.А.Прохожева.М.,2005.
С.21–22.

2 Обзорлитературысм.:Кубышкин А. В.Международно-правовыепроблемыобеспече-
нияинформационнойбезопасностигосударства:дис. ...канд.юрид.наук.М.,2002.С.7–8;
Трахименок С. А.Безопасностьгосударства.Методолого-правовыеаспекты.Минск,1997.

3 Лопатин В. Н.ИнформационнаябезопасностьРоссии : дис. д-ра юрид. наук. СПб.,
2000.

4 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право / под ред.
Б.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.789.
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рождаютпутаницу,причемнетольковпубликациях,ноивзаконодательных
актах.Истинаже,помнениюавтора,лежитпосредине1.

Ещеоднатенденция,котораяповлияланаразвитиеданногоинститута:
информационнаябезопасностьврамкахновойотрасли«информационное
право»,становлениекоторойначалосьв90-хгг.прошлогостолетия,пер-
воначальновбольшейстепеникасаласьинформатизации,соответственно
проблемыдоступакинформациирассматривалисьвпервуюочередьвэтой
плоскости,что,помнениюисследователей,неоправданносужалосамопо-
нятие«информационнаябезопасность»,апроблемуобеспеченияинформа-
ционнойбезопасностисводилоисключительнокприменениютехнических
средствиметодовзащитыинформации2.

По мере развития научной мысли в области информационного права,
развитиятеорииинформационнойбезопасности3понятиесталопретерпевать
определенныетрансформации,наполнятьсяновымсодержанием.Появились
диссертационныеисследования,литература,вкоторыхвтойилиинойсте-
пениэтопонятиесталосвязыватьсясдеятельностьюСМИ4.

БолееглубокомутеоретическомуосмыслениюправовыхпроблемИБв
СМИспособствовалаиисследовательскаядеятельностьвобластижурнали-

1 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право / под ред.
Б.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.408–421.

2 Кубышкин А. В. Международно-правовые проблемы обеспечения информационной
безопасностигосударства:дис....канд.юрид.наук.М.,2002.

3 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право // под
ред. Б. Н. Топорнина. СПб., 2001; Бачило И. Л. Информационное право. М., 2011;
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография /
под общ. ред. И. Л. Бачило. М., 2009; Стрельцов А. А. Обеспечение информационной
безопасности России: теоретические и методологические основы. Минск, 2005; Тихонов В. 
А., Райх В. В.Информационнаябезопасность:концептуальные,правовые,организационные
и технические аспекты. М., 2006; Федоров А. В. Информационная безопасность в мировом
политическомпроцессе.М.,2006;Ярочкин В. И.Информационнаябезопасность.М.,2008;
Уфимцев Ю. С., Буянов В. П., Ерофеев Е. А.[идр.].Методикаинформационнойбезопасности.
М.,2004;Рац М. В., Слепцов Б. Г., Копылов Г. Г.Концепцияобеспечениябезопасности.М.,
1995;Лопатин В. Н.ИнформационнаябезопасностьРоссии:дис. ...д-раюрид.наук.СПб.,
2000; Полякова Т. А. Теоретико-правовой анализ законодательства в области обеспечения
информационнойбезопасностиРоссийскойФедерации:дис....канд.юриднаук.М.,2002;Она 
же. Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасностиприпостроенииинформационного
обществавРоссии:дис....д-раюриднаук.М.,2008.

4 Бусленко Н. И. Политико-правовые основы обеспечения информационной безопас-
ностиРоссийскойФедерациивусловияхдемократическихреформ :дис. ... д-раполит.наук.
Ростов-н/Д.,2003;Некляев С. Э. Участиесредствмассовойинформациивобеспеченииин-
формационно-психологической безопасности в условиях локальных войн и международного
терроризма : дис. ...канд.филол.наук.М.,2003;Кубышкин А. В.Международно-правовые
проблемыобеспеченияинформационнойбезопасностигосударства:дис....канд.юрид.наук.
М., 2002; Дворянкин О. А. Организационно-правовыеосновы обеспечения информацион-
нойбезопасностивсфереосуществленияавторскогоправаорганамивнутреннихдел:дис....
канд. юрид.наук. М., 2004; Маурин В. С. Правовой анализ вредной информации в условиях
информационногообщества:дис. ...канд.юрид.наук.М.,2004;Методикаинформационной
безопасности/Ю.С.Уфимцев[идр.].М.,2004.
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стикиипсихологии(работыЕ.П.Прохорова,Г.В.Грачева,Е.И.Пронина,
Е.Е.Пронинойидр.)1.

Ученые, рассматривая проблемы журналистики, медиапсихологии, с
неизбежностьюприходиликпонятию«информационнаябезопасность»2.

Одновременнопоявилисьработыприкладногохарактеравобластипра-
ва:Л.Л.Ефимовой«Зарубежныйопытправовогорегулированиязащиты
информационнойбезопасностиприосуществлениителе-ирадиовещания»,
О.В.Пристанской«Правовоерегулированиеинформационнойбезопасности
детейвРоссии»3,Н.А.Алимовой«Правовоерегулированиедеятельности
СМИвпериодпроведенияизбирательныхкампанийвцеляхобеспечения
стабильностиобщества»4,которыевнесливкладвразвитиетеоретической
основыИБвСМИкакправовогоинститута.

Следуетотметить,чтовопросамбезопасностивсферемассовойинфор-
мациидостаточновниманияуделялосьиранеевконтекстеконституционных
правнаполучение,хранениеираспространениеинформации,ограничения
этих прав учеными Ю. М. Батуриным, В. Н. Монаховым, А. Г. Рихтером,
М.А.Федотовым,И.М.Дзялошинским.ПрофессорМ.А.Федотоввкниге
«Право массовой информации в Российской Федерации» рассматривает
ограничения в сфере массовой информации через призму понятий «эко-
логия информации», «информационная загрязненность». Было проведено
не одно диссертационное исследование, касающееся ограничений в сфере
СМИ5(далеемырассмотримсоотношениеэтихпонятий).Ноосмысление

1 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2005; Он же. Обеспечение
информационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.М.,2009;Грачев Г. В.Информационно-
психологическаябезопасностьличности:состояниеивозможностипсихическойзащиты.М.,
1998;Почепцов Г. Г.Информационно-психологическиевойны.М.,2000;Пронин Е. П. Пси-
хологическиепроблемысовременнойжурналистики.Проблемымедиапсихологии:материалы
секции«Медиапсихология»Междунар.науч.-практ.конф.«Журналистикав2000году:реалии
ипрогнозыразвития».М.,2002.

2 Прохоров Е. П.ОбеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.М.,
2009; Трубицина Л. В. Средства массовой информации и психологическаятравма. Пробле-
мымедиапсихологии :материалысекции«Медиапсихология»Междунар.науч.-практ.конф.
«Журналистикав2000году:реалииипрогнозыразвития».М.,2002.Сталииспользоватьэто
понятиеивучебномпроцессенафакультетахжурналистикиправоведы.Например,вБГУв
Институтежурналистикис2000г.ведетсяспецсеминар«Информационнаябезопасность».

3 ИнформационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:в2т.Т.1:Телевизионные
и рекламные коммуникации / под ред. А. И Донцова, Я. Н. Засурского, Л. В. Матвеевой,
А.И.Подольского.М.,2002.С.69–96;97–121.

4 Алимова Н. А. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации
впериодпроведенияизбирательныхкампанийвцеляхобеспечениястабильностиобщества:
автореф.дис....канд.юрид.наук.М.,2007.

5 Авраменко В. А.ПравовоерегулированиедеятельностиСМИвсовременнойРоссии
(общетеоретический анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001;
Прохоров А. Ю. Политико-правовые технологии ограничения свободы слова в современных
средствах массовой информации (на примере сети Интернет) : автореф. дис. … канд. юрид.
наук.Ростов-н/Д.,2007.
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содержательнойстороныинформации,подлежащейограничениям,сточки
зрениявреда,которыйонамоглапричинитьличности,обществу,государству,
и установление связи между ограничениями с информационной безопас-
ностью происходило в большей степени в рамках рассмотрения проблем
информационногоправа.И.Л.Бачилов2001г.отмечала,что«нынешний
этапразвитияинформационныхтехнологийхарактеризуетсявозможностью
информационноговоздействиянаиндивидуальноеиобщественноесознание,
вплоть до угрозы информационных войн, в результате чего неизбежным
противовесомсвободыинформациистановитсяпроблемаинформационной
безопасности»1.

Ещебольшийимпульсэта темаполучилаприобсужденииКонцепций
национальнойбезопасности,принятыхвРоссиииБеларуси,атакжестра-
тегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерациииДоктриныин-
формационнойбезопасностиРоссийскойФедерации.

Этидокументыибудутлежатьвосновенашегоисследования.Подходы
кправовымпроблемамИБвСМИмыпокажем,опираясьтакженатеорию
журналистики.

1.3. информационная безопасность  
В деятельности сми В рамках концепции  

национальной безопасности

Правовоерегулированиеобщественныхотношенийзависитотпроцесса
познания и понятий, которые аккумулируют эти познания с учетом прак-
тическогоопыта.

ПосколькупонятийныйаппаратИБвСМИтесносвязансинструмен-
тариемтакихинститутов,какбезопасность,национальнаябезопасностьи
информационная безопасность, в первую очередь кратко рассмотрим эти
понятия.

«Безопасность– есть защищенность элемента системы от факторов
(угроз),которыемогутуничтожитьилиизменитьегосущность.

Различаютсядватипаб е з о п а с н о с т и :
1) гипотетическое отсутствие опасности, то есть самой возможности

каких-либопотрясений,катаклизмовдлясоциума;
2)реальнаязащищенностьотопасностей,способностьнадежнопротиво-

стоятьим.
Все многообразие социумов содержится в триаде – личность, обще-

ство, государство, а основой большинства определений безопасности яв-
ляется либо состояние защищенности, либо способность противостоять

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.РольиместовсистемеправаРоссийскойФе-
дерации//Государствоиправо.2001.№2.С.115.

1.3.ИнформационнаябезопасностьврамкахКонцепциинациональнойбезопасности
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угрозам»,–такдаетопределениеираскрываетсодержаниеэтогопонятия
С.А.Трахименок1.

Законодательноезакреплениепонятие«безопасность»получиловЗа-
конеРоссийскойФедерации«Обезопасности»в1992г.,гдебезопасность
рассматриваетсякак«состояниезащищенностижизненноважныхинтересов
личности,обществаигосударстваотвнутреннихивнешнихугроз».

Триада«личность,общество,государство»являетсяэлементамидругого
понятия–национальнойбезопасности.ПомнениюС.А.Трахименка,наци-
ональнаябезопасность–это«способностьнациивлицееегосударственных
и общественных институтов противостоять внешнему и внутреннему воз-
действию,создающемуугрозуееединству,независимостиинациональному
развитию2.

ВКонцепциинациональнойбезопасностиРеспубликиБеларусь,которая
былаутвержденаУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот9ноября2010,
№ 575 (далее– Концепция), национальная безопасность определена как
«состояниезащищенностинациональныхинтересовРеспубликиБеларусь
отвнутреннихивнешнихугроз».Термин«информационнаябезопасность»
также имеет законодательное закрепление. Закон Российской Федерации
«Обучастиивмеждународноминформационномобмене»от4июля1996г.
под информационной безопасностью понимает состояние защищенности
информационнойсредыобщества,обеспечивающееееформирование,ис-
пользование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.
ВБеларуситакойтерминсодержитсявКонцепции2010г.(ранеедейству-
ющаяКонцепция,утвержденнаяУказомПрезидентаРеспубликиБеларусь
от17июля2001г.№390,использовалапонятие«безопасностьРеспублики
Беларусьвинформационнойсфере»).Триада«личность,общество,государ-
ство» является элементами и этого понятия. «Информационная безопас-
ность–состояниезащищенностисбалансированныхинтересовличности,
обществаигосударстваотвнешнихивнутреннихугрозвинформационной
сфере»,–определяетКонцепция.

Ученые, опираясь на законодательное закрепление, доктринальные
и концептуальные положения, дают ему более детальную проработку.
В. Н. Лопатин предлагает под информационной безопасностью понимать
состояниезащищенностинациональныхинтересовстраны(жизненноважных
интересовличности,обществаигосударстванасбалансированнойоснове)
винформационнойсфереотвнутреннихивнешнихугроз3.

А.В.Кубышкинвидитинформационнуюбезопасностьвсостояниизащи-
щенностиличности,общества,государстваотинформации,носящейвредный

1 Трахименок С. А. Безопасность государства.Методолого-правовыеаспекты.Минск,
1997.

2 Тамже.С.184.
3 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право / под ред.

Б.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.420.
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или противоправный характер, от информации, оказывающей негативное
влияние на сознание личности, препятствующей устойчивому развитию
личности, общества и государства. Информационная безопасность– это
такжеобеспечивающееустойчивоеразвитиеличности,обществаигосудар-
ствасостояниезащищенностиинформационнойинфраструктуры,включая
компьютерыи информационно-телекоммуникационнуюинфраструктуру,и
информации,внихнаходящейся1.

Представляетинтересиподход,которыйпредлагаетИ.Л.Бачило,рас-
сматриваяинформационнуюбезопасностькаксостояниевсехкомпонентов
информационно-коммуникационныхтехнологий–информационныхресур-
сов, технологий и коммуникаций, – позволяющее осуществлять их фор-
мированиеииспользованиевинтересахобщества,государстваичеловека
приминимизацииотрицательныхпоследствийдлясоздателей,держателей
и пользователейэтих ресурсов, возникающих под влиянием внутренних и
внешних угроз. Этот подход мы также будем использовать, соглашаясь с
тем, что массовая информация относится к категории «информационные
ресурсы»2.

Косновнымугрозамнациональнойбезопасности,имеющимотношение
кинформационнойсфере(угрозанациональнойбезопасности–потенци-
альнаяилиреальносуществующаявозможностьнанесенияущербанацио-
нальныминтересамРеспубликиБеларусь),Концепцияотносит:проявления
социально-политического,религиозного,этническогоэкстремизмаирасовой
враждынатерриторииРеспубликиБеларусь;деструктивноеинформационное
воздействие на личность, общество игосударственныеинституты,нанося-
щееущербнациональныминтересам;утратузначительнойчастьюграждан
традиционныхнравственныхценностейиориентиров,попыткиразрушения
национальныхдуховно-нравственныхтрадицийинеобъективногопересмотра
истории,затрагивающиеданныеценностиитрадиции;резкоелибомасштаб-
ноеснижениедовериягражданкосновнымгосударственныминститутам.

Источникиугрознациональнойбезопасности(факторилисовокупность
факторов,способныхприопределенныхусловияхпривестиквозникнове-
нию угрозы) классифицированы на внутренние и внешние. Внутренними
источникамиугрозвинформационнойсфере,вчастности,считаютсярас-
пространениенедостовернойилиумышленноискаженнойинформации,спо-
собнойпричинитьущербнациональныминтересамРеспубликиБеларусь,и
несоответствиекачестванациональногоконтентамировомууровню.Однако
представляется,чтопрямоеотношениекинформационнойсфереимеюти
источникиугроз,которыеобозначенывполитическойсфере,такиекак:на-
рушениеконституционныхправисвободчеловека,принципаверховенства

1 Кубышкин А. В. Международно-правовые проблемы обеспечения информационной
безопасностигосударства:дис....канд.юрид.наук.М.,2002.

2 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.399.
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закона; недостаточный уровень развития гражданского общества; искус-
ственноенагнетаниенапряженностиипротивостояниявобществе,между
обществом и государством; формирование, проникновение либо распро-
странениеидеологииэкстремизма,сепаратизма,национальной,расовойи
религиозной нетерпимости, возникновение либо незаконная деятельность
организаций, группировок, отдельных лиц, придерживающихся и распро-
страняющих указанные взгляды; изменение шкалы жизненных ценностей
молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и традиционных
нравственныхценностей.

Внешнимиисточникамиугрознациональнойбезопасностивинформа-
ционной сфере названы: открытость и уязвимость информационного про-
странстваРеспубликиБеларусьотвнешнеговоздействия;доминирование
ведущихзарубежныхгосударстввмировоминформационномпространстве,
монополизацияключевыхсегментовинформационныхрынковзарубежными
информационнымиструктурами;информационнаядеятельностьзарубежных
государств,международныхииныхорганизаций,отдельныхлиц,наносящая
ущербнациональныминтересамРеспубликиБеларусь,целенаправленное
формированиеинформационныхповодовдляеедискредитации;нарастание
информационного противоборства между ведущими мировыми центрами
силы,подготовкаиведениезарубежнымигосударствамиборьбывинформа-
ционномпространстве;развитиетехнологийманипулированияинформацией;
препятствованиераспространениюнациональногоконтентаРеспубликиБе-
ларусьзарубежом;широкоераспространениевмировоминформационном
пространствеобразцовмассовойкультуры,противоречащихобщечеловече-
скиминациональнымдуховно-нравственнымценностям;попыткинесанк-
ционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики
Беларусь,приводящиекпричинениюущербаеенациональныминтересам.

Многиеизвышеуказанныхугрозиихисточниковвтойилиинойстепе-
никасаютсясегмента,которыйзанимаютвинформационнойсфереСМИ.
ОднакоправовоерегулированиевсистемеобеспеченияИБвСМИтребует
болеедетальноговыявленияугрозиихисточниковсучетоммнениятеоре-
тиковжурналистики.

1.4. информационная безопасность  
В рамках медианауки

В исследовании проблем ИБ в СМИ важное значение имеют работы
Е.П.Прохорова«Обеспечениеинформационнойбезопасностивдеятель-
ностиСМИ»1,Е.Л.Вартановой«Квопросуоконцепциисоциальнойот-

1 Прохоров Е. П.ОбеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.М.,
2009.
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ветственностиСМИвконтекстеинформационнойбезопасности»1,работы
О.А.Карабановой,А.И.Подольского,Л.Н.Федотовой,И.А.Красавченко
идругихпопсихологическойбезопасностивтелекоммуникацииивреклам-
нойкоммуникации2.

Втеориижурналистикинаиболееполнораскрылпонятие«информаци-
оннаябезопасность»Е.П.Прохоров.Даваяхарактеристикисоставляющим
обеспеченияИБвСМИ,авторназываетеемассово-информационнойбез-
опасностью(МИБ)исчитает,чтоМИБ–такоесостояниесистемыСМИи
xaрактераеефункционирования,когда всесоциальныесубъекты(государ-
ственные органы, негосударственные социальные институты– политиче-
ские,культурные,экономическиеидругие,различныепосвоемуположению,
характеруиинтересамсоциальныегруппы,отдельныеграждане)независимо
отразличныхобъективныхисубъективныхпрепятствийнадежнообеспечены
полной,достоверной,оперативнопоступающейинформацией,обеспечива-
ющейинформированность.Дляэтого,поегомнению,должнодействовать 
столькоитакихканаловмассовойинформацииивтакомразнообразии,что
этопозволилобысделатьсоответствующийнуждамсоциальногосубъекта
выборнеобходимыхдляобеспеченияинформированности«потребляемых»
СМИ при обеспечении их доступности (по стоимости, режиму получения,
необходимомудляосвоениявремени,характеруподачиматериалаит.д.),
аполучениенеобходимоймассовойинформациибылобымаксимальнооб-
легчено.

Разнообразиедолжнокасатьсяи представляемыхпозиций,с темчто-
бы каждый мог познакомиться со всеми их вариантами; самостоятельно,
осознанно, критично, на базе сопоставления взглядов, аргументов, пред-
ложениймаксимальноверноопределитьпозициюнабазесвоихинтересови
стремлений,которыетакже,всвоюочередь,будутобсуждатьсявдоступных
субъектамСМИ.

НарядусэтимМИБопределяетсяитем,насколькокаждыйизсоциаль-
ныхсубъектоввсоответствиисосвоейпозициейицелямиимеетвозмож-
ностьраспространятьотсобственногоимениивсвоихинтересахмассовую
информацию,втомчислесоздавать(бытьучредителем,соучредителем,су-
бучредителем)СМИииметьдляэтогоюридические,экономическиеидругие
возможности,чтобысвободноискать,получать,компоноватьинформацию
в номера (выпуски, программы). Тем самым обеспечивается такое пред-
ставлениеосебе,своихпозициях,целяхидействиях,чтобыэтот«имидж»
создавалбыемуперсональнуюМИБипривлекалнаегосторонуискомую
аудиторию,электоратит.д.ОдновременноврамкахМИБученыйрассма-

1 Вартанова Е. Л.КвопросуоконцепциисоциальнойответственностиСМИвконтексте
информационнойбезопасности//Вестн.Моск.ун-та.Сер.10.Журналистика.2008.№5.С.7–17.

2 См.:ИнформационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:В2-хт.Т.1 :Теле-
визионныеирекламныекоммуникации/подред.А.И.Донцова,Я.Н.Засурского,Л.В.Мат-
веевой,А.И.Подольского.М.,2002.
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триваетобратнуюсвязьтех,ккомуонаобращена,ивозможностьдиалога,
спомощьюкоторогоможноотстаиватьсвоюпозициюиопровергатьвзгляды
оппонентов,атакжемаксимальнуюоткрытостьсамихСМИдляпосетителей
играмотность«потребителей»продукцииСМИ.«Потребители»массовой
информации (и социальные институты, и отдельные граждане) должны,
всвоюочередь,накапливатьи реализовыватънавыкиработыспотоками
массовой информации разной направленности, что будет способствовать
информационно-психологическойбезопасности – «самозащите»граждан
от негативных информационно-психологических воздействий. Таковы, по
мнениюученого,основныеусловияподдержанияиукрепленияМИБ1.

СозданиеусловийобеспеченияИБвСМИнапрямуюсвязаносфункци-
ональнымназначениемданногосоциальногоинститутаиимеетпрактическую
направленность. Е. П. Прохоров, по сути, показал эту связь, раскрывая
концептуальныеположенияМИБ,основанныенаидеяхинформационного
обеспечения демократии, информационного порядка, заботе об информи-
рованности аудитории при всестороннем развитии системы «СМИ– ау-
дитория».

Средствамассовойинформации,поегоглубокомуубеждению,являются
инструментом информационного обеспечения демократии, что связано с
полнокровной демократической и гуманистической ориентацией деятель-
ностиСМИвпроцессереализациивсехмногообразныхфункций,которые
они выполняют2. Мы бы еще добавили: СМИ являются и инструментом
информационного обеспечения путей построения социального правового
государства.

Информационныйпорядокрассматриваетсяученымкакосновабезопас-
ности.«Осостояниикакойбысферыдеятельностинизашларечь,неизбежно
возникаетвопросореальномилижелаемомпорядкевней.Ведь“порядок” 
(order – англ.) предполагает по семантике слова и ментальному смыслу
некую“организованность”,соднойстороны,и“правиладеятельности”,на-
правленныенапреодолениенарушенийворганизации,–сдругой.Атретья
сторона–достижениежелаемойорганизованности»,–считаетон3.

РассматриваяинформационныйпорядоксточкизренияролиСМИкак
инструмента демократии, Е. П. Прохоров отмечает ряд условий, которые
перекликаютсясвышеуказанными,нопредставляютсобойобобщениябо-
лее высокого теоретического уровня. К таким условиям ученый относит:
1) максимальную информированность граждан; 2) идеологический и по-
литическийплюрализм;3)толерантностькакважноемировоззренческоеи
поведенческоесвойствоносителейплюрализма4.

1 Прохоров Е. П.Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.225–227.
2 Прохоров Е. П.ОбеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.М.,

2009.С.19.
3 Тамже.С.26.
4 Прохоров Е. П.Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.28–29.
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Подходксодержаниюпонятия«информационнаябезопасность»путем
выявленияусловийееподдержанияиукрепленияскорееимеетотношение
к понятию «обеспечение информационной безопасности», о котором мы
будемговоритьниже.Ноисходяизвышеуказаннойпозицииможноговорить
о возможных угрозах функциональному назначению СМИ как институту
информационногообеспечениядемократии.

Информационныйпорядоктесносвязансвнешнейсредой,сеевлия-
нием (воздействием) в каждой подсистеме СМИ. В теории журналистики
обэтихвлиянияхчащеговорятприрассмотрениивзаимоотношенийвласти
иСМИ,бизнесаиСМИ.Приемыиметодыэтоговлиянияразнообразны.
Специалисты, например, исследуя феномен дефицита публичности (под
которым понимается непрозрачность и недиалогичность действий полити-
ческих акторов, пренебрежение принципами политического плюрализма),
указываютнаотсутствиеконкуренцииидейимненийвСМИ,интерактивных
дискуссионныхформатов,стремлениекуправляемомуплюрализмуит.д.1.

Однакосегодняпоявиласьнеобходимостьрассматриватьвлияниевнеш-
ней среды на СМИ шире. С этой точки зрения представляет интерес ис-
следование,котороебылопроведеноБ.Н.Лозовским(Екатеринбург,2010).
Ученыйобратилособоевниманиенаманипулятивныетехнологиивлияния
наСМИипроблемувыявленияэтихтехнологий, которыеразрабатывают
ииспользуютвсвоихцеляхразличныесубъекты,задействованныевсовре-
менныхполитических,экономических,социальныхикультурныхпроцессах.
Причиныпоявлениятакихвидовдеятельности,каксчитаетисследователь,
заключаютсявусиленииролигосударства, когдаСМИвстраиваютсяввер-
тикальвласти;вотсутствииполитическойсубъектностивпериодвыборов,
когда предоставляется наибольший простор для манипулирования журна-
листамииобщественныммнением;потребностиуправления вызывающих
централизацию производства смыслов (информации); «пиаризаций», где
средствамассовойинформацииявляютсяоднимизэффективныхспособов
исредств,выстраивающихсоответствующиеобразыимодели;конфликте
интересов;господствеинформационныхиполитическихтехнологий.Ихсо-
четаниедаетнаибольшийэффект.ПриэтомСМИрассматриваютсятолько
винструментальномсмысле;отсутствиеэкономическойсамостоятельности
провоцируетманипулятивныевоздействиянаСМИ,соднойстороны,и«сго-
ворчивость»последних–сдругой.Отсутствиемассмедиассамостоятельной
экономикойоблегчаетвоздействиенаконтенты.Витоге,какподчеркивает
ученый, динамика общественного развития приводит к тому, что средства
массовой информации стали использоваться в качестве инструмента при-
способлениясредыкнуждамсоответствующихсубъектов,аотнюдьнекак

1 Сивякова Е. В. К вопросу об управляемом плюрализме в СМИ // Журналистика в
2010году:СМИвпубличнойсфере:сб.материаловМеждунар.науч.-практ.конф.М.,2011.
С.218.
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способ презентации реальности. Власть и бизнес рассматривают СМИ в
качествеинструментареализациисобственныхзадачиисточникадоходов,
контролируяинаправляяпотокиинформацииспомощьюразличныхпрак-
тик.ИспользованиеСМИвкачествеодногоизинструментовполитических
технологийимеетследствиемограничениеилиотсутствиедоступаграждан
кнеобходимомуидостаточномуобъемуикачествуинформации,позволя-
ющейудовлетворитьобщественныйинтерес.Существующеемногообразие
внутрикорпоративныхдеонтологическихпредставленийработниковСМИо
предназначениижурналистики,еефункцияхицеляхпозволяетимконверти-
роватьсяодновременновсубъектаиобъектаманипуляций1.Соглашаясьс
этойточкойзрения,подчеркнем,чтоманипулятивныетехнологиивотноше-
нииСМИнепосредственновлияютнаинформационнуюбезопасностьвих
деятельностииприопределенныхобстоятельствах(например,нахождении
вточкебифуркации2)могутпорождатьугрозыинтересамличности,обще-
стваигосударства.

В самом общем плане угрозы в деятельности СМИ, как считает
Е.П.Прохоров,ведуткдевальвациидуховныхценностей,пропагандеоб-
разцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и
нравственныхценностях,противоречащихценностям,принятымвобществе,
терпимостикантиобщественномуповедению,эксплуатациинизменныхпо-
буждений, а также к противоправному применению специальных средств
воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание, ма-
нипулированию информацией (дезинформация, сокрытие или искажение
информации,навязываниеложнойинформации)3.

На выводы исследователей журналистики следует обратить внимание
и правоведам. Это поможет конкретизировать угрозы, классифицировать
их для того, чтобы эффективнее использовать возможности юридической
техникиприсозданиинормативныхправовыхактов,изменении,уточнении,
дополнениисуществующихнорм.Нанашвзгляд,учитываямнениявыше-
указанныхавторов,вчислоугроз(источниковугроз)вдеятельностиСМИ
можновключить:

1 Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии влияния на средства массовой инфор-
мации:автореф.дис....д-рафилол.наук.Екатеринбург,2010.

2 Бифуркация – пребывание системы на перепутье, в точке ветвления различных ва-
риантов будущего развития. Находиться в точке бифуркации – значит пребывать в крайне
неустойчивом положении, когда любая случайность способна увлечь систему в ту или иную
сторону.Рольслучайностиможетбытькакконструктивной,такидеструктивной.Подеевли-
янием система может двинуться либо по пути укрепления своих структур, либо же начать
сползатьксостояниюраспадаихаоса.Будущееобъекта,находящегосявточкебифуркации,
непредсказуемо.Тольковинтервалахмеждуближайшимиточкамибифуркации,когдасобытия
детерминируютсякакслучайными,такинеобходимымифакторами,ихходподдаетсяпрогно-
зированию.См.:Бачинин В. А.Философияправаипреступления.Харьков:Фолио,1999.

3 См.:Прохоров Е. П. ОбеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ.
М.,2009.С.15.
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1.УгрозыфункциональномуназначениюСМИкакинститутуинформа-
ционногообеспечениядемократии:принятиенормативныхправовыхактов,
создающихугрозы,связанныесмонополизациейСМИ,цензурой,слабым
механизмомреализацииправанадоступкинформациииправанараспро-
странениеинформации;недостаточнаяразработанностьнормативно-право-
войбазы,регулирующейотношениявинформационнойсфере(отсутствие
актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с частной
жизнью, ограничивающих распространение информации, которая может
причинитьвреддетям,отсутствиечеткихкритериевпонятия«общественный
интерес» и др.), недостаточно устойчивая правоприменительная практи-
ка;слабыйучеттребованийинформационногопорядкавсемиучастниками
информационных отношений: отсутствие осознания роли СМИ в жизни
обществаигосударства,необходимостисоблюденияпринциповплюрализма
итолерантности;правоприменительнаяпрактика,отличающаясянеравным
отношениемксубъектаммассовойинформациипривыполненииимисвоих
функциональныхобязанностейпосбору,хранениюираспространениюин-
формации;отсутствиеконтрольныхмеханизмовзадеятельностьюСМИсо
стороныгражданскогообщества.

2.Угрозы,возникающиепрималойстепенизащищенностикомпонентов
информационно-коммуникационныхтехнологий.Сегодняоттехнологической
составляющейзависятнетолькотеле-ирадиовещание,ноипечатныеиз-
дания,интернет-СМИ.

3.Угрозыинтересамличности,обществаигосударства,которыемогут
исходитьсостороныСМИ.Книмотносятсяугрозы,связанныесраспро-
странением«вредной»информации(способнойпричинитьвред),втомчисле:
способнойманипулироватьиндивидуальнымилиобщественнымсознанием,
воздействоватьнапсихикучеловека;нарушающейавторскиеправа,атакже
угрозы,связанныеснизкойправовойкультурой,плохойпрофессиональной
подготовкойжурналистскихкадров.

4. Угрозы, которые могут исходить со стороны пользователей инфор-
мации.Этиугрозыимеютнепосредственнуюсвязьспсихологическимиха-
рактеристиками пользователей информацией: незрелостью личности, не-
достаткамиличностногосамоопределения,внушаемостью,особенностями
восприятияинформации.

ОсознаниеугрозИБпозволяетвыработатьадекватныемерыпротиво-
действияэтимугрозам,однакоесливпервыхдвухслучаяхприэтомможно
опираться на достаточно проработанную теоретическую базу, то в случае
противодействияугрозам,которыемогутисходитьсостороныСМИилисо
стороныпользователейинформации,существуетцелыйряднеразрешенных
проблем, среди которых: определение направления деятельности субъек-
товобеспеченияИБ,поисккритериевопределения(оценки)информации,
которая может создавать угрозы, условий ограничения распространения
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такойинформации,выявлениепсихологическойсоставляющейэтихугроз,
теоретическоеиэмпирическоеобоснованиепонятий,связанныхстехноло-
гиямивоздействиянапсихикучеловекаинейтрализациейэтихвоздействий.

Такимобразом,применяясистемныйподходвисследовании,позволяю-
щийвыявлятьугрозыинформационнойбезопасностивкаждойподсистеме
СМИ, принимая во внимание концептуальные, доктринальные подходы к
понятиям«безопасность»,«информационнаябезопасность»,атакжемнения
ученых-правоведовитеоретиковжурналистики,информационнуюбезопас-
ностьвдеятельностиСМИможноопределить,соднойстороны,каксостоя-
ниезащищенностиданногосоциальногоинститута,прикоторомСМИимеют
всевозможностивыполнятьприсущиеимфункции,асдругой–состояние
защищенностиинтересовличности,обществаигосударства,когдаСМИне
создают угрозы, связанные с распространением «вредной» информации,
либоэтиугрозысвоевременнонейтрализуются.
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Глава 

2 . 
информационно-психолоГическая 
безопасность В деятельности сми

2.1. информационно-психолоГическая безопасность  
личности, общестВа и ГосударстВа: история Вопроса

Рассмотрениевопросовинформационно-психологическойбезопасности
в деятельности СМИ связано с необходимостью поиска путей совершен-
ствованиякакотдельныхподсистем,такивсейсистемыинформационной
безопасностисучетомтребованийКонцепциинациональнойбезопасности
РеспубликиБеларусь.Концепция,какмыужеотмечали,косновнымпотен-
циальнымлибореальносуществующимугрозамнациональнойбезопасности
относитдеструктивноеинформационноевоздействиеналичность,общество
игосударственныеинституты,наносящееущербнациональныминтересам,
утратузначительнойчастьюграждантрадиционныхнравственныхценностей
и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных
традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные
ценностиитрадиции;резкоелибомасштабноеснижениедоверияграждан
косновнымгосударственныминститутам.

Теоретическая проработка проблем информационно-психологической
безопасности в деятельности СМИ (ИПБ в СМИ) чрезвычайно сложна,
носит междисциплинарный характер и требует комплексного подхода в
рамкахспециальныхисследований,которыевотечественнойнаукеещене
проводились. Однако отдельные проблемы ИПБ в последние годы не раз
интересовалиполитологов,философов,социологов,юристов.Вработемы
сделаемкраткийобзорлитературыикоснемсятехпозиций,которыепомогут
понятьсложившуюсякартинуисследовательскойработыприменительнок
деятельностиСМИ.

НаучныйанализпроблемИПБвСМИлучшевсегопроводитьтакже,
какипроблемИБ,используятриаду«личность,общество,государство».

Информационно-психологическая безопасность личности

Проблемы информационно-психологической безопасности личности
(ИПБличности)чащевсегорассматриваютсяврамкахобеспеченияИПБ,
социально-психологическойзащитыличности.Авторыобращаютвнимание
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наобщиеметодологическиеподходы,разработкукритериевоценкиипоказа-
телейбезопасности(А.В.Брушлинский,З.А.Кучкаров),понятийныйаппа-
ратИПБ(Г.Л.Смолян,Д.С.Черешкин),основныеугрозыИПБиспособы
воздействия(А.В.Кириченко),насоотношениесубъектовиобъектовин-
формационно-психологическогообеспеченияисоциально-психологической
защиты,насодержаниеиосновныенаправлениясоциально-психологической
защитыличности(Г.В.Грачев,Л.Ю.Субботина).Психологовбелорусской
школыинтересуютпсихологическиеособенности,причины,последствияи
вопросыпрофилактикиагрессивноговзаимодействиявсовременныхсоци-
альных отношениях,обеспечивающихбезопасностьРеспубликиБеларусь
вполитическойигуманитарнойсферах.

Вотдельныхработахрассматриваютсямеханизмыформированияагрес-
сивности,еесоциально-психологическиеиситуативныепредпосылки,вопро-
сыобагрессииинасилиивсредствахмассовойкоммуникации(И.А.Фур-
манов).

Особенности информационных воздействий выявлены Е. Л. Доценко,
И.Н.Панариным;психологическиеаспектыязыка,используемоговСМИ,
представленывпубликацияхС.К.Рощина;условияпоявления,функциии
возможностиуправленияслухами–вработахА.В.Дмитриева,В.В.Ла-
тынова,Б.В.Дубина,А.В.Толстых.

Психолого-правовыеособенностиобеспеченияинформационно-психоло-
гическойбезопасностиличностивжизнедеятельностиправоохранительных
органоврассматриваетР.В.Вольнов.

На психологическую составляющую в информационной безопасности
обращаютвниманиеправоведыВ.Н.Лопатин,Л.Л.Ефимова,О.В.При-
станская.

Проблемыинформационнойипсихологическойбезопасностивтелеком-
муникациииврекламнойкоммуникацииподнималисьвработахГ.В.Куз-
нецова,Т.Я.Аникеева,О.А.Карабановой,Л.Н.Федотовойидр.

Результатывышеназванныхисследованиймогутбытьиспользованыпри
решениипроблемИПБвСМИ1.

Информационно-психологическая безопасность общества

Направлениянаучныхисследованийвобластиинформационно-психо-
логическойбезопасностиобщества(ИПБобщества)связаныспроблемами
воздействиянамассовоесознание(общественноесознание).Именнотранс-
формации массового сознания уделяют внимание психологи, социологи,
теоретикижурналистики,философы.Существенныйвкладвразвитиеэто-
гонаучногонаправлениявнеслироссийскиеисследователиЮ.А.Шерко-
вин, Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили, К. С. Гаджиев, А. А. Гусейнов,

1 Названиеработвышеуказанныхавторовсм.вразделе«Литература».
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Б. Н. Бессонов, С. Г. Кара-Мурза, Е. Л. Доценко, И. М. Дзялошинский,
Г.В.Грачев,И.К.Мельник,И.Н.Мелихов,А.В.Карпов,Е.Д.Павлова,
Б.Ф.Поршнев,Е.С.Романоваидр.Специальноеисследованиепоизучению
социально-философского аспекта этой проблемы и анализу манипулятив-
ныхпроявленийвсовременныхсредствахмассовойкоммуникациипровела
М.Б.Владимирова1.

Многиепроблемы,рассматриваемыевработахэтихавторов,втойили
инойстепеникасаютсяиСМИ.Большуюценностьпредставляеттворческое
сотрудничествопсихологовижурналистов(Е.Л.Вартанова,Я.Н.Засур-
ский, Л. В. Матвеева, В. Е. Лепский, В. А. Севастьянов, Е. Е. Прони-
на и др.), которые в рамках Междисциплинарного научного проекта МГУ
им. М. В. Ломоносова провели исследования по проблемам воздействия
СМИначеловекаиобщество2.

Информационно-психологическая безопасность государства

Проблемыинформационно-психологическойбезопасностигосударства
(ИПБгосударства)рассматриваютсяученымисточкизрениянациональной
безопасностивконтекстесовременногополитическогопроцесса,государ-
ственного управления, информационной борьбы. В понятийном аппарате
данного направления имеются присущие только этому направлению по-
нятия– «информационно-психологическоепротивоборство (борьба или
войны)»,«информационно-психологическиеоперации».

Степеньнаучнойразработанностипроблемыхорошопоказанавработе
Л. Р. Шишкиной «Особенности информационно-психологических воздей-
ствийвсовременнойинформационно-психологическойборьбе»3.Учитывая
многоаспектностьпроблемы,авторпредлагаетисследованияусловнораз-
делитьнанесколькогрупп.

К первой группе она относит фундаментальные исследования отече-
ственныхученыхпообщимпроблемамтеориибезопасностиинациональной
безопасности,имеющиеобщеметодологическийхарактер.

Ковторойгруппеисточников–руководящиедокументы,регламентиру-
ющиедеятельностьвысшихоргановгосударственнойвластииуправления
в области информационной политики и информационно-психологического
противоборства.

1 Болееподробнообзорлитературысм.:Владимирова М. Б.Трансформациямассового
сознанияподвоздействиемсредствмассовойинформации:автореф.дис....канд.филос.наук.
М.,2010.

2 См.:ИнформационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:в2т.Т.1:Телевизион-
ныеирекламныекоммуникации/подред.А.И.Донцова,Я.Н.Засурского,Л.В.Матвеевой,
А. И. Подольского. М., 2002; Информационная и психологическая безопасность в СМИ : в
2т.М.,2008.

3 Шишкина Л. Р. Особенности информационно-психологических воздействий в совре-
меннойинформационно-психологическойборьбе:автореф.дис.…канд.полит.наук.М.,2005.
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Втретьюгруппуработвключаетнаучныетрудыпопроблемаминфор-
мационнойполитики,информационногопротивоборстваиинформационно-
психологическойборьбы.

Вчетвертуюгруппуотноситработы,которыекасаютсятеорииипрак-
тики средств массовой информации и коммуникации. Автор, в частности,
указываетнатрудыА.Г.Беспалова,Н.Бетанели,X.Вайнрих,М.В.Гав-
рилова,А.А.Грабельникова,Б.А.Грушина,Э.Дэнниса,И.И.Засурского,
Я.Н.Засурского,Е.А.Корнилова,B.C.Коробейникова,А.П.Корочен-
ского,А.Д.Константинова,Ю.В.Лучинского,М.М.Назарова,Т.В.На-
уменко, Ю. К. Пирогова, Е. Е. Прониной, А. Г. Рихтера, А. И. Станько,
Ю.А.Шерковина,М.В.Шкондинаидр.

Весомый вклад в теорию информационной борьбы внесен доктором
юридическихнаукЮ.С.Уфимцевым,которыйсчитаетСМИнаиболеетра-
диционным и мощнейшим универсальным информационным оружием и,
учитываятенденциюповышенияудельноговесаинформации,поступающей
черезСМИ,отмечаетнеобходимостьнаучногоосмыслениякругавопросов,
относящихсякпсихологическойпроблематике1.

Такимобразом,количествотрудовповопросаминформационно-психо-
логическойбезопасностиговоритоширокомспектренаучнойразработан-
ностимногихпроблемИПБ,которыеможносоотнестиисдеятельностью
СМИ. Вместе с тем проблемы, связанные с деструктивным воздействием
напсихикучеловекаиобщественноесознание,информационнымивойнами,
вкоторыевовлеченыСМИ,остаютсянеразрешенными.

Исследованияпоследнихлетпоказали,чтопо-прежнемуученыхволнуют
деструктивное воздействие на психику детей сцен насилия и жестокости,
порнографическойпродукции,скрытоевоздействиенамассовоесознаниес
цельюизмененияценностныхустановокиндивидовигрупп,контролязаих
поведением,управленияихдеятельностью.Несмотрянапоявлениезначи-
тельногочисларабот,требуютсерьезнойпроработкипроблемы,связанные
свлияниемназдоровьерекламы,новостей,которыевызываютстрахитре-
вогу,требуетответынамногиевопросыитеорияинформационнойборьбы.

В нашем исследовании, опираясь на достигнутые наукой результаты,
сделанапопыткавыявитьугрозыиопределитьпутиобеспеченияинформа-
ционнойбезопасностивдеятельностиСМИчерезпонятия«общественное
сознание»,«общественноемнение»,«манипулирование».

2.2. сми и общестВенное сознание.  
Влияние сми на общестВенное мнение

Общественноесознание–сложное,многоплановоесоциальноеявле-
ние,выражающеесвоиинституциональныегранивопределениях,которые

1 ИнформационнаябезопасностьРоссии/Ю.С.Уфимцев[идр.].М.,2003.С.41,293.
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развиваютсяиизменяютсявместесобществом.Так,ещесовсемнедавно
(конец прошлого века) общественное сознание рассматривалось как от-
ражение общественного бытия, его продукт, сегодня же– как целостная
духовнаясистемаразличныхуровнейисодержания,котораяформируется
путем экономических, социально-культурных, информационно-коммуни-
кативных факторов1; а в социально-информациологическомизмерении–
как совокупность общезначимых для социума, для всех страт социальной
структурыидей,взглядов,теорий,ценностей,диспозиции,какрезультат,с
однойстороны,отраженияобщественногобытия,асдругой–воздействия
средствмассовойинформацииимассовойкоммуникации,информационной
политики. В этом качестве оно выступает как фактор политической ста-
бильностивстранеиусловиемразвитиясоциальноготворчества2.Научный
инструментарийданногосоциальногоинститутатакжепостояннонаходится
в развитии и сегодня достаточно богат. Категории «массовое сознание»,
«индивидуальное сознание», «общественное мнение», «правосознание»
используютсявобъясненияхиописанияхправовыхявленийвомногихобла-
стяхзнаний.Принимаявовнимание,что«общественноесознание»,являясь
родовымпонятием,довольночастоупоминаетсявработахопсихологическом
влиянииСМИ,обратимвниманиенанекоторые,значимыедлянас,выводы
исследователей.

Так,М.В.Славина,рассматриваяобщественноесознаниекакобъект
воздействияСМИ,пришлаквыводу,чтоформированиеинформационного
обществавсоответствиисобщецивилизационнымикритерияминевозможно
безэффективноговзаимодействиясистемысредствмассовойинформации,
массовойкоммуникациииобщественногосознания.Общественноесозна-
ние–продуктосознаниялюдьмисоциальныхусловий,своегосоциального
бытияиусвоенияинформацииизнаний,получаемыхизсредствмассовой
информацииисоциальной,политическойкоммуникации,атакжеизучеб-
ной и другой литературы. Ею доказано, что в современном обществе при
активномвлияниимассмедианаразвитиегуманитарнойсоставляющейин-
формационногообщества,бурногоформированияинформационнойсферы
происходитформированиеновоговидаобщественныхотношений–инфор-
мационныхиадекватногоимспецифическоговидаобщественногосознания
«информационного»(названиеусловное).Егостановлениесопровождается
процессамитрансформации,деформации,модернизацииструктурыобще-
ственногосознания,возникновениемновыхдоминирующихуровней3.

Л.С.Салемгареева,исследуявлияниеСМИнаобщественноесознание
лингвистическимисредствами,утверждает,чтосредствамассовойинформации

1 Салемгареева Л. С.ВлияниеСМИнаобщественноесознаниелингвистическимисред-
ствами:автореф.дис....канд.филол.наук.М.2007.

2 Славина М. В. Общественноесознаниекакобъектвоздействиясредствмассовойин-
формации:автореф.дис....канд.полит.наук.М.2007.

3 Тамже.
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различногоуровня,социальнойиполитическойпринадлежностиявляются
субъектами«общественногосознания»,такилииначевыражающимисодер-
жаниедуховногомира,социальныхнастроений,идейиверованийлюдей.Вме-
стестем,располагаягромаднымитехнико-информационнымивозможностями,
СМИоказываютсущественноевлияниенаихформирование.Единственным
источникомитворцом,субъектомсознанияявляетсяиндивид («мыслящий
тростник»,пословамМонтеня).Человек,каксубъектсознания,вступаетв
многообразныесвязисдругимилюдьми,формируясоциальныеобщности,
вкоторыхвходедеятельностискладываютсяобщиечертысознания.Вза-
висимостиотусловийжизнедеятельностиониносятвесьмамногообразный
характер–отсемейного, группового,производственногодоэтнически-на-
циональногои государственного.Подвлияниемразличныхэкономических,
социальных,межэтническихиполитическихсобытий,внутреннихивнешних
конфликтов общественное сознание может принимать разные уровни ин-
тенсивности–отпсихологическойподавленности,социально-окрашенных
настроенийпозитивногоилинегативногохарактеравплотьдомассовыхвы-
ступленийивооруженныхстолкновений.Всеявленияобщественногосознания
находятсвоевыражениевязыкеисоответствующихартефактахкультуры,
которыестановятсяинформационнойпалитройобщества.Авторделаетвывод,
чтоименнопотекстамписьменныхформипередачамСМИможносудить
осостоянииобщественногосознания,егоразличныхсубъектовихарактере
функционирования.Массоваяинформацияикоммуникациястановятсяобъ-
ектамианализаобщественногосознания,оперативногореагированиянафакты
положительногоилидеструктивногоповеденияграждан,вызванноготемиили
иныминастроениями.Особенноважно,чтоСМИ,преждевсегоТВирадио,
имеютделоссознанием людейвсоциальной сфережизни,которое ранее
рассматривалоськак«обыденноесознание».Ноименноздесьформируется
тонастроение,котороеведетксерьезнымполитическим,экономическими
другимпоследствиям1.

Выводывышеназванныхавторовследуетучитыватьприрассмотрении
взаимосвязиобщественногосознанияиСМИчерезпризмуинформацион-
нойбезопасности.Применяясистемныйподход(вчастности,макроподход),
общественноесознаниеможнорассматриватькаксистему,егоразличные
срезы (индивидуальное, массовое сознание, общественное мнение) – как
подсистемы,аСМИ–какодинизфактороввнешнейсреды,влияющийна
состояние всей системы и ее подсистем. Это позволит выявить не только
взаимосвязимеждунимииугрозы,которыеможетнестинеустойчивоесо-
стояниеданногоинститута(каквнешнегофактора),ноинайтисоциальные
регуляторы,которыенейтрализуютэтиугрозы.

1 Салемгареева Л. С.ВлияниеСМИнаобщественноесознаниелингвистическимисред-
ствами:автореф.дис....канд.филол.наук.М.,2007.Обосновываясвойвывод,авторссылается
наработуБакусевойМ.Б.Российскоетелевидениеисоциальныенастроения.М.,2005.
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Психологическое влияние (воздействие)  
на индивидуальное и массовое сознание

Теоретическийиэмпирическийматериалпопроблемампсихологическо-
го влияния на индивидуальноеи массовое сознание огромен, достаточная
база имеется и применительно к СМИ, однако чаще всего исследователи
обращают внимание на общие тенденции или отдельные аспекты данного
феномена,чтонепозволяетвыявитьполный«набор»угрозИБ.Поэтому
воспользовавшисьоднимизпоследнихнаучныхтрудов,вкоторомохвачены
исистематизированыизвестныенасегодняшнийденьвидыпсихологического
влияния(книгабелорусскогоисследователяВ.П.Шейнова«Психологиче-
скоевлияние»,2007г.),обозначимтеизних,которыекасаютсяИБ.

Определяясущностьивидыпсихологическоговлияния,авторпрежде
всегораскрываетпонятия«влияние»и«воздействие».Ссылаясьнаопреде-
ления,данныевсловарях,точкизрениядругихавторов,исследовательсчи-
тает,чтопсихологическоевлияние–этовоздействиенасостояние,мысли,
чувства и действия другого человека с помощью исключительно психоло-
гическихсредств1,ипонятия«психологическоевлияние»и«воздействие»
можноиспользоватькаксинонимы.

Психологисегодняназывают14видовпсихологическоговлияния:убеж-
дение(аргументация),самопродвижение,внушение,просьба,принуждение,
игнорирование,нападение(агрессия),заражение,побуждениекподража-
нию(уподобление),формированиеблагосклонности(завоеваниесимпатии,
расположение), манипуляция, управление людьми, нейролингвистическое
программирование(НЛП)ислухи2.

В.П.Шейновпредлагаетподразделятьвлияние(воздействие)навиды:
разрушительноеисозидательное,явноеискрытое.Разрушительноеоноили
созидательное,  зависитоттого,каковыпоследствиявлияниянаадресата
(причиненлиущерб).Кявномувлияниюавторотносит:убеждение,само-
продвижение,внушение,просьбу,принуждение,игнорирование,нападение
и слухи. К скрытому влиянию– заражение, уподобление, расположение,
манипуляцию.

Какпредставляется,вСМИможновстретитьпрактическилюбойвид
влияния(воздействия),приэтомоднимогутбытьдажеполезными(убеж-
дение,просьба), другие–нейтральнымивсмыслепричинениявреда (са-
мопродвижение), третьимогутстатьпричинойущерба (манипулирование,
слухи).Классификациявлиянияпооснованиям«полезное–вредное»яв-
ляетсяпервымшагомквыявлениювозможныхугрозвдеятельностиСМИ.
Основнойжевопросзаключаетсявтом,какраспознать(спомощьюкаких
индикаторов), что цель оказать влияние (воздействие) достигнута, влия-
ние оказано. С нашей точки зрения, таких индикаторов может быть не-

1 Шейнов В. П.Психологическоевлияние.Минск,2007.С.5.
2 Тамже.С.7.
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сколько:этомогутбытьличныеоценкиадресата,экспертныеоценки,при
условии, что к ним обращается субъект, заинтересованный в выявлении
угроз,атакжеоценкисоциальныхгрупп,которыевыявляютсяспециальны-
мислужбамиобщественногомнения.Последнийиндикаторвыступаеткак
институциональноеобразованиеидаетвозможностьполучитьинформацию
обиндивидуальныхоценках(мнении)сиспользованиемнаучныхметодики
всистематизированномвиде.

Влияние СМИ на общественное мнение

Общественноемнениеимеетстатуссоциальногоинститутаиизучается
многиминауками,вчастностиполитологией,социологией,журналистикой,
психологией.Соответственно,каждаяизнихдаетсвоиопределения.Социо-
логи,например,определяютобщественноемнениекакспецифическоепро-
явлениеобщественногосознания,сложноедуховноеобразование,выражаю-
щееоценочноеотношение(вербальноеиневербальное)большихсоциальных
групп,классов,народавцеломкактуальнымпроблемамдействительности,
представляющимобщественныйинтерес1.Онисчитают,чтоособенностью
общественногомненияявляетсяегоотношениекобщественномусознанию.
Не совпадая по форме и содержанию ни с одним из видов и форм обще-
ственногосознания,онопредставляетсрезпоследнеговкакой-томомент.
Этоформапроявлениямассовогосознания,котороесамопредставляетсобой
тип(способпроявления)общественногосознания.Онопроявляетсячерез
выражение(вербальноеилиповеденческое)индивидуальныхмненийотдель-
ныхлюдей,ноникогданесводитсяникиндивидуальным,никгрупповым
мнениям.Общественноемнениеобеспечиваетнапрактикеобратнуюсвязь
в системе управления, является действенным каналом непосредственной
демократии,эффективнымсредствомуправлениясоциальнымипроцессами
исоциальногоконтроля2.

Учитываяданныйподход,попытаемсянайтиответынаследующиево-
просы: какова социальная роль общественного мнения, какова структура
общественного мнения, каковы характеристики информации, влияющей
на общественное мнение? Ответы на эти вопросы дает такая наука, как
социологияобщественногомнения,располагающаямножествомметодик,
позволяющихполучитьданныеобобщественноммнении,увидетьегодина-
мику,найтиадекватнуютрактовкуразличнымточкамзрения.

Социальнаярольобщественногомнения,т.е.тозначение,котороепри-
даетсяемувобщественнойжизнииприпринятииуправленческихрешений,
касаетсявсехсторонжизнисоциума.КакотмечаетЛ.Г.Титаренко,«вцелом

1 Социология/подред.А.Н.Елсукова.Минск,2000.С.419.
2 Грушин Б. А. Мненияомиреимирмнений.Проблемыметодологииисследованияобще-

ственногомнения.М.,1967.С.57–63(авторраскрываетприродуобщественногомненияв
советский период, но его выводы о специфическом характере данного явления актуальны и
сегодня);Титаренко Л. Г. Социологияобщественногомнения.Минск,2011.С.20.
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неттакойобластиматериальнойидуховнойжизнисовременногообщества,
вкоторойобщественноемнениенеигралобысущественнойроли»1.

Структуруобщественногомненияобозначимсцельюопределениятех
элементов, на которые могут оказывать влияние СМИ. Считаем целесо-
образным за основу взять подход, разработанный М. К. Грушиным и под-
держанныйбелорусскимученымЛ.Г.Титаренко.Структураобщественного
мнения, с их точки зрения, представлена образованиями, которые выра-
жаются через понятия «рациональный», «эмоциональный» и «волевой».
Определяющимвэтойструктуреявляетсярациональный(познавательный,
интеллектуальный)компонент.Онобразуетсяизконкретныхсведений,от-
носящихся к области рационального знания, которые имеются у людей о
фактахисобытиях,явленияхипроцессах,ставшихобъектомпристального
общественноговнимания.Чембольшезнанийимеютлюдипотомуилииному
предмету,тембольшеониосведомленыонемипоэтомуспособныдатьпред-
метукомпетентнуюоценку.Инымисловами,чембольшимзапасомзнаний
обладаютте,ктоприступаеткформированиютогоилииногомнения,тем
большешансов,чтоонисумеютсформироватьеговзвешенным,имеющим
значительныйрациональныйкомпонент2.

Эмоциональноевобщественноммнениипредставляетсобойсинтезмас-
совогоощущения,массовогонастроенияисоциальныхчувств,выраженных
в непосредственномпереживаниисмыслафактови явленийдействитель-
ности.Массовыеощущения,помнениюисследователей,–этоявственно
проявляемыебольшимигруппамипереживания,массовыевпечатленияот
увиденного,услышанного,испытанногоит.п.Ониусиливаютэмоциональ-
нуюсторонуформирующихсямнений.Несмотрянаихфрагментарныйха-
рактер,онимогутокраситьцелостноеобщественноемнение,снизитьроль
знаний и т. п. Массовые настроения– это более или менее устойчивое
эмоциональноесостояниесоциальныхобщностей,котороеокрашиваетвсе
их переживания и оценки фактов, событий. Массовые настроения могут
стимулироватьсоциальныегруппы(носителейэтихнастроений)наопреде-
ленныеактивныедействия.Негативныемассовыенастроениямогутпривести
к массовой депрессии, связанной, например, с экономическим кризисом,
стихийнымибедствиями,военнымипоражениямиит.п.Будучисоединен-
нымисрациональнымизнаниями,массовыенастроениямогутрезкоусилить
накал, интенсивность выражения того или иного общественного мнения.
Социальныечувства(групповоевосприятиевнешнихвпечатлений,душевные
порывы,подъемы,спадыит.п.)такжевносятэмоциональностьвсоциальные
оценки,придаютимживость,усиливаютспособностьобщественногомнения
переживатьиоткликатьсянаважныесобытияипроцессы3.

1 Титаренко Л. Г. Социологияобщественногомнения.Минск,2011.С.34.
2 Тамже.С.26–28.
3 Тамже.С.28.
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Воля– способность человека регулировать свое поведение, превра-
щаясьвколлективнуюволю,расцениваетсякаксознательноестремление
социальнойобщностикреализациисвоихинтересов,достижениюцели,как
проявление упорства и настойчивости в массовых действиях. Воля позво-
ляетвыразитьобщественноемнениенетолькословами,ноиконкретными
действиями1.

На базе вышеуказанных компонентов выделяют следующие элементы
структуры общественного мнения: социальные оценки, знания, чувства и
эмоции,установки,ценностныеориентации,стереотипы,волевыеэлементы.
НавсеэтиэлементынепосредственноевлияниеоказываютСМИ.Так,яв-
ляясьисточникоминформацииофактах,событиях,явлениях,СМИиграют
большуюрольвпроцессеформированиязнаний,вомногихслучаяхпервыми
даютоценкипроисходящему,используяжурналистскиеприемы,воздейству-
ютначувстваивызываютопределенныеэмоции,формируютстереотипы.
Посути,СМИактивноформируют,выявляютивыражаютобщественное
мнение.ПриэтомвлияниеСМИнаразличныекомпонентыобщественного
мнения могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер.
Впоследнемслучаеследуетговоритьобугрозахинформационнойбезопас-
ностиличности,обществуигосударству.Выявлятьэтиугрозыможноприме-
нительноккаждомуэлементусистемы(подсистемы)общественногомнения,
отыскав (с большей долей вероятности) ту информацию, которая может
причинитьвред.Какойэлементструктурыобщественногомнения(социаль-
ныеоценки,знания,чувстваиэмоции,установки,ценностныеориентации,
стереотипы,волевыеэлементы)оказалсяподвлиянием(воздействием)иесть
липоследствияэтоговлияния,могутсказатьлиботот,накогоэтовлияние
оказано,либоэксперт.Однакоиэкспертамважноиметьотправнуюточку,
котораяпоможетсориентироватьсявподсистемахобщественногомнения.
Такойотправнойточкойилиориентироммогутслужитьнекоторыекачества
информации,которуюсоциологиназываютсоциальной.

Характеристики информации, влияющей на общественное мнение

Однимизусловийформированияобщественногомненияявляетсядо-
статочное информирование общества. Социологи оперируют чаще всего
понятием «социальная информация», понимая ее как сведения или сово-
купностьзнаний,данныхисообщений,которыеформируются,воспроизво-
дятся и используются индивидами, группами, организациями, различными
социальнымиинститутамидлярегулированиясоциальноговзаимодействия,
общественныхотношенийипроцессов.Главнаяфункцияэтойинформации
познавательно-ориентирующая,позволяющаясубъектусоздаватьсвоипред-
ставленияпотомуилииномуконкретномувопросу.Взависимостиотсубъ-
екта–потребителяинформации–социальнаяинформацияразделяетсяна

1 Титаренко Л. Г.Социологияобщественногомнения.Минск,2011.С.29.
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тригруппы:массовая,специализированнаяиличная.Всевидыинформации
могутбытьзадействованывформированииобщественногомнения1.

Косновнымкачествамсоциальнойинформацииотносят:актуальность,
оперативность, объективность, полноту, доступность, содержательность,
систематичность,правдивость,дифференцированность.

Актуальность–способностьинформациисоответствоватьзапросуау-
диториивконкретныймоментвремени.

Оперативность–этосвоевременностьдоставкидоаудиториитойинфор-
мации,котораясоответствуетактуальнымнатотилиинойпериодвремени
событиямифактам.

Объективность– независимость информации от чьего-либо мнения,
отканалапередачи.Полнойобъективностидостигнутьневозможно,однако
считается,чточемменьшевносятизмененийвсообщениете,ктоегооб-
рабатываетираспространяет,темболееобъективнымегоможносчитать.

Полнота–характеристикасоциальнойинформации,означающая,что
население может получить любую по содержанию информацию, которая
необходима ему для реализации своих потребностей и интересов. Это ко-
личественная характеристика информации, которая замеряется по много-
сторонностиохватасферобщественнойжизни,ихсоответствиюинтересам
ипотребностямнаселения.Оптимальнаяполнота–этодостаточностьин-
формациивкаждомконкретномслучаеформированиямнения.

Доступность– легкость, с которой тот или иной источник необходи-
мой субъекту общественного мнения информации может быть найден и
потреблен.

Содержательность– это способность социальной информации соот-
ветствовать основным потребностям и интересам населения, т. е. совпа-
датьвосновныхнаправленияхсдоминирующимиинтересаминаселенияв
конкретнойситуации.

Систематичность–качествосоциальнойинформации,котороесостоит
в ее регулярном поступлении к потребителю, целостном охвате фактов и
событий.

Правдивость–свойствосоциальнойинформации,построеннойнаобъ-
ективныхисточниках,рациональныхфактах,адекватноотображатьтотили
инойобъект.Правдиваяинформацияимеетвсвоейосновезнанияиреальные
факты,анеэмоцииичувства.

Дифференцированностьозначает,чтокаждаясоциальнаягруппаможет
найтиинформацию,соответствующуюеепотребностям,ееуровнюзнания
иобразования2.

Всеэтихарактеристикисточкизрениятеориижурналистикисоответ-
ствуютфункциональномуназначениюсоциальногоинститута–СМИ,ас

1 Титаренко Л. Г.Социологияобщественногомнения.Минск,2011.С.109–110.
2 Тамже.С.112–113.
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точкизренияинформационнойбезопасности,помимоэтого,даютвозмож-
ностьподдерживатьсистемуСМИвустойчивомсостоянии.

Частьэтиххарактеристиксотрицательнымзначениемможет,понашему
мнению,приопределенныхусловияхсигнализироватьобугрозеИБ.Напри-
мер, необъективная, неоперативная, неполная, неправдивая,недоступная
информацияявноискажаеткартинумираиимееттакоежеотрицательное
значениедляцелогорядасоциальныхдействий,связанныхсуправлением
обществомигосударством.

О значимости этих характеристик говорит их вовлеченность в регу-
лятивную систему. Так, например, достоверность, доступность, полнота и
оперативностьлежитвосновемеханизмареализацииправанаполучение
информации. Согласно ст. 34 Конституции Республики Беларусь граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о
деятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,опо-
литической,экономической,культурнойимеждународнойжизни,состоянии
окружающейсреды.

Достоверностьинформации относитсяикосновнымпринципамдеятель-
ности средств массовой информации (ст. 4 Закона Республики Беларусь
«Осредствахмассовойинформации»).

Вышеуказанныехарактеристики,несомненно,влияютнаспособыней-
трализации угроз с помощью правовых регуляторов (например, достовер-
ностьинформацииможносуспехомиспользоватькакспособзащитыпри
распространении слухов), однако не решают проблему в целом, так как
диапазонугрозслишкомширокивыходитзапределыправовогополяили
находится на стыке с ним. А это означает, что настало время привлечь в
юриспруденцию понятия, которые находятся в основном в багаже психо-
логов,лингвистов,нонеобходимыиюристам,таккакпомогаютописывать
и объяснять многие конструкции передаваемых СМИ сведений, которые
влияют на информационную безопасность. Среди таких понятий– мани-
пуляцииилиманипулированиевСМИ.

2.3. манипулироВание В сми как уГроза безопасности 
информационно-психолоГической безопасности

Манипуляцию относят к скрытым видам воздействия. Как верно от-
мечаетЕ.Д.Павлова,«сегодняскрытоевоздействиенамассовоесознание
является той невидимой технологией управления общественной жизнью,
которая пронизывает буквально все уровни социального взаимодействия,
начиная от политико-правовых и заканчивая межличностными. По сути,
человексовременногообществаформируетсяифункционируетвмегаинфор-
мационномпространстве,созданноммассмедиа.Всвязисэтимвозникает
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действительносложныйвопроссовременности:насколькосвободенвыбор
человека,находящегосяподпостояннымвоздействиемСМИ?Причинаэтой
неоднозначностикроетсявтом,чтоформальночеловекинформационного
обществаимеетправонасвободувыбора,ночастооноостаетсяфактически
нереализованным.Проблема скрытого воздействияна массовое сознание
посредствомСМИявляетсячрезвычайносерьезнойещеипотому,чтотакое
влияниеможетстатьопасныминформационно-психологическиморужиемв
рукахдеструктивнонастроенныхсил.Дезориентациявпониманиизначения
ролиирезультатовскрытогосоциально-политическоговлияниянамассовое
сознание чревата принятием неверных политических решений, которые,
как показываетистория, уже неоднократносказывалисьсамым пагубным
образом на функционировании разных социальных институтов, отдельных
социальныхсистемиобществавцелом»1.

Политологитакжесчитаютситуациюсерьезной,отмечая,чтосовремен-
ноеполитическоепространство,врамкахкоторогопротекаютполитические
процессыипроисходитлегитимацияполитическогопорядка,представляет
собойпринципиальноновыйполитологическийфеномен,связанныйсме-
диатизациейполитикииодновременнополитизациейсовременныхсредств
массовой информации. В этих условиях получают интенсивное развитие
различные технологии политического манипулирования, апробирующиеся
через политические практики и институционализирующиесяпосредством
подвластных политическим силам массмедиа2. Н. С. Урсу отмечает, что
произошла настоящая революция в сфере разработки новых технологий
политическогоманипулирования:онисталиболееуниверсальными,увели-
чиласьихпроникающаяспособностьисилаубеждающеговоздействияна
массовоеииндивидуальноесознаниеграждан,наихценностныеустановки
и политическое мировоззрение. У политических манипуляторов появился
универсальныйканалдоставкиуправляющеговоздействиядосознанияего
конечногопотребителя,позволяющийодновременноохватыватьгигантские
массовыеаудитории:этосовременныецифровыеСМИиинтернет.Наряду
с такими известными технологиями, как рефлексивное управление, дей-
ствующеенаинстинктивно-эмоциональнуюсторонучеловекапопринципу
«стимул-реакция»,истратегия«управляемогохаоса»,появилисьновыедо-
статочноопасныеорганизационныеформыполитическогоманипулирования,
рассчитанныенауправлениемассовымповедениемвусловияхискусственно
созданнойполитическойнестабильности.Технологииполитическогомани-
пулирования, отработанные в международных конфликтах, сегодня легко
адаптируютсяподформатвнутриполитическойборьбыиначинаютприме-
няться различными силами в отношении своих оппонентов, сохраняя при
этомисходныйразрушительныйэффект.Интенсивноеиспользованиеполи-

1 Павлова Е. Д. Скрытоевоздействиесредствмассовойинформациинамассовоесознание
каксоциально-философскаяпроблема:автореф.дис....канд.филос.наук.М.,2004.

2 Колесников Е. А.Механизмылегитимациитехнологийполитическогоманипулирования:
автореф.дис....канд.полит.наук.Ростов-н/Д,2011.
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тическогоманипулированиясопровождаетсярядомнегативныхсоциальных
и политических последствий, связанных с маргинализацией политических
процессов,снижениемдоверияквласти,усилениемпротестнойактивности
гражданидестабилизациейобщества1.

Чтожетакоеманипулирование(манипуляция),вовсехлислучаяхоно
имеетразрушительноеначалоиможнолизащититьсяотманипулятивного
влияния?

Понятие «манипулирование»

Определений«манипулирование»существуетнеодиндесяток.Е.Л.До-
ценко,например,проведясерьезноеисследованиеещевсередине90-хгг.
прошлого столетия, определяет манипуляцию как вид психологического
воздействия,искусноеисполнениекотороговедеткскрытомувозбуждению
удругогочеловеканамерений,несовпадающихсегоактуальносуществую-
щимижеланиями,приэтомуказываетнаследующиепризнакиэтогопонятия:
1)родовойпризнак–психологическоевоздействие;2)отношениеманипуля-
торакдругомукакксредствудостижениясобственныхцелей;3)стремление
получитьодностороннийвыигрыш;4) скрытыйхарактервоздействия (как
фактавоздействия,такиегонаправленности);5)использование(психоло-
гической)силы,игранаслабостях;6)побуждение,мотивационноепривнесе-
ние;7)мастерствоисноровкавосуществленииманипулятивныхдействий2.

Применительно к рекламному дискурсу современный исследователь
Ю.К.Пироговадаетопределение,котороеучитываетособенностиданной
коммуникации:«Манипулирование,илиманипуляция,–этовидскрытого
коммуникативноговоздействияадресантанаадресата(наегознания,пред-
ставления,отношения,цели)сцельюизменитьегонамерениявнужномдля
адресантанаправлениивопрекиинтересамадресата.Адресатакоммуникации
приэтомвводятвзаблуждениеотносительноважныхдлянегохарактери-
стикрекламируемого(илипродвигаемого)объектаилииспользуютслабые
стороныегопсихическогоиликогнитивногоустройства.Введениевзаблуж-
дениеозначает,чтоуадресатаформируетсяневерноепредставлениеомире,
причемадресантприменилкоммуникативныеприемы,провоцирующиеэто
неверноепредставление.Скрытоевоздействиеозначает,чтоадресантпри-
меняетнеконтролируемые,неосознаваемыеадресатомприемывоздействия.
Многиеизтакихприемовимеютпсихолингвистическуюоснову»3.

1 Урсу Н. С.Политическоеманипулированиевроссийскихсредствахмассовойинформа-
ции:возможностииграницы:автореф.дис....канд.полит.наук.М,2012.

2 Доценко Е. Л.Психологияманипуляции:феномены,механизмыи защита.М., 2000.
С.58,59.

3 Пирогова Ю. К.Информационнаябезопасностьиязыковоеманипулированиевреклам-
номдискурсе.ИнформационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:в2т.Т.1:Телевизи-
онныеирекламныекоммуникации/подред.А.И.Донцова,Я.Н.Засурского,Л.В.Матвеевой,
А.И.Подольского.М.,2002.С.251.
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Авторотмечает,чтовданномопределениизафиксированыдваосновных
типа манипулирования, которые различаются в зависимости от характе-
ра воздействия манипулятора на адресата. Первый тип манипулирования
предполагает введение в заблуждение, т. е. воздействие прежде всего на
картинумираадресатаиуправлениееговзглядамиисуждениями. Второй
типманипулированияпредполагаетвоздействиевбольшейстепенинаэмо-
циональнуюсоставляющуюличностиисоответственноуправлениеегочув-
ствамиижеланиями,например,спомощьюзапугиванияилиактуализации
подавляемыхличностьюжеланий.

Белорусский исследователь В. П. Шейнов предлагает краткое опре-
деление, которое вбирает в себя характеристики, предложенные многими
авторами.«Манипулирование–этоскрытоеуправлениеадресатомпротив
еговоли,наносящееущербадресату»1.Приэтомавторподчеркивает,что
если действие инициатора производится в интересах адресата, то это со-
зидательное скрытое управление, и его можно приветствовать, если они
эгоистичны–тоэтоманипуляция,однозначноосуждаемаявобщественном
сознании. Главные признаки манипулирования, согласно этому определе-
нию,–скрытыйхарактервоздействия;воздействиеосуществляетсяпротив
волилица,накотороеононаправлено;ущерб(вред),которыйпричиняется
этимвоздействием.

Есть и другие точки зрения о манипулировании. Так, Е. Д. Павлова
использует понятие «скрытое воздействие» и «манипулирование», при
этом подчеркивает разницу: «скрытое воздействие» не несет в себе ис-
ключительно негативной нагрузки, как в случае использования термина
«манипулирование».Ивтожевремяуказывает,чтоподавляющееболь-
шинствоотечественныхизарубежныхисследователейтрактуютскрытое
воздействие СМИ на индивидуальное и массовое сознание как деструк-
тивноеявление,нивелирующееличность,лишающеееесвободывыбораи
самоопределения,превращающеечеловекавпослушного«психопрограм-
мируемогоробота».Однако,поеемнению,анализируяфеноменскрытого
воздействия СМИ на массовое сознание как социально-философскую
проблему,необходимоизбегатькатегоричных«черно-белых»оценок.Ма-
нипулированиесознаниеммасспосредствомСМИпринадлежиткчислу
глобальныхпроблем,свойственныхвсемсоциальнозначимымсторонам
общественнойжизни,егонельзярассматриватьникакгуманное,никак
антигуманное действие, невозможно судить о нем ни как о моральном,
ни как об аморальном акте. Манипуляции пронизывают все сферы че-
ловеческого общения и являются естественным элементом массовой и
межличностной коммуникации, они существовали и будут существовать
во все времена. Скрытое управление массами, считает Е. Д. Павлова,
необходимо воспринимать не как негативное социально-политическое

1 Шейнов В. П.Психологическоевлияние.Минск,2007.С.9.



Глава2.Информационно-психологическаябезопасностьвдеятельностиСМИ46

явление, а как необходимую регулирующую функцию общества, нося-
щую социально-адаптивный характер, как меру социального контроля,
направленного на сохранение стабильности общества, предотвращение
социальныхконфликтовикатаклизмов.Подобногомненияпридержива-
етсяИ.В.Князева,проведшаяисследованиев2011г.Используятермин
«социальнаяманипуляция»,авторрассматриваеттакуюманипуляциюв
узкомиширокомсмыслахслова.«Вузкомсмыслесловаманипуляция–
это сознательный, целенаправленный процесс воздействия субъекта на
объектманипулирования.Вширокомсмыслеэтогословаманипуляция–
этосложныйсоциокультурныйфеномен,ориентированныйнакультурную
легитимациюнормативностисоциальнойсистемычерезкоммуникативные,
управленческиеимировоззренческиепроцессы.Манипуляция–этоспо-
собсоциальногоуправлениясознаниемлюдей,включенныйвнормативную
регуляцию, трансформирующий ценностные компоненты и создающий
смысловые горизонты для социально-адаптированного поведения. Ма-
нипулятивная составляющая нормативной регуляции способствует та-
кой интернализации поведенческих стереотипов, что они приобретают
силупривычек,принуждающихделатьто,чтонеобходимодляобщества
исохраненияегособственнойидентичности.Авторсчитаетманипуляцию
производнойвласти,котораябудетсуществоватьдотехпор,покабудет
существоватьвластьвлюбойформесвоегопроявления1.

Представляется, что в данном случае произошло смешение понятий
«манипуляция»и«скрытоеуправление»,чтонеодноитоже.

Снашейточкизрения,дажееслисогласитьсястем,чтоманипуляции
пронизываютвсесферычеловеческогообщенияиявляютсяестественным
элементоммассовойимежличностнойкоммуникацииичтоонисущество-
валиибудутсуществоватьвовсевремена,сточкизренияинформационной
безопасности и угроз интересам личности, общества и государства, отно-
шениекманипулированиядолжнобытьоднозначным–есливрезультате
манипулированиянарушаютсячьи-либоинтересыиможетбытьпричинен
вред–этоугроза,котораядолжнабытьнейтрализована.Другоедело,на-
сколькоэтуугрозувообщеможновыявить,т.е.насколькоонаявная.За-
метим, что проблема выявления данного типа угроз в СМИ (связанных с
манипулированием)оченьсложная.Исследований,которыеговорилибыо
возможностинейтрализовыватьугрозыспомощьюправа,оченьмало.Все
онинаходятсянастыкепсихологии,лингвистики,журналистикииоченьвос-
требованныпрактикой.Например,практикарассмотрениядел,связанных
с защитой чести, достоинства и деловой репутации, потребовавшая дать
четкие ответы на вопросы, связанные с особенностями языка СМИ, дала
толчокразвитиююридическойлингвистики,котораяоказываетправопри-

1 Князева И. В. Манипуляцияобщественнымсознанием:сущность,историческиеформы,
трансформация:дис....канд.филос.наук.Воронеж,2011.
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менителямнеоценимуюуслугу.Однакорешениепроблемманипулирования
требуетпривлеченияболееширокогоарсеналанаучныхсредств.

Речевая манипуляция в СМИ

ПомнениюИ.В.Беляевой,исследоватьфеноменречевойманипуляции
возможнотолькосопоройнаконцептуальныйарсеналсовременнойпара-
дигмы,включающийположениякогнитологии,лингвистическойпрагматики,
теорииречевоговоздействияиюридическойлингвистики1.

Многообразие языковых форм и манипулятивных стратегий требует
глубокого осмысления. В последние годы появились работы философов,
филологов,которыеставятцельраскрытьсодержание,механизмыирезуль-
таты скрытого воздействия СМИ на массовое сознание (Павлова, 2004),
исследоватьвербальныеиневербальныесредствареализацииманипуляции
втекстахСМИ(Катенева,2010)2,исследоватьфеноменманипуляциивего
текстовойреализации,датьлингвоюридическуюинтерпретациюфеномена
речевойманипуляции(Беляева,2009);разработатьпринципы,формыиме-
тодыпротиводействияманипулятивномувлияниюнасамиСМИ(Лозовский,
2010)3.Работыдаютбогатыйматериалдляюристов.

Так,представляетинтересисследованиеИ.Г.Катеневой,посвященное
механизмамиязыковымсредствамманипуляциивтекстахСМИ,описыва-
ющееразличныеподходыкизучениюманипуляции,выявлениюспецифики
манипулятивноговоздействиявпрессе,видыманипуляциивтекстахСМИ,
манипулятивные стратегии, реализующиеся на страницах оппозиционных
изданий.Помнениюавтора,манипуляциявСМИимеетрядособенностей,
обусловленных спецификой коммуникации: 1) реализация интересов кол-
лективного адресанта (цели, преследуемые журналистом, редактором, уч-
редителемСМИ,заказчикомматериала,либосовпадают,либонаходятсяв
конфликте);2)существованиедвойногоадресатаманипуляции–целевая
аудитория СМИ и герои конкретных материалов, которые, как правило,
являютсяобъектамикритики;3)несовпадениереальныхинтенцийавтораи
намерений,декларируемыхвтексте;4)созданиевматериалемаксимальной
концентрации различных приемов манипуляции как на вербальном, так и
невербальном уровне, что позволяет инициатору общения достичь наме-
ченнойцели,дажеесличастьреализованныхприемовбудетдешифрована
читателем.Сточкизрениязадач,поставленныхадресантом,настраницах

1 Беляева И. В.Феноменречевойманипуляции:лингвоюридическиеаспекты:автореф.
дис....д-рафилол.наук.Ростов-н/Д,2009.

2 Катенева И. Г. Механизмы и языковые средства манипуляции в текстах СМИ (на
примереобщественно-политическихоппозиционныхизданий) : автореф.дис.…канд.филол.
наук.Новосибирск,2010.

3 Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии влияния на средства массовой инфор-
мации:автореф.дис....д-рафилол.наук.Екатеринбург,2010.
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оппозиционных газет осуществляется композиционная и содержательная
манипуляция. Целькомпозиционнойманипуляции–привлечьиудержать
читательскоевнимание,тоестьлюбымисредствамизаставитьцелевуюауди-
ториюполностьюознакомитьсястекстомматериала,содержаниемполосы,
номера.Ксредствамреализациикомпозиционнойманипуляцииотносится:
создание сенсационных заголовков, подзаголовков и лидер-абзацев (эф-
фект усиленного и обманутого читательскогоожидания); экспериментыс
композициейтекста(шрифтовыевыделения,выноскиит.п.);особенности
дизайна и верстки полосы. Цель содержательной манипуляции– сделать
читателя своим единомышленником, заставить реципиента принять точку
зрениякорреспондента(редакционногоколлектива,заказчикаматериала).
Содержательнаяманипуляцияреализуетсязасчетискаженияобъемаинфор-
мации(невернаярасстановкаакцентов,утаиваниекакой-либочастисведе-
ний,частичнаяфальсификацияфактов)ииспользованияязыковыхсредств.

В зависимости от адресата воздействия на страницах оппозиционных
изданийреализуетсяманипуляциячитателем (целевойаудиториейиздания)
иманипуляцияоппонентом(дискредитируемымлицом).Чащевстречается
манипуляция читателем, которая заключается в изменении целей, жела-
ний,намерений,отношенийилиустановокцелевойаудитории,навязывании
определенной точки зрения. Под манипуляцией оппонентом понимается
сообщениенегативныхсведенийобобъектедискредитации,унижениелич-
ногодостоинства,деловойрепутациичеловекатакимобразом,чтобыфакт
оскорбления,клеветыбылнедоказуемвсуде1.

Соглашаясь с данной классификацией, отметим, что манипуляция оп-
понентомможетбытьивтомслучае,когдафактоскорбленияиликлеветы
доказанвсудебномпорядке.Употерпевшеговтакихслучаяхневсегдаиме-
ютсявозможностисообщитьвсемосвоейправоте(даже,еслиданоопро-
вержениевСМИ),ицельманипуляторабудетдостигнутахотьвкакой-то
мере.Вданномслучаетакжеможноговоритьобугрозеинформационнойбез-
опасности,тольковнебольшойстепени.Вцеломжеинформацию,которая
несоответствуетдействительностиипорочитчесть,достоинствоиделовую
репутацию,мыотносимк«вредной»информации(очемречьпойдетниже).

Исследователиотмечаютдостаточномногоспособовязыковоговоздей-
ствия на сознание. На уровне слова– это лексические и грамматические
способы: использование эвфемизмов и дисфемизмов, изменение ассоциа-
тивногополя,упрощение,введениеисторическихпараллелей,использова-
ниекатегорииодушевленности(овеществление),метафоры,интерпретации
скрытыхсмыслов,мифовидр.Науровнепредложенияитекста:использо-
ваниеповтора,параллельныхконструкций,градации,приемовформальной
логики(подменааргумента,переноссмысловогоакцентаидр.).

1 Катенева И. Г. Механизмы и языковые средства манипуляции в текстах СМИ (на
примереобщественно-политическихоппозиционныхизданий) :автореф.дис. ...канд.филол.
наук.Новосибирск,2010.
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Переводтеоретическогоосмысленияпроблемыспозицийкогнитивной
лингвистикивобластьприкладныхисследований–влингвоюридическую
практикуилексикографию–осуществленвисследованииИ.В.Беляевой
«Феноменречевойманипуляции:лингвоюридическиеаспекты».Помнению
автора,языковыемеханизмы,обслуживающиепроцессыестественно-язы-
ковогоубежденияиречевоговоздействия,сложилисьстихийно,поскольку
языксампосебевизвестноймереспособствуетискажениюобъективной
действительности,ибопредлагаетнетолькоточные,ноинеточные,нечеткие,
размытыеобозначения.Манипулятивныйдискурсзанимаетпромежуточное
положениемеждудвумякрайнимиточками–междудостоверной(правди-
вой,полной)информациейиложью.Ложьиманипуляцияпротивопостав-
лены разнымтипамистины:ложь противостоит«семантическойистине»,
манипуляция–«прагматическойистине»(втерминологииЧ.Филлмора).
Манипуляция осуществляется тогда, когда адресант не может увидеть за
реально сказанным намеренно завуалированнойинтенции адресанта. По-
скольку одним из ключевых параметров манипулятивного высказывания
(текста) является особая интенциональность, для распознавания манипу-
ляциинеобходиманализтакихпараметров,какцельвербальногообщения,
коммуникативноенамерение,причина,мотив.Манипуляция–прагматиче-
скийакт,достигающийсвоейцелибезявногообнаружениякоммуникативной
интенции: сознательно избирается такая форма высказывания, в которой
отсутствуютпрямыесигналыобинтенциональномсостоянииадресата1.

Обратимвниманиеинатакиевыводыавтора.«Вербальноеманипулиро-
ваниеможетбытьпротяженнымвовремени,представлятьсобойкакслож-
ную,многошаговуюпоэтапнуюпроцедуру(таковыинформационно-пропаган-
дистскиеиинформационно-рекламныекампании),такиединовременным,
относительнопростымактомвоздействиянареципиентавмежличностном
общении.Субститутивныйхарактерманипуляциипредопределяетопоруна
такие лингвистические единицы и категории, как иноязычные (лишенные
внутреннейформы)слова,эвфемизмы,аллеотетыразличногосодержанияи
состава.Приэтомсобственноязыковыечертысвоеобразияманипулятивного
дискурсаструдомподдаютсяидентификации,ибовцеломониневыходят
зарамкинормативнойречевойпрактики.Активноеиспользованиевмани-
пулятивномдискурсеопределенныхграмматическихформисинтаксических
конструкцийнесоздаетспецифической«манипулятивнойграмматики»,по-
сколькуэтижеязыковыесредстваиспользуютсяивиныхфункциях.Втоже
времяучеттипичныхдляманипулятивныхтекстовязыковыхсредствважен
дляидентификациифактаманипулирования.Манипулятивнымдискурсде-

1 Беляева И. В.Феноменречевойманипуляции:лингвоюридическиеаспекты:автореф.
дис....д-рафилол.наук.Ростовн/Д,2009.Интенция–имманентнаянаправленностьсознания
насвойпредметбезотносительноктому,являетсялионреальнымилитольковоображаемым.
См.:Психологическийсловарь/подред.В.П.Зинченко,Б.Г.Мещерякова.М.,1996.С.140.
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лаетненаличиеспецифическихединицлексическогоилиграмматического
уровней,апреждевсегоинтенцииадресанта,неявныйвоздействующийха-
рактер высказывания, обстоятельства, при которых происходит коммуни-
кация(социальныйконтекст)иконативная(втерминологииР.Якобсона),
или регулятивная, функция. Язык предоставляет говорящим целый арсе-
нал средств осуществления манипулятивных целей. Речевая манипуляция
маркируется разноуровневыми языковыми показателями, позволяющими
интерпретироватьнамеренияговорящего».

Изсказанногоможносделатьвывод,чтоманипуляциюсправовойточки
зренияраспознатьневозможно.Однакодальнейшиевыводыавтораобна-
деживают. Манипулятивное воздействие, с ее точки зрения, относится к
проблемамлингвоправовогопространства.Оценкаправовойсилыязыко-
вых действий, будучи объектом новой комплексной дисциплины на стыке
наук– юридической лингвистики, должна быть распространена и на фе-
номенманипулирования.Донастоящеговремениманипулятивныеметоды
(вполитическомдискурсе,врекламеилитекстахгороскопов,помещаемых
вСМИ)позволяютизбежатьразоблаченияипримененияправовыхсанк-
ций. Юридическое разрешение конфликтов затруднено вследствие нераз-
работанностиинесистематизированностиманипулятивнойстороныязыка,
отсутствияспециализированногословаря,описывающегоманипулятивные
техники,атакжеправовыхмеханизмов,которыеучитывалибыкакстихий-
ные закономерности естественного языка, так и систему правовых норм.
Аналогичнодиагностированиюпрямойлжи,противостоящейонтологической
истине, можно диагностировать (хотя, по-видимому, с бoльшими усилия-
ми) и манипуляцию,противостоящуюгносеологическойистине. Посколь-
ку семантическая деструкция как метод манипулирования наносит ущерб
участникам избирательной кампании, а недобросовестная реклама– по-
требителямпродукции,этоможетидолжностатьпредметомюридической
лингвистики.Обоснованиепонятияэтико-речевойнормыиквалификация
манипулятивности как нарушения этой нормы позволит более адекватно
описатьданноеявление1.

Придаваябольшоезначениелингвистическойстороне,сделаемнеболь-
шоеотступлениевобластьмеханизмовистратегийскрытоговоздействия,
которыепомогаютвыявитьманипуляции.

Механизмы и стратегии скрытого воздействия

Е.Д.Павловавыделяетдваосновныхмеханизмаскрытоговоздействия:
мифологизациюистереотипизацию.

Мифологизация представляетсобойцеленаправленноевнедрениевмас-
совоесознаниесоциально-политическихмифов–иллюзорныхкартинмира,

1 Беляева И. В.Феноменречевойманипуляции:лингвоюридическиеаспекты:автореф.
дис....д-рафилол.наук.Ростовн/Д,2009.
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обобщенныхпредставленийодействительности.Мифологизацияпозволяет
устанавливатьвымышленныепричинныесвязимеждуреальнымисобытиями,
порождатьложныеобъекты(например,героическиеобразызаурядныхпо-
литическихдеятелей),искажатькартинуреальности,подменятьобъективное
восприятиевосприятиемсубъективным,вымышленным,символичным.Осно-
войполитическогоисоциальногомифовявляютсяфундаментальныемифы,
опирающиесянаглубинныеархетипическиеобразования.Алгоритммифо-
логизациимассовогосознанияможнопредставитькакрядпоследовательных
действий.Напервомэтапенеобходимоопределить«архетипическийзапрос»,
т.е.какойизмифовнаиболеевостребованвданныймоментвданнойсоци-
альнойобщности.Следующимэтапомявляетсявыбор(илиформирование)
лидера,наиболеесоответствующегоархетипическомуобразумифологического
героя.Далееследуетразвитиемифосюжетаизавершающийэтап–трансфор-
мациякогнитивногои/илиповеденческогокомпонентамассовогосознания.

Стереотипизация– это внедрение в массовое сознание ригидных,
стандартизированных,эмоциональноокрашенныхпредставленийофактах
действительности,приводящихкупрощеннымоценкамисуждениямсосто-
роныиндивидов.СкрытоевоздействиеСМИнамассовоесознаниесостоит
нетольковискусномманипулированиисуществующимистереотипами,но
ивтрансформацииужеимеющихсяустановок,атакжевовнедренииновых
стереотипов.Воздействиеосуществляетсяпосредствомубежденияивнуше-
ния. Стереотипизация способствует искажению восприятия окружающей
действительности,ограничиваетповедениеличностинаборомшаблонизи-
рованныхреакций.

И. Г. Катенева, выделяя в структуре воздействия стратегию, тактику,
прием, языковые средства, указывает на следующие стратегии: дискреди-
тации,псевдорационально-эвристическую, фрустрационнуюигероизации.

Стратегия дискредитации направлена на умаление авторитета оппо-
нента(политика,партии,правительства),атакжеунижение,оскорбление
иопорочиваниеобъектакритики. Мотивстратегии –журналистпытается
разобраться в причинах и следствиях сложившейся ситуации, главная за-
дача–найтивиновныхиразоблачитьихдеятельность.

Воппозиционнойпрессе,поеемнению,даннаястратегияявляетсяли-
дирующей,чтообусловленофункционально-тематическойнаправленностью
изданий.Онареализуетсяприпомощитакихтактик,какбездоказательное
умалениеавторитета,сопоставительнаятактика,цитированиеобъектадис-
кредитации, превращение нейтральных контекстов в дискредитирующие,
оскорбление,агрессивныйоппонент идр.

Для создания негативного отношения читателя к объекту критики без
предъявления аргументированной доказательной базы журналисты чаще
всегоиспользуюттактику«бездоказательноеумалениеавторитета».Дискре-
дитациядеятельностииличностиоппонентареализуетсязасчетобозначения
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егосамогоилисобытия,вкоторомонучаствовал,словомиливыражением,
изначальносодержащимвсебенегативныйоттенок.

Однимизраспространенныхприемовреализацииданнойтактикиявля-
етсяприем«наклеиваниеярлыков».Онбазируетсянаэксплуатациипред-
рассудковистереотипов,таккаксоздаваемыйярлыкквалифицируетобъект
описаниякакнечтоподозрительное,нежелательное.Дляреализацииданного
приемакорреспондентыконцентрируютвтекстеэмоционально-оценочные
словаи устойчивыесочетанияс негативнойконнотацией (сообщник,взя-
точник,обман,бюрократия,коррупция,предательство,некомпетентность,
неприличноеповедениеидр.).

Псевдорационально-эвристическая стратегиянаправленанасоздание
иллюзии объективного и непредвзятого исследования действительности,
логичностиавторскогорассужденияиадекватностикомментирования,вто
времякакадресанткоммуникации,используялогические«ловушки»ипод-
становкусуждений,«навязывает»целевойаудиторииопределеннуюточку
зрения.Мотивстратегии –журналистстремитсяусыпитьбдительностьце-
левойаудитории,снизитькритическийпорогвосприятияинформациизасчет
использованияресурсовпсевдоаргументации.Этастратегияреализуетсяпри
помощитактик«совместноерассуждение»,«генерализация»,«апелляция
кавторитету»,«созданиенеопределенности»идр.Наиболеевостребован-
нойявляетсятактика«совместноерассуждение»,когдажурналистсоздает
у читателя иллюзию паритетного общения и предлагает совместно искать
ответынапоставленныеимжевопросы.Самымраспространеннымприемом
реализацииданнойтактикиявляется«аддубитация».Впроцессерассуждения
корреспондент имитирует сомнение, оценивая событие или деятельность
конкретного лица. Для создания иллюзии консультирования с читателем
используютсяличнаяадресованность,вопросно-ответныйход,атакжери-
торическиевопросы,обращенныексамомусебелибокмассовойаудитории.
Особенностьреализациитактики«совместноерассуждение»заключается
втом,чтоадресаткоммуникациивпроцессесовместногопоискарешения
проблемыподталкиваетсяжурналистомкнегативнымумозаключениям.

Фрустрационная стратегия1,рассчитаннаянаактивизациюэмоцийадре-
сата,находитсявотношенияхпротивопоставленияспсевдорационально-эв-
ристическойстратегией.Восновефрустрационнойстратегии лежитсоздание
психологическогонапряжения,направленногонадезориентациюадресата
коммуникации, выведение его из состояния эмоционального равновесия
путемзапугиваниянегативнымпрогнозом,детальнойпрорисовкойстраш-
ныхпоследствий,связанныхссобытиямипрошлогоинастоящего.Мотив

1 Фрустрация(отлат.frustratio–обман,тщетноеожидание)–психическоесостояние,
вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания. Состояние фрустрации со-
провождаетсяразличнымиотрицательнымипереживаниями:разочарованием,раздражением,
тревогой,отчаяниемидр.См.:Психологическийсловарь/подред.В.П.Зинченко,Б.Г.Ме-
щерякова.М.,1996.С.406.
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стратегии –журналистстремитсяискусственновызватьсостояниетревоги,
сформировать систему подозрений, т. е. осознанно настороженное отно-
шениекокружающейдействительности.Дляреализацииданнойстратегии
корреспондентыиспользуюттактики«нагнетаниеотрицательныхэмоций»,
«шокированиефактами»,«негативноепрогнозирование»идр.

Одной из широко распространенных тактик является «нагнетание от-
рицательныхэмоций»,сутькоторой заключаетсявспециальномпредстав-
ленииситуациикакбезысходнойитрагической.Журналистиграетначита-
тельскихэмоциях,акцентируетвниманиецелевойаудиториинамоментах,
вызывающихбурныйэмоциональныйотклик.Даннаятактикапозволяетза
счетэмоциональногозараженияиактуализацииоппозиции«свой–чужой»
снизитьуровенькритичностичитательскогомышления.

Стимулированиеиррациональноговосприятиядействительностилежит
восновеприема«подменафактовхудожественнымиобразами».Корреспон-
дентсоздаетэмоциональноенапряжениеифрустрациюзасчетметафори-
ческогоописанияпроблемыиподменыфактованалогиямииассоциациями.

Стратегия героизации направленанавозвеличивание,укреплениеав-
торитетачеловека,группылиц,социальногоинститута(втомчислесамой
газеты)всознанииадресатакоммуникации. Мотивстратегии –восстановить
и/илиувеличитьдовериечитателейкдеятельностиизданияиполитических
сторонников.Даннаястратегияреализуетсяприпомощитактик «создание
образазащитника»,«подчеркиваниевысокихморально-этическихкачеств»,
«я(он)–профессионал» идр.

Дляповышениясобственногостатусаиуровнячитательскогодоверияк
изданию,что,всвоюочередь,способствуетреализациидругихманипулятив-
ныхстратегий,чащевсегоиспользуется тактика«я(он)–профессионал». 
Ее суть заключается в акцентировании внимания читателя на качествах,
которыесвидетельствуютопрофессионализмеикомпетентностигерояпу-
бликации.

Наиболеераспространенприем«гиперболизациявоценкесвоихдей-
ствийизначимости».Прием«амальгирование»–создание«мы-дискурса».
Манипулированиечитательскимсознаниемстроитсянаподменезначения
эксклюзивногомы(редакционныйколлективгазеты)инклюзивныммы(чита-
телиижурналистыиздания).ОсобенностьюманипуляциивСМИ,помнению
автора, является ее многоуровневость и многослойность. В связи с этим
манипулятивныестратегииможновычленитьтолькоискусственно,втексте
онивзаимодействуютнауровнетактик,приемовиязыковыхсредств. Напри-
мер,сопоставительнаятактикаявляетсяобщейдлястратегийдискредитации
игероизации,прием«оперированиечислами(статистикой)»реализуетсяна
базетактик«шокированиефактами»(фрустрационнаястратегия)и«созда-
ниепсевдоопределенности»(псевдорационально-эвристическаястратегия).
Манипулятивныеприемы«амфиболия»,«созданиеоппозиции“свой–чу-
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жой”»,«амальгирование»,«визуализация»являютсяуниверсальными,так
какучаствуютвреализациипрактическивсехманипулятивныхстратегий1.

Политологи,классифицируятехникииспособыполитическогоманипули-
рованиячерезСМИ,избираютвкачествекритерияформуподачиистинной
илиискаженнойинформации:ложь,компиляция,лингвистическиеконструк-
ции,зрительныеобразы,символыипр.Илипокритериютого,какиеэмоции
стремится вызвать манипулятор: смех и положительные эмоции, страхи и
фобии2.ВозможностиполитическогоманипулированиявСМИопределяют-
ся,каксчитаетН.С.Урсу,шестьюбазовымиформатамиманипулятивного
воздействия:рекламой,агитацией,пропагандой,PR,новостнымформатом
и продуктами массовой культуры. Каждый из этих форматов имеет свою
проникающую способность, сочетает в себе мягкие формы убеждения и
жесткие формы прямого давления, допускающие высокую вариативность
идозированностьвоздействияв зависимостиотконкретнойполитической
ситуации3.

ПомнениюИ.М.Дзялошинского,всистемеобщественныхмишеней,
накоторыеразнообразныесубъектыпытаютсявоздействоватьспомощью
медиа,важноеместозанимаютфундаментальныеценности,определяющие
образжизнииповеденияразличныхгруппнаселения.

Сегоднясформировалсяидостаточноактивноиспользуетсявмедиасфере
комплексманипулятивныхтехнологий,обеспечивающихвесьмаэффективное
воздействиенаобщественныеценности.Вкачествеосновныхможноназвать
приведенныенижетехнологии.

Символический менеджмент–этоиспользованиеслов,относящихся
косновнымценностямобщества.

Наклеивание ярлыков.Входеиспользованияданнойтехнологиипроис-
ходитэксплуатацияпредрассудковистереотиповнаселениячерез«наклеи-
ваниеярлыков»наобъект,которогоаудиториядолжнабояться,ненавидеть
илииспытыватьотвращениекнему.

Перенос образа.Сутьтехнологиисостоитвпроекциипозитивныхили
негативныхкачествчеловекаиликакого-либообъекта,предмета,моральных
ценностейнадругогочеловекаилигруппу.

Ассоциативное связывание.Применение этой технологии позволяет
создатьчеткуюассоциациюмеждукакой-тоценностьюиобразомличности
илиорганизации.

Исторические аналогии.Даннаятехнологияпозволяетподтвердитьпре-
тензиисубъектанакакие-либодействияссылкойнаэффективностьанало-
гичныхдействийвпрошломиливдругихстранах.

1 Катенева И. Г. Механизмы и языковые средства манипуляции в текстах СМИ (на
примереобщественно-политическихоппозиционныхизданий) :автореф.дис. ...канд.филол.
наук.Новосибирск,2010.

2 Урсу Н. С. Политическоеманипулированиевроссийскихсредствахмассовойинформа-
ции:возможностииграницы.М.,2012.

3 Тамже.
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Технология личных гарантий.Вслучаеиспользованияэтойтехнологии
авторитетный манипулятор ручается за правильность высказанной точки
зрения.

Технология обращения к традиции. Нередко продвижение ценностей 
обосновывается ссылкой на традиции. Что-то является хорошим только
потому,чтооностаро,аследовательно–провереновременем.

Апелляция к мнениям других людей. Эта технология позволяет склонить
неуверенных в своих ценностных ориентациях индивидов к точке зрения,
исповедуемойдругимилюдьми.Особеннохорошоэтатехнологияработает
втехслучаях,когдадемонстрируется,чтопредлагаемаяточказренияпод-
держивается авторитетными личностями или подтверждена предыдущим
опытом1.

Мыподробноизлагаемвыводыисследователейсоднойцелью–выяс-
нитьстепеньпроработкипроблемманипулированияивозможностивыявле-
нияманипулятивноговоздействия,котороеможетпричинитьвред.Представ-
ляется,чтонаданномэтапеидетактивныйпоискчеткихкритериев,которые
помогаютвыявлятьманипулятивныетехники.Выявлениеманипуляциидает,
всвоюочередь,возможностьоценкиеесточкизренияналичияугрозыин-
формационнойбезопасностииответанавопрос:поддаютсяливозникшие
отношениянормативно-правовомурегулированию?

Сегодняисследователипредлагаютустановитьзаконодательноеограни-
чениеманипулирования,принятьспециальныйзаконопротиводействиима-
нипулированию,вкоторомбудутпроработаныпонятие«манипулирования»,
еговидыитепроявления,которыемогутявлятьсянаказуемыми(Н.С.Урсу),
выработатьконвенциональныеформыобщественногоконтролязадеятель-
ностьюСМИиповыситьэффективностьразличныхформвнутрикорпора-
тивного саморегулирования (Б. Н. Лозовский), применять другие меры,
направленные на искоренение манипулирования. Например, Н. С. Урсу,
считаянеобходимойактивизациюморальныхинравственныхустановок,не
допускающихпримененияскрытогоуправлениявдемократическойстранев
XXIв.,отмечаетважностьактуализациипроблемы,ееобсуждениенавсех
уровнях,жесткойкритикивадресполитиков,использующихполитическое
манипулирование.«Недопустимостьегоприменения–идея,котораядолжна
транслироваться не только в адрес самих политических деятелей, но и в
адресисполнителей:политологов,журналистовипр.»2.Однакочтобывы-
шеуказанныепредложениянашлиреализациюнапрактике,следуетпрежде
всегоопределиться,вкакихслучаяхможноборотьсясданнымявлениемс

1 Дзялошинский И. М.Манипулированиевсистемемедиавоздействия//Журналистика
в2011году«Ценностисовременногообществаисредствамассовойинформации»:сб.мате-
риаловМеждунар.науч.-практ.конф..М.:МГУ,2012.С.22–23.

2 Урсу Н. С. Политическоеманипулированиевроссийскихсредствахмассовойинформа-
ции:возможностииграницы:автореф.дис....канд.полит.наук.М.,2012.
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помощьюзакона,авкакихпризыватьнапомощьнормыморали,институт
саморегулирования.Еслирассматриватьстратегии,приемы,языковыесред-
стваманипулирования,окоторыхговорятисследователи,можновыделить
те, которые подпадают под правовое регулирование уже сегодня. Напри-
мер,стратегиядискредитации,какуюбытактикуилиприемнииспользовал
манипулятор (бездоказательное умаление авторитета, сопоставительная
тактика, цитирование объекта дискредитации, превращение нейтральных
контекстоввдискредитирующие,оскорбление,агрессивныйоппонент,прием
«наклеиваниеярлыков»идр.),можетоказатьсявправовомполезащиты
чести,достоинстваиделовойрепутации.Приэтомспособызащитычетко
определенызаконом.ЕсливтекстеСМИраспространенысведения,которые
несоответствуютдействительностиипорочатоппонента,можетнаступить
гражданско-правоваяответственность,еслиречьидетобоскорбленииили
клевете,–уголовнаяответственность.Приэтомнеимеетзначения,какого
видаманипуляция:содержательнаяиликомпозиционная(могутоспариваться
исведения,содержащиесявзаголовке).

Впсевдорационально-эвристическойстратегии,когдажурналист,созда-
ваяиллюзиюпаритетногообщения,излагаетсобственноеоценочноесужде-
ниеионокасаетсячести,достоинстваиделовойрепутации,вышеуказанные
способы защиты будут применяться, если факт, который лежит в основе
оценочногосуждения,неимеетдоказательств(следовательно,сведенияне
будутсоответствоватьдействительности).

Оказатьсятесносвязаннымсзащитойчестиидостоинстваможетипере-
нособраза,еслинаоппонентабудутпроецироватьсянегативныекачества
другогочеловека.Витогетакжеможетсформироватьсясообщениеввиде
подтекста,содержащеефактическуюсторону,которуюможноопровергнуть
или доказать. Если факты не будут доказаны, а негативные качества, ко-
торыеякобыприсущиоппоненту,будутумалятьегодостоинство– честь,
достоинствоиделоваярепутациямогутстатьпредметомзащитывсуде.

Еслижестратегии,приемынекасаютсяличности,носодержатсведе-
ния,которыеможноопровергнуть,–поставитьзаслонманипулированию
помогутдругиенормыправа.ЗаконоСМИ(ст.34)обязываетжурналистов
сообщатьдостоверныесведения,ивслучаенарушенияданноготребования
редакцияможетполучитьпредупреждениерегистрирующегооргана.

Вышеуказанные стратегии и приемы, равно как и другие (технологии
созданиятекста,построениеложнойаналогии,некорректнаяаргументация
и др.), используются в рекламе. Законодательно ограничивает такое воз-
действиеЗаконРеспубликиБеларусь«Орекламе»1.Так,согласноЗакону
недопускаетсяиспользованиенедобросовестной,недостоверной,неэтичной,
скрытойрекламы.Вперечнеслучаев,когдарекламаможетбытьпризнана

1 ЗаконРеспубликиБеларусь«Орекламе»от10мая2007г.№225-З(сизм.от3января
2013г.№15-З).
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таковой,какправило,содержатсянедостоверныесведенияотоваре,виде
деятельности рекламодателя, распространение которых может привести к
нарушениюилинарушаетправаиохраняемыезакономинтересыорганиза-
цииилигражданина.Например,недопускаетсяиспользованиесловвпре-
восходнойстепениилииныхслов,создающихвпечатлениеопреимуществе
товарапереддругимитоварами,еслиихневозможноподтвердитьдокумен-
тально;недопускаетсяреклама,котораясодержиттекстовую,зрительную
и(или)звуковуюинформацию,нарушающуюобщепринятыенормыморали
и нравственности, в том числе оскорбительные слова, сравнения, образы
в отношении расы, национальности, внешнего вида, возрастной группы,
пола, языка, профессии, социальной категории, религиозных, политиче-
ских и иных убеждений граждан; порочит какую-либо организацию или
гражданина,какую-либодеятельность,профессию,товар;дискредитирует
организациюилигражданина,непользующихсярекламируемымтоваром;
содержитнегативнуюоценкуобъектарекламирования;содержитсравнение
рекламируемого товара с товаром другой организации или другого граж-
данина, рекламируемой организации с другой организацией, рекламируе-
мых результатов интеллектуальной деятельности с другими результатами
интеллектуальной деятельности, рекламируемых конкурсов, лотерей, игр,
иныхигровых,рекламныхииныхмероприятий,парисдругимиконкурсами,
лотереями,играми,инымиигровыми,рекламнымииинымимероприятиями,
пари;вводитпотребителейрекламывзаблуждение,втомчислепосредством
имитации(копирования)общейкомпозиции,текста,изображения,музыки
и(или)звуковыхэффектов,используемыхврекламеиногорекламодателя;
содержитслова«подарок»,«бесплатно»,«0(ноль)рублей»илииныеслова,
создающие впечатление об оказании услуги (выполнении работы) на без-
возмезднойоснове,еслиоказаниетакойуслуги(выполнениетакойработы)
предполагаетееоплату.

Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и ки-
нопродукции, а также в иной продукции и размещение (распространение)
иными способами скрытой рекламы, т. е. рекламы, которая оказывает не
осознаваемоепотребителемрекламывоздействиенаеговосприятие,втом
числепутемиспользованияспециальныхвидеовставок(двойнойзвукозапи-
си)иинымиспособами.

Однаконередко,имеяцельскрытогоуправленияадресатомпротивего
воли,СМИиспользуютстратегиииприемы,которыенесодержатсведений,
имеющихнегативныйкомпонент(стратегиягероизации,отчастифрустраци-
оннаястратегия,использованиеисторическойаналогии,технологииличных 
гарантий, обращенияктрадиции, апелляциикмнениямдругихлюдей,ис-
пользование метафоры, повтора, параллельных конструкций, градации и
др.).Втакихслучаяхнормативноерегулированиеоказываетсяневозможным,
посколькуправообязываетответитьнацелыйрядвопросов,которыетак
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илииначепотребуютчеткогоописанияманипуляцийюридическимязыком,
например,еслиречьбудетидтиобюридическойответственности,необходимо
определить объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону
правонарушения.Посколькуодинизпризнаковманипуляции–причинение
вреда, важным будет определение причинно-следственных связей между
сообщением в СМИ и наступившим вредом, что представляется пробле-
матичным,еслиречьбудетидтитолькооспособахязыковоговоздействия.

Нетакпроствопросоманипулированиииврекламе.Помнениюис-
следователей,поройтрудноразграничитьманипулятивныеприемы,которые
применяютсясцельюввестивзаблуждение,отслучаев,когдапреследуется
инаяцель–сделатьсообщениеболеекратким,легкимдлявосприятияили
болеевыразительнымиэстетичным.«Темсамымманипулятивнымявляется
неприемсампосебе,аеговоздействующаянагрузкавконкретнойситу-
ации:какиеумозаключениянаегоосновеможетпостроитьадресат,будет
ли он при этом введен в заблуждение относительно важных для адресата
характеристик рекламируемого объекта, будут ли использованы во вред
адресату(сеготочкизрения)свойствапсихическойиликогнитивнойоргани-
зации»,–считаетЮ.К.Пирогова1.Ответнаэтивопросы,представляется,
помогут найти эксперты, однако очевидно, что большую роль здесь будут
игратьсубъективныеоценки.

Втакихслучаях,снашейточкизрения,наиболееэффективныеметоды
борьбысманипуляциямвСМИможетпредложитьтолькоинститутсамо-
регулирования.

ВэтойсвязизаслуживаетвниманияпредложениеИ.В.Беляевойсоз-
дать словарь манипулятивных техник, в который включить дистрибутив-
ный анализ самого наименования «манипуляция» («лексикографический
портрет»феноменаманипуляции),описаниеконцептов,актуализируемых
приманипулятивныхстратегиях,ипереченьманипулятивныхтехниксоб-
стоятельнымпредставлениемразноуровневыхязыковыхспособовихреали-
зации.Составлениесловаряманипулятивныхтехник–наиболееадекват-
ныйспособпознанияфеноменаманипулятивности;лексикографирование
манипулятивныхприемовможетпомочьврешениивопросов,связанныхс
этико-лингвоюридическойквалификациейтехилииныхспособовречевого
воздействиянареципиента.Авторуверена,чтопартнерская,диалогическая,
гуманитарнаякоммуникация,входекоторойвзаимодействующиесубъекты
считают своей коммуникативной задачей максимально полное открытие
своих намерений и аргументов, может стать антиподом манипулятивного
воздействия.  В условиях демократизации общества необходимо сделать
прозрачнымимеханизмыманипулятивноговоздействия,осуществляемого

1 Пирогова Ю. К. Информационная безопасность и языковое манипулирование в ре-
кламном дискурсе / Информационная и психологическая безопасность в СМИ : в 2 т. Т. 1:
Телевизионныеирекламныекоммуникации/подред.А.И.Донцова[идр.].М.,2002.С.254.
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посредствомСМИ,ивыработатькритериираспознаваниясоответствующих
суггестивныхприемов.Поэтомустольважнолексикографическоепредстав-
лениефеноменаманипулирования:непропущенноечерезсловарьязыковое
явлениенеможетсчитатьсяпо-настоящемуописанным1.

Сэтимпредложениемтруднонесогласиться,иопределяяспособыза-
щитыотманипуляцийкакфактора,влияющегонаинформационнуюбезопас-
ностьвдеятельностиСМИ,мыбудемрассматриватьегокаквозможность
выработкикритериевоценкиинформации,котораяможетпричинитьвред.

2.4. информационно-психолоГическая безопасность  
несоВершеннолетних

ПраванесовершеннолетнихвобластиИБвпоследнеевремястановятся
объектомисследованийученыхразныхспециальностей.Нанеблагополучие
сэтимиправамипреждевсегообращаютвниманиеюристы.О.В.Пристан-
скую,вчастности,беспокоит«социально-деструктивноеинформационное
воздействие на несовершеннолетних со стороны криминальных и марги-
нальныхсообществ,деструктивныхрелигиозныхиоккультно-мистических
организаций,СМИ,современныхэлектронныхсредствсвязи;разногорода
коммерческихорганизаций.Негативноевлияниеинформационнойсреды,в
томчислеспециальноориентированныхнанесовершеннолетнихмассмедиа
(печатныхизданий,телепрограммипр.),проявляется,вчастности,вформе
распространения среди детей и подростков информации провоцирующего 
(пропаганда оккультизма, сексуальной вседозволенности, самоубийства,
экстремальныхвидовдеятельностии досуга, гедонистическогоотношения
кжизни)и криминогенногохарактера(представляющейвпривлекательном
свете разные формы девиантного поведения: потребление наркотических
cpeдствипсихотропныхвеществ,проституцию,разврат,жестокостьи на-
силие,преступныйобразжизниипр.)»2.

Ещеоднапроблема.Культжестокости,насилия,порнографии,пропаган-
дируемыйвСМИ,печатныхизданиях,атакжевкомпьютерныхиграх,ведет
к привыканию аудитории, к неизбежному существованию в нашей жизни
этихнегативныхявлений,аунекоторыхлюдейвызываетдажевосхищение
и стремление подражать наиболее удачливым криминальным элементам,
способствуетзакреплениютакихстереотиповповедениявихсобственных
привычкахиобразежизни,снижаетуровеньпороговыхограниченийиправо-
выхзапретов,чтонарядусдругимиусловиямиоткрываетпутьдлямногих

1 Беляева И. В.Феноменречевойманипуляции:лингвоюридическиеаспекты:автореф.
дис....д-рафилол.наук.Ростов-н/Д,2009.

2 Пристанская О. В. Правовое регулирование информационной безопасности детей в
России/ИнформационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:в2т.Т.1:Телевизионные
ирекламныекоммуникации/подред.А.И.Донцова[идр.].М.,2002.С.69.
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изнихкнарушениямдисциплины,злоупотреблениямспиртныминапитками
идажеправонарушениям,считаетпсихологР.В.Вольнов1.

Белорусский исследователь И. А. Фурманов также неоднократно об-
ращалвниманиенанегативноевоздействиесценнасилиянателеэкранена
подрастающеепоколение.«Телевидениеявляетсямощнымсоциализирую-
щимфакторомвнашемобществе.Многиесчитают,что,показываядетям
потелевизоруогромноеколичествосценнасилия,мыприучаемихкмысли,
что агрессия– общепринятый выход из ситуаций, вызывающих фрустра-
цию.Некоторые,напротив,утверждают,чтонасилие,котороедетивидятпо
телевидению,можетслужитьзамещениемреальнойагрессии,врезультате
чегоагрессивностьдетейснижается,аневозрастает.Хотявтораятеорияи
заманчива,нополученныевходеисследованийданныенеподтверждаютее.
Неоднократновозвращаяськ даннойпроблеме,ученыепришлик выводу,
чтодемонстрируемыепотелевидениюсценынасилиявызываютнебольшое,
ностатистическизначимоеувеличениеагрессивностизрителей.

Насилие, которое помогает добру одержать победу над злом, боль-
шинствудетейнеприноситвреда.Новсознаниинекоторыхдетейежеднев-
ные примеры агрессивного поведения на экране телевизора могут соеди-
нитьсясреальнойжизнью,вкотороймногиероли–родителей,братьеви
сестер, друзей– исполняются с помощью агрессивных и антисоциальных
моделей.Это,повсейвероятности,умножаетпроявлениеагрессиивпове-
дении ребенка, особенно у детей с определенными чертами личности или
эмоциональнымипроблемами»2.

Вотчетеобщенациональногоисследованияпооценкеситуациионасилии
вотношениидетейвРеспубликеБеларусьученыеуказалинанеобходимость
усилитьконтрольнаддемонстрациейвсредствахмассовойинформации(пре-
ждевсегоэлектронных)моделейнасильственногоповедения.Вкачествеаль-
тернативыпредложилисделатьакцентнестольконасозданиителепередач,
выпускероликовикороткометражныхфильмов,освещающихнегативные
последствия насильственного воспитания детей и жестокого обращения с
нимисцельюобщественногопорицания,скольконадемонстрациипозитив-
ных,гуманистическихтрадицийвоспитанияиненасильственногоотношения
кдетямсучетоммировойпрактики,когдакэтойработепривлекаютсянаи-
более авторитетные для детей люди, представители эстрады, спорта, чье
мнениеявляетсяавторитетным3.

Связь агрессивных проявлений с демонстрацией порнографических
материалов также вызывает беспокойство психологов. В итоговом отчете

1 Вольнов Р. В.Психолого-правовыеособенностиобеспеченияинформационно-психо-
логическойбезопасностиличности:автореф.дис....канд.психол.наук.М.,2011.

2 Фурманов И. А.Агрессияинасилие:диагностика,профилактикаикоррекция.СПб.,
2007.С.87.

3 Отчет«Общенациональноеисследованиепооценкеситуацииснасилиемвотношении
детейвРеспубликеБеларусь»/И.А.Фурманов[идр.].Минск,2010.С.126.
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проведенногоисследованияпсихологическихособенностей,анализапричин,
последствийипрофилактикиагрессивноговзаимодействиявсовременных
социальныхотношениях,обеспечивающихбезопасностьРеспубликиБела-
русьвполитическойигуманитарнойсферах,белорусскиеученыеотмечают,
чтоуровеньагрессивностидействительноявляетсяважнойхарактеристикой,
влияющей на особенности реагирования индивидов на сексуально стиму-
лирующий материал– эротические изображения, порнографию без сцен
насилияиагрессивнуюпорнографию.

Подросткииюношисвысокимуровнемагрессивностисклонныболее
острореагироватьнасексуальностимулирующийматериал,причемагрес-
сивнаяпорнографиявызывалабольшийэмоциональныйотклик.

Экспериментальнобылодоказано,чтовцеломпорнографиясосценами
насилия(агрессивная)вызываетфизиологическиереакции,чтосвидетель-
ствуетояркойэмоциональнойреакциинапредлагаемыестимулы1.Могут
лиэтиреакциибытьсвязаныссовершениемсексуальныхпреступлений–
вопросспорный,считаютД.БрайантиС.Томпсон.Однакоодновременно
эти ученые приводят результаты исследований, которые свидетельствуют
овозможномнегативномвоздействиипорнографическихвидеоматериалов
намоделиповедения2.Проблемувлияниятелевидениянадетейрассматри-
вал и А. Бандура. Его исследования показали, что просмотр телевидения
(телепередач,фильмов,мультфильмов)имеетсвоипоследствияиоказывает
влияниевосновномнапроцессынаученияимоделированиянаблюдаемого
поведения.Болеетого,А.Бандураотмечает,чтотакоенаучениепроисходит
даже в том случае, если зрители не испытывают побуждений к обучению
новыммоделямповедения3.Связьмеждупросмотромсценнасилияиже-
стокостинаэкранеиагрессивностьюудетейотмечаетиЛ.Хьюсман,однако
этусвязь,поегомнению,нельзяназватьоднозначной,ивероятностьболее
яркого проявления агрессивных наклонностей после просмотра подобных
материаловбудетневелика4.Исследованияпродолжаются,ноужесегодня
защита несовершеннолетних от вредного воздействия во многих странах
стоитнапервомместе.ВЕвропеещесконца60-хгг.прошлогостолетия
применяется правовой инструментарий, позволяющий поставить заслон
«вредной»информации.Законодательныемерывосновномсвязанылибо

1 Отчетонаучно-исследовательскойработе«Исследованиепсихологическихособенно-
стей,анализпричин,последствийипрофилактикаагрессивноговзаимодействиявсовременных
социальныхотношениях,обеспечивающихбезопасностьРеспубликиБеларусьвполитической
и гуманитарной сферах» (заключительный), № 829 / 97. БГУ, Минск, 2009 / руководитель
проектаИ.А.Фурманов.

2 Брайант Д., Томпсон С.ОсновывоздействияСМИ:пер.сангл.М.,2004.С.230–231.
3 Bandura A. Aggression:ASocialLearningAnalysis.EnglewoodCliffs,1973;Bandura A.,

Walters R.Sociallearningandpersonalitydevelopment.N.Y.,1965.P.592.
4 Huesmann L. R.AnInformationProcessingModelfortheDevelopmentofAggression//

Aggressivebehavior.2004.Vol.14.P.13–24.
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сзапретомраспространятьконтент,либосрекомендациямиродителямпо-
зволять просматривать передачи с определенного возраста1. Экспертные
оценки(возрастнаяклассификация)применяютсяивРоссийскойФедерации.
ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«Озащитедетейотинформа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г.
№436-ФЗвступилвсилу1сентября2012г.

ИнформационнаябезопасностьдетейсогласноЗаконуопределенакак
состояниезащищенностидетей,прикоторомотсутствуетриск,связанный
спричинениеминформациейвредаихздоровьюи(или)физическому,пси-
хическому,духовному,нравственномуразвитию.

Видыинформации,причиняющейвредздоровьюи(или)развитиюдетей,
подразделяетсянадвавида:информация,котораязапрещенадляраспро-
странениясредидетей,иинформация,распространениекоторойсредидетей
определенныхвозрастныхкатегорийограничено.

Кзапрещеннойдляраспространениясредидетейотноситсяинформация:
–побуждающаядетейксовершениюдействий,представляющихугрозу

ихжизнии(или)здоровью,втомчислекпричинениювредасвоемуздоро-
вью,самоубийству;

–способнаявызватьудетейжеланиеупотребитьнаркотическиесред-
ства,психотропныеи(или)одурманивающиевещества,табачныеизделия,
алкогольнуюиспиртосодержащуюпродукцию,пивоинапитки,изготавли-
ваемыенаегооснове,принятьучастиевазартныхиграх,заниматьсяпро-
ституцией,бродяжничествомилипопрошайничеством;

–обосновывающаяилиоправдывающаядопустимостьнасилияи(или)
жестокостилибопобуждающаяосуществлятьнасильственныедействияпо
отношениюклюдямилиживотным,заисключениемслучаев,когдаинфор-
мационнаяпродукцияимеетзначительнуюисторическую,художественную
илиинуюкультурнуюценностьдляобщества;

–отрицающаясемейныеценностииформирующаянеуважениекро-
дителями(или)другимчленамсемьи;

–оправдывающаяпротивоправноеповедение;
–содержащаянецензурнуюбрань;
–содержащаяинформациюпорнографическогохарактера.
К информации, распространение которой среди детей определенных

возрастныхкатегорийограничено,относитсяинформация:
–представляемаяввидеизображенияилиописанияжестокости,физи-

ческогои(или)психическогонасилия,преступленияилииногоантиобще-
ственногодействия;

–вызывающаяудетейстрах,ужасилипанику,втомчислепредстав-
ляемаяввидеизображенияилиописаниявунижающейчеловеческоедо-

1 См.:Ефимова Л. Л. Зарубежныйопытэкспертизыинформационнойпродукциивцелях
возрастнойклассификации//Человеккаксубъектиобъектмедиапсихологии.М.,2011.С.659.
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стоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастногослучая,авариииликатастрофыи(или)ихпоследствий;

–представляемаяввидеизображенияилиописанияполовыхотношений
междумужчинойиженщиной;

–содержащаябранныесловаивыражения,неотносящиесякнецен-
зурнойбрани.

В зависимости от тематики, жанра, содержания и художественного
оформленияхудожественнаяпродукцияраспределяетсяповозрастнымкате-
гориямдетей,т.епроизводитсяклассификацияинформационнойпродукции.
Классификация осуществляется ее производителями и (или) распростра-
нителямисамостоятельно(втомчислесучастиемэкспертов)доначалаее
оборотанатерриторииРоссийскойФедерации.

Припроведенииисследованийвцеляхклассификацииинформационной
продукцииоценкеподлежатеетематика,жанр,содержаниеихудожествен-
ноеоформление;особенностивосприятиясодержащейсявнейинформации
детьми определенной возрастной категории; вероятность причинения со-
держащейсявнейинформациейвредаздоровьюи(или)развитиюдетей.

Классификацияинформационнойпродукциипроизводитсядлядетей,не
достигших возраста шести лет; достигших возраста шести лет; достигших
возрастадвенадцатилет;достигшихвозрасташестнадцатилетизапрещен-
наядлядетей.

Например,кинформационнойпродукциидлядетей,недостигшихвоз-
расташестилет, можетбыть отнесенапродукция,содержащаяинформа-
цию,непричиняющуювредаздоровьюи(или)развитиюдетей(втомчисле
информационнаяпродукция,содержащаяоправданныееежанроми (или)
сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание
физическогои (или)психическогонасилия (заисключениемсексуального
насилия)приусловииторжествадобранадзломивыражениясострадания
кжертвенасилияи (или)осуждениянасилия).Детям,достигшимвозрас-
та шести лет, помимо вышеперечисленной продукции также может быть
отнесенаинформационнаяпродукция,содержащаякратковременныеине-
натуралистические изображение или описание заболеваний человека (за
исключениемтяжелыхзаболеваний)и(или)ихпоследствийвформе,неуни-
жающейчеловеческогодостоинства;ненатуралистическиеизображениеили
описаниенесчастногослучая,аварии,катастрофылибоненасильственной
смертибездемонстрацииихпоследствий,которыемогутвызыватьудетей
страх,ужасилипанику;непобуждающиексовершениюантиобщественных
действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание
этихдействийи(или)преступленийприусловии,чтонеобосновываетсяине
оправдываетсяихдопустимостьивыражаетсяотрицательное,осуждающее
отношениеклицам,ихсовершающим.



Глава2.Информационно-психологическаябезопасностьвдеятельностиСМИ64

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, до-
стигших возраста двенадцати лет, кроме вышеперечисленнойможет быть
отнесенаинформационнаяпродукция,содержащаяоправданныееежанром
и(или)сюжетом:эпизодическиеизображениеилиописаниежестокостии
(или)насилия(заисключениемсексуальногонасилия)безнатуралистиче-
скогопоказапроцессалишенияжизниилинанесенияувечийприусловии,
чтовыражаетсясостраданиекжертвеи(или)отрицательное,осуждающее
отношениекжестокости,насилию(заисключениемнасилия,применяемого
вслучаяхзащитыправгражданиохраняемыхзакономинтересовобщества
илигосударства);изображениеилиописание,непобуждающиексоверше-
ниюантиобщественныхдействий(втомчислекпотреблениюалкогольной
испиртосодержащейпродукции,пиваинапитков,изготавливаемыхнаего
основе,участиювазартныхиграх,занятиюбродяжничествомилипопрошай-
ничеством),эпизодическоеупоминание(бездемонстрации)наркотических
средств,психотропныхи (или) одурманивающихвеществ, табачныхизде-
лийприусловии,чтонеобосновываетсяинеоправдываетсядопустимость
антиобщественныхдействий,выражаетсяотрицательное,осуждающееот-
ношениекнимисодержитсяуказаниенаопасностьпотребленияуказанных
продукции,средств,веществ,изделий;неэксплуатирующиеинтересаксексу
и не носящие возбуждающегоили оскорбительногохарактераэпизодиче-
скиененатуралистическиеизображениеилиописаниеполовыхотношений
междумужчинойиженщиной,заисключениемизображенияилиописания
действийсексуальногохарактера.

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, до-
стигшихвозрасташестнадцатилет,кромевышеперечисленнойможетбыть
отнесенаинформационнаяпродукция,содержащаяоправданныееежанром
и (или) сюжетом изображение или описание несчастного случая, аварии,
катастрофы,заболевания,смертибезнатуралистическогопоказаихпослед-
ствий,которыемогутвызыватьудетейстрах,ужасилипанику;изображение
или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального
насилия)безнатуралистическогопоказапроцессалишенияжизниилина-
несенияувечийприусловии,чтовыражаетсясостраданиекжертвеи(или)
отрицательное,осуждающееотношениекжестокости,насилию(заисключе-
ниемнасилия,применяемоговслучаяхзащитыправгражданиохраняемых
закономинтересовобществаилигосударства);информацияонаркотических
средствахилиопсихотропныхи(или)ободурманивающихвеществах(безих
демонстрации),обопасныхпоследствияхихпотреблениясдемонстрацией
такихслучаевприусловии,чтовыражаетсяотрицательноеилиосуждающее
отношениекпотреблениютакихсредствиливеществисодержитсяуказание
наопасностьихпотребления;отдельныебранныесловаи(или)выражения,
неотносящиесякнецензурнойбрани;неэксплуатирующиеинтересаксексу
иненосящиеоскорбительногохарактераизображениеилиописаниеполовых
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отношениймеждумужчинойиженщиной,заисключениемизображенияили
описаниядействийсексуальногохарактера.

Дляраспространенияинформационнойпродукциипосредствомтеле-и
радиовещанияустановленыдополнительныетребования.Так,информаци-
оннаяпродукция,содержащаяинформацию,побуждающаядетейксовер-
шениюдействий,представляющихугрозуихжизнии(или)здоровью,втом
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству или способная
вызватьудетейжеланиеупотребитьнаркотическиесредства,психотропные
и(или)одурманивающиевещества,табачныеизделия,алкогольнуюиспир-
тосодержащуюпродукцию,пивоинапитки,изготавливаемыенаегооснове,
принятьучастиевазартныхиграх,заниматьсяпроституцией,бродяжниче-
ствомилипопрошайничествомидр.;обосновывающаяилиоправдывающая
допустимостьнасилияи(или)жестокостилибопобуждающаяосуществлять
насильственныедействияпоотношениюклюдямилиживотным,отрицаю-
щаясемейныеценностииформирующаянеуважениекродителями(или)
другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение не под-
лежитраспространениюпосредствомтеле-ирадиовещанияс4.00до23.00
поместномувремени,заисключениемтеле-ирадиопрограмм,теле-ирадио-
передач,доступкпросмотруилипрослушиваниюкоторыхосуществляется
исключительнонаплатнойосновесприменениемдекодирующихтехнических
устройствиссоблюдениемдругихтребованийзакона.

Информационнаяпродукция,содержащаяотдельныебранныесловаи
(или)выражения,неотносящиесякнецензурнойбрани;атакженеэксплу-
атирующиеинтересаксексуиненосящиеоскорбительногохарактераизо-
бражениеилиописаниеполовыхотношениймеждумужчинойиженщиной,за
исключениемизображенияилиописаниядействийсексуальногохарактера,
неподлежитраспространениюпосредствомтеле-ирадиовещанияс7.00до
21.00поместномувремени,заисключениемтеле-ирадиопрограмм,теле-и
радиопередач, доступ к просмотру или прослушиваниюкоторых осущест-
вляется исключительно на платной основе с применением декодирующих
техническихустройствиссоблюдениемдругихтребованийзакона.

Распространениеинформационнойпродукциипосредствомтелевещания
сопровождаетсясообщениемобограниченииеераспространениявначале
демонстрации(втомчислеспособом«бегущейстроки»,приусловии,что
объем«бегущейстроки»непревышает5процентовплощадиэкрана).

Закон устанавливает дополнительные требования к распространению
информационной продукции с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования (в том числе сети Интернет).
Доступдетейктакойпродукциивобразовательныхучрежденияхивиных
организациях,предоставляющихуслугипользованиясетьюИнтернет,раз-
решается при условии применения программно-аппаратных, технических
средств,обеспечивающихинформационнуюбезопасностьдетей,атакжек
оборотуинформационнойпродукции,запрещеннойдлядетей.
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Так,перваяипоследняяполосыгазеты,обложкаэкземплярапечатной
продукции,инойполиграфическойпродукции,запрещеннойдлядетей,при
распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для
детей,недолжнысодержатьинформацию,причиняющуювредздоровьюи
(или)развитиюдетей.

Информационнаяпродукция,запрещеннаядлядетей,ввидепечатной
продукциидопускаетсякраспространениювместах,доступныхдлядетей,
тольковзапечатанныхупаковках.

Информационнаяпродукция,запрещеннаядлядетей,недопускаетсяк
распространениювпредназначенныхдлядетейобразовательныхорганиза-
циях,детскихмедицинских,санаторно-курортных,физкультурно-спортивных
организациях,организацияхкультуры,организацияхотдыхаиоздоровления
детейилинарасстояниименеечем100метровотграництерриторийука-
занныхорганизаций.

Закон устанавливает основания и порядок экспертизы информацион-
ной продукции, осуществляемой в добровольном порядке собственниками
ивладельцамиправнаинформационнуюпродукциюприееклассификации.

Надзориконтрольвсферезащитыдетейотинформации,причиняющей
вредих здоровьюи (или)развитию,осуществляеткак государство (феде-
ральныморганомисполнительнойвласти,уполномоченнымПравительством
РоссийскойФедерации),такигражданскоеобщество.Осуществляяобще-
ственный контроль, общественные объединения и иные некоммерческие
организации,гражданевправе:осуществлятьмониторингоборотаинформа-
ционнойпродукцииидоступадетейкинформации,втомчислепосредством
создания«горячихлиний»;обращатьсявфедеральныйорганисполнительной
власти,уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации,дляпро-
веденияэкспертизыинформационнойпродукции.

Невыполнение требований закона влечет административную ответ-
ственность,ответственностьредакцийвсоответствиисЗакономоСМИи
уголовную ответственность (в случае распространенияпорнографической
продукции). Способствовать реализации данного Закона, с нашей точки
зрения, будет и ответственность, установленная за распространение про-
дукциисредствмассовойинформации,содержащейнецензурнуюбрань1.

ВБеларусипроблемызащитынесовершеннолетнихотвредноговлияния
информации требуют пристального внимания специалистов как в области
психологии,такиюриспруденции.

ЗаконодательнаябазавобластиправнесовершеннолетнихнаИПБявно
отстает от потребностей ее обеспечения, свидетельствует об отсутствии
системногорешенияпроблемраспространенияинформации,оказывающей

1 ФедеральнымзакономРФот5апреля2013г.№34-ФЗвнесеныизменениявст.4За-
конаоСМИист.13.21КодексаРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,
которыезапрещаютнецензурнуюбраньиустанавливаютадминистративнуюответственность.
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деструктивноевоздействиенаихздоровье,несмотрянато,чтовцеломза-
конодательствоРеспубликиБеларусьвобластиправребенкаориентировано
назащитуинтересовдетейивинформационнойсфере.ЗаконРеспублики
Беларусь«Оправахребенка»1соответствуетдействующимнатерритории
Республики Беларусь международным соглашениям (Концепции о правах
ребенка,ФакультативномупротоколукКонвенцииоправахребенка,каса-
ющемусяторговлидетьми,детскойпроституцииидетскойпорнографии2)и
закрепляетправоребенканазащитуотинформации,пропаганды,агитации,
наносящихвредегоздоровью,нравственномуидуховномуразвитию(ст.22).
Законодательствоорекламепредусматриваетзащитунесовершеннолетних
припроизводствеираспространениирекламы.Вэтихцеляхнедопускается:

–показыватьнесовершеннолетнихвопасныхместахиситуациях;
–дискредитироватьавторитетродителей(опекунов,попечителей),под-

рыватьдовериекнимсосторонынесовершеннолетних;
–внушатьнесовершеннолетним,чтобыониубедилиродителейилидру-

гихлицприобрестирекламируемыетовары;
–привлекатьвниманиенесовершеннолетнихктому,чтообладаниетеми

илиинымитоварамидаетимкакое-либопреимуществопереддругимине-
совершеннолетними,атакжектому,чтоотсутствиеэтихтоваровдаетоб-
ратныйэффект;

–преуменьшатьуровеньнавыков,необходимыхнесовершеннолетним
для использования товара, а также создавать неверное представление о
возрастнойгруппенесовершеннолетних,длякоторойпредназначаетсятовар;

–создаватьунесовершеннолетнихискаженноепредставлениеоцене
товара для несовершеннолетнего, в частности, путем применения слов
«только»,«всего»итомуподобных,атакжепутемпрямогоиликосвенного
указаниянато,чторекламируемыйтовардоступендлялюбогосемейного
бюджета(ст.25ЗаконаРеспубликиБеларусь«Орекламе»).

Уголовное и административное законодательство предусматривает от-
ветственностьзапротивоправныедействиявотношениидетей(статья343
Уголовногокодексаустанавливаетнаказаниеза распространениеилирекла-
мирование заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов
или печатных изданий, изображений, иных предметов порнографического
характера),совершенныелицом,достигшимвосемнадцатилетнеговозраста,
либодемонстрациюэтимлицомзаведомонесовершеннолетнемукино-или
видеофильмовпорнографическогосодержания.Уголовнонаказуемымиявля-

1 ЗаконРеспубликиБеларусьот19ноября1993г.№2570-XII«Оправахребенка»(ред.
от26.05.2012).

2 Конвенцияоправахребенка.Правачеловека:международно-правовыедокументыипрак-
тикаихприменения:в4т.Т.2/сост.Е.В.Кузнецова.Минск,2009.С.97(Конвенциявступила
всилудляРеспубликиБеларусь31октября1990г.);ОприсоединенииРеспубликиБеларуськ
ФакультативномупротоколукКонвенцииоправахребенка,касающемусяторговлидетьми,детской
проституцииидетскойпорнографии:ЗаконРесп.Беларусьот3декабря2001г.№65-З.
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ютсядействия, связанныесиспользованиемзаведомонесовершеннолетнего
дляизготовленияпорнографическихматериалов,печатныхизданийилииных
предметовпорнографическогохарактерасегоизображениемилипубличная
демонстрация кино- или видеофильмов порнографического содержания с
таким изображением (ст. 343-1). Кодекс об административных правона-
рушениях (ст. 17.8) предусматривает ответственность за распространение
произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (изготов-
ление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо
распространение или рекламирование‚ а равно публичная демонстрация
кино- и видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ
насилияижестокости).

Вчисломер,направленныхназащитудетейотдеструктивноговоздей-
ствия«вредной»информации,можноотнестигосударственнуюклассифика-
циюфильмов,предусмотреннуюЗакономРеспубликиБеларусь«Окинема-
тографии»,исозданиеэкспертныхкомиссийпопредотвращениюпропаганды
порнографии,насилияижестокости.

Порядок государственной регистрации фильмов предусмотрен поста-
новлениемСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот13ноября2012г.
№ 1038. Государственной регистрации подлежат фильмы, предназначен-
ныедляпоказа,проката,тиражирования,продажинатерриторииБелару-
си, заисключениемслучаевихпоказа государственнымителевизионными
средствами массовой информации, нанимателями для своих работников в
учебно-методическихцелях,показасразрешенияМинистерствакультуры
РеспубликиБеларусьврамкахкинематографическихмероприятий,атакже
иныхслучаев,установленныхзаконодательством.

Среди основных задач государственной регистрации– определение
возрастногоограничениязрительскойаудитории;выдачагосударственного
регистрационногоудостоверения;включениесведенийорегистрациифиль-
ма и рекомендаций по возрастному ограничению зрительской аудитории
в государственный регистр фильмов. Регистрирующим органом является
Министерство культуры Республики Беларусь. Заботиться о такой реги-
страции должны производители (продюсеры) либо заявители, которым в
соответствиисдоговоромпредоставленыправанаиспользованиефильма.

ИсходяизсодержанияфильмаМинистерствокультурыопределяетре-
комендуемые возрастные ограничения зрительской аудитории и присваи-
ваетемусоответствующийиндекс,определяющийпорядокиспользования.
Присвоенный индекс указывается во всех случаях использования фильма
(втомчислепритрансляциипотелевидению)иегорекламы(буклеты,при-
гласительныебилеты,листовки,объявления,газетыидругие),атакжена
упаковкеносителей,содержащихзаписьфильма.

Постановлениемпредусмотренонесколькокатегорий:
«0»–безвозрастныхограничений;
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«*» – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении
родителейилипедагога;

«**»–детямдо14летразрешаетсяпросмотрвсопровождениироди-
телейилипедагога;

«***»–фильмразрешендляпоказазрителямстарше16лет;
«****» – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет. По-

казфильмовэтойкатегориипотелевидениюпроизводитсясограничением
временипоказа:неранее23.00инепозднее4.00поместномувремени;

«Э18»–эротическийфильм,которыйразрешендляпоказазрителям
старше 18 лет. Показ по телевидению фильмов, отнесенных к данной ка-
тегории,осуществляетсясограничениемвременипоказа:неранее23.00и
непозднее4.00поместномувремени.

Фильмы, содержащие элементы эротики, насилия и жестокости, на-
правляютсяМинистерствомкультурывРеспубликанскуюэкспертнуюко-
миссиюпопредотвращениюпропагандыпорнографии,насилияижестокости
(РЭК) для получения экспертного заключения. Экспертные комиссии по
предотвращениюпропагандыпорнографии,насилияижестокостисозданы
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября
2008 г.№1571вцеляхпредотвращенияпропагандыпорнографии,наси-
лияижестокости,защитыобщественнойморали,формированияздорового
образа жизни людей. Комиссии создаются в каждой области. В Минской
областииг.МинскеэтифункциивыполняетРеспубликанскаяэкспертная
комиссияпопредотвращениюпропагандыпорнографии,насилияижесто-
кости(РЭК)1.ОсновныезадачиРЭК–проведениеэкспертизыпродукции
вцеляхнедопущенияпропагандыпорнографии,насилияижестокости(для
определения,относятсялиматериалыкпорнографическим),атакжераз-
работкаисовершенствованиекритериевэкспертнойоценкипродукции.

ВыработатьтакиекритериипризванаИнструкцияопорядкевыпуска,ти-
ражирования,показа,проката,продажиирекламированияэротическойпро-
дукции,продукции,содержащейэлементыэротики,насилияижестокости,
продукциипосексуальномуобразованиюиполовомувоспитанию,атакже
продукции сексуального назначения (далее – Инструкция), утвержденная
постановлениемМинистерствакультурыРеспубликиБеларусь2(ранееэта
деятельность регулировалась Положением о порядке публичной демон-

1 Впервыеэкспертныекомиссиипопредотвращениюпропагандыпорнографии,насилияи
жестокостибылиобразованывсоответствииспостановлениемПрезидиумаВерховногоСовета
РеспубликиБеларусьот21января1992г.№1436-XII«Омерахпопрекращениюпропаганды
порнографии,культанасилияижестокости».

2 Инструкция о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекла-
мирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и
жестокости,продукциипосексуальномуобразованиюиполовомувоспитанию,атакжепро-
дукциисексуальногоназначения:постановлениеМинистерствакультурыРесп.Беларусь,8мая
2007г.,№18.
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страциикиноаудиовизуальныхпроизведений,выпускапечатнойпродукции
эротического характера, а также продукции сексуального назначения, их
распространенияирекламированияюридическимиифизическимилицами,
утвержденнымпостановлениемМинистерствакультурыРеспубликиБела-
русьот13апреля2000г.№8п).

Инструкциясодержитопределениепонятий«эротика»,«порнография»,
«пропаганданасилияижестокости»,«продукцияпосексуальномуобразо-
ванию и половому воспитанию», «продукция сексуального назначения».
Определяетотдельныевидыпродукции(эротическаяпродукция,продукция,
содержащаяэлементыэротики,продукция,содержащаяэлементынасилия
ижестокости).

СледуетотметитьиорганизационнуюсоставляющуюработуРЭК.Осно-
ваниемдляпроведенияэкспертизыпродукцииявляетсяобращениегосудар-
ственныхорганов,организаций,общественныхобъединений,индивидуаль-
ныхпредпринимателейлибопостановление(определение)государственных
органов(должностныхлиц),имеющихправовсоответствиисзаконодатель-
ствомназначатьэкспертизу.ЧленыРЭКимеютправовцеляхпроведения
экспертизыпродукциибесплатнопосещатьвыставки,кинематографические
икультурно-зрелищныемероприятиявсехвидов,организациилюбойформы
собственности,занимающиесядемонстрациейираспространениемаудиови-
зуальнойиинойпродукции.ОднакочленыРЭКосуществляютвыполнение
своихобязанностейнаобщественныхначалах.Ресурсявнонедостаточный,
даже если учесть, что заниматься мониторингом продукции вещательных
организацийКомиссиюниктонеобязывает,хотянемешалобы:наэкранах
телевидениядемонстрациябоевиков,сообщенийсдемонстрациейсценна-
силияижестокостивозрастаетскаждымднем.

Президентскаяпрограмма«ДетиБеларуси»на2006–2010годыпред-
усматривала необходимость формировать общественное мнение по нена-
сильственному отношению к детям, в том числе посредством проведения
экспертизыкино-,видео-,аудио-ирекламнойпродукции,печатныхмате-
риалов(п.23).

Вместе с тем констатация фактов пагубного влияния сцен насилия и
жестокостивСМИианализспособовзащитыотэтоговлияниясвидетель-
ствуют о наличии серьезных проблем, связанных с нейтрализацией угроз
в деятельности СМИ, в том числе с помощью правового регулирования.
Сегодняпринятыхмерявнонедостаточно.

Подкрепим наш вывод результатами исследования, проведенного
Р.В.Вольновым1.Исследованиебылонаправленнонаанализтрансляций
потремканаламтелевидения.Анализировалисьтрансляцииутренних,днев-

1 Вольнов Р. В. Психолого-правовыеособенностиобеспеченияинформационно-психоло-
гическойбезопасностиличности:автореф.дис....канд.психол.наук.М.,2011(исследование
проведенодовступлениявсилуФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Озащитедетей
отинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»от29декабря2010г.№436-ФЗ).



2.4.Информационно-психологическаябезопасностьнесовершеннолетних 71

ных,вечернихиночныхпередачпоканаламОРТ,НТВиТВ-Центр.«Общий
объемэкспертныхтелепросмотровпоспециальноразработаннойпроцедуре
составил119часов.Врезультатеанализабыливыделены486сценнасилия,
которыебылиподвергнутыспециальномуконтент-анализу(схемаучитывала
частоту появления сцен насилия на соответствующем телеканале; время
трансляции, жанр сообщения; виды агрессии; направленность агрессии и
целыйряддругихаспектов)».

Исследователембылвыделенрядхарактерныхрезультатов:«сценына-
силияначинаютусваиватьсязрителемнаподсознательномуровне(особую
рольвэтомделеиграетреклама);телевизионныйэфирсегоднявесьмаагрес-
сивен,посколькукаждаятретья-четвертаясценанаэкранезаканчивается
убийством, а каждая двенадцатая– жестоким избиением. Определенный
интересимеетанализраспределениявидовагрессивныхдействийпосуточ-
номуциклутрансляций,представленныйвтаблице.

Виды негативных информационно-психологических воздействий  
в зависимости от содержания в суточном цикле телевизионных  

трансляций (в % по времени трансляций)

Виддействия
Времятрансляций

утро день вечер ночь

Оскорбления 36,9 21,7 26,0 15,2

Драки,избиения 24,7 23,7 29,7 21,7

Убийства 17,4 31,6 39,3 11,6
Катастрофы
истихийныебедствия 21,6 32,4 40,5 5,4

Утроотечественноготелезрителяначинаетсясдовольнобольшойдоли
оскорблений (36,9%оттранслируемыхпотелеканаламвтечениесуток).
Четвертьвсехдракприходитсянаутренниечасы,даикаждоешестое«теле-
убийство»мывидимтожеутром.Этиданныевскрываютособуюсоциокуль-
турнуютехникувстраиванияагрессивныхмоделейповедениявсуточныйи
недельный жизненный циклытелезрителя, чтообеспечивает эффективное
внедрение этих моделей в сознание как в целом населения, так и сотруд-
ников правоохранительных органов. В целом можно констатировать, что
средствамассовойинформациисегоднявзначительноймереспособствуют
формированию агрессивного поведения. По сути, можно отметить снятие
табунафизическоенасилиенателеэкране1.Стоитзаметить, чтоконтент,
транслируемый вышеуказанными каналами, был доступен и белорусским
зрителям,аеслиучесть,чтосценынасилияжестокостисодержатсяивма-

1 Вольнов Р. В. Психолого-правовыеособенностиобеспеченияинформационно-психо-
логическойбезопасностиличности:автореф.дис....канд.психол.наук.М.,2011.
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териалах, транслируемыхбелорусскимиканалами,становитсяочевидным,
что степень обеспечения информационной безопасности детей находится
на низком уровне, и риск, связанный с причинением информацией вреда
их здоровьюифизическому,психическому,духовному,нравственномураз-
витию,достаточновелик. ВОтчете«Общенациональноеисследованиепо
оценке ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь»
отмечаетсянеобходимостьсовершенствованиянормативно-правовойбазы,
обеспечивающейпредупреждение,противодействиеинаказаниевслучаях
совершениянасилиявотношениидетей,целесообразностьвведениянор-
мативногоопределенияпонятия«насилие»,видовиформнасильственных
действий, указывается на нехватку информационно-аналитического обе-
спечениязащитыдетей.Однакоэтотолькочастьпроблем.Нанашвзгляд,
требуетсясистемныйподходврешениицелогорядазадач,направленныхна
защитудетейотнасилия,втомчислеотвредноговлиянияинформации,со-
держащейнасилие:впервуюочередьразработкаконцептуальныхподходов
крешениюпроблемИПБвСМИсучетомтого,чтообъектомвоздействия
«вредной»информацииявляетсяпсихикачеловека;поисккритериевоценки
информациисточкизренияугроз;выявлениевозможностейинститутасамо-
регулированияСМИвнейтрализацииимижесозданныхугроз;вниманиек
программам междисциплинарных исследований, мониторингу возможных
угроз ИПБ в СМИ, разработке мероприятий, призванных противостоять
реальнымипотенциальнымугрозамиспособствоватьпсихологическойза-
щитеотвоздействия«вредной»информации,повышениюзнанийоприемах
такоговоздействия.

УчитываяналичиеединогоинформационногопространстваБеларусии
России,атакженеобходимостьгармонизациииунификациизаконодатель-
ствадвухстран,вРеспубликеБеларусьназреланеобходимостьразработкии
реализациигосударственнойполитикивсферезащитынесовершеннолетних
отинформации,причиняющейвредихздоровьюи(или)развитию;разра-
боткииреализациипрограммобеспеченияинформационнойбезопасности
детей,производстваинформационнойпродукциидлядетейиоборотаинфор-
мационнойпродукции,безопаснойдляихздоровьяиразвития;установление
порядка проведения экспертизы печатной, аудиовизуальной и другой про-
дукцииСМИ,втомчислеразмещаемойвсетиИнтернет,принятиязакона
озащитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию.
Сферой его регулирования должны стать в первую очередь электронные
СМИиинтернет1.

1 Название закона зависит от возрастной категории, которая будет подлежать защите.
Какотмечаютспециалисты,лицаподростково-юношескоговозрастанеменеечувствительны
кнегативнымвоздействиям.См.:Севастьянов В. А.ТехническийпрогрессвобластиСМИс
позицийинформационно-психологической,биогеннойиэкологическойбезопасности/Инфор-
мационнаяипсихологическаябезопасностьвСМИ:в2т.Т.1:Телевизионныеирекламные
коммуникации/подред.А.И.Донцова[идр.].М.,2002.
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Такимобразом,рассмотрениепроблемпсихологическойбезопасности
вдеятельностиСМИприводиткследующимвыводам:

1.Исследования,проведенныефилософами,психологами,социологами,
теоретикамижурналистики,подтверждаютвзаимосвязьобщественногосо-
знанияиСМИиогромноевлияниепоследнихнавсеегоуровни.Применяя
системныйподход,общественноесознаниеможнорассматриватькаксисте-
му,различныеегосрезы(индивидуальное,массовоесознание,общественное
мнение) как подсистемы, а СМИ как один из факторов внешней среды,
который влияет на состояние всей системы и ее подсистем. Это позволит
выявитьнетольковзаимосвязимеждунимииугрозы,которыеможетнести
неустойчивое состояние данного института (как внешнего фактора), но и
найтисоциальныерегуляторы,нейтрализующиеэтиугрозы.

2.Теоретическийиэмпирическийматериалпопроблемампсихологиче-
скоговлиянияпозволяетвыявлятьугрозыобщественномусознанию,воз-
никающиевсвязисдеятельностьюСМИ.

Определяясущностьивидыпсихологическоговлияниявдеятельности
СМИ,можноиспользоватьопределения,данныепсихологами,где«психо-
логическоевлияние»рассматриваетсякаквоздействиенасостояние,мысли,
чувства и действия другого человека с помощью исключительно психоло-
гическихсредств.

Установлено,чтопытаясьпривлечьвниманиеаудиториилюбымисред-
ствами, СМИ имеют возможность использовать практически все виды
психологическоговлияния: убеждение (аргументация), самопродвижение,
внушение, просьба, принуждение, игнорирование, нападение (агрессия),
заражение,побуждениекподражанию(уподобление),формированиеблаго-
склонности(завоеваниесимпатии,расположения),манипуляция,управление
людьми,нейролингвистическоепрограммирование(НЛП),слухи.

Положение психологии о том, что влияние может быть разрушитель-
нымисозидательным,явнымискрытным,полностьюможноиспользовать
в теории журналистики и учитывать при определении правовых способов
нейтрализацииугрозвдеятельностиСМИ,еслиэтивлиянияносятразруши-
тельныйхарактер.Разрушительноеоноилисозидательноезависитоттого,
каковы последствия влияния на адресата (причинен ли ущерб). К явному
влияниюможноотнести:убеждение,самопродвижение,внушение,просьбу,
принуждение, игнорирование, нападение и слухи. К скрытому влиянию–
заражение,уподобление,расположение,манипуляцию.

Классификация видов влияния по основаниям «полезное– вредное»
позволяет распознать результат влияния (воздействия) с помощью таких
индикаторов, как личные оценки адресата, экспертные оценки (при усло-
вии,чтокнимобращаютсясзапросом),атакжеоценкисоциальныхгрупп,
которыевыявляютсяспециальнымислужбамиобщественногомнения.По-
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следний индикатор выступает как институциональное образование и дает
возможность получить информацию об индивидуальных оценках (мнении)
сиспользованиемнаучныхметодикивсистематизированномвиде.

Личныеоценкиадресатаимеютважноезначениеприопределениифакта
причинениявреда:материальногоилиморального,размераматериального
ущерба,атакжеглубиныфизическихилинравственныхстраданий.Эксперт-
ныеоценкиимеютбольшоезначениеприклассификацииугрозкакправо-
нарушений,когдапредставленнаявСМИинформацияискаженавсвязис
распространением сведений, которые не соответствуют действительности
и порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Экспертные оценки
могут быть полезны и в тех случаях, когда состава правонарушения нет,
но характеристикисоциальнойинформациисвидетельствуют,что картина
мираискажена,посколькупредставленанеобъективная,неоперативная,не-
полная,неправдивая,недоступнаяинформацияиестьпризнакиприменения
манипулятивныхтехнологий.

Важным индикатором угроз информационной безопасности выступает
общественноемнение,котороеможетслужитьисточникоминформациио
возможныхманипуляцияхвСМИ.

3. Выявляя манипулирование в СМИ, также можно использовать
те определения, которые дают психологи. Стратегии, приемы, языковые
средства манипулирования могут быть тесно связаны с составами право-
нарушения. Дискредитация,какую бы тактику или прием ни использовал
манипулятор (бездоказательное умаление авторитета, сопоставительная
тактика, цитирование объекта дискредитации, превращение нейтральных
контекстоввдискредитирующие,оскорбление,агрессивныйоппонент,прием
«наклеиваниеярлыков»идр.),можетоказатьсявправовомполезащиты
чести,достоинстваиделовойрепутации.Приэтомспособызащитычетко
определенызаконом.ЕсливтекстеСМИраспространенысведения,которые
несоответствуютдействительностиипорочатоппонента,можетнаступить
гражданско-правоваяответственность,еслиречьидетобоскорбленииили
клевете–уголовнаяответственность.Приэтомнеимеетзначения,какого
видаманипуляция:содержательнаяиликомпозиционная(могутоспариваться
исведения,содержащиесявзаголовке).

Впсевдорационально-эвристическойстратегии,когдажурналист,созда-
ваяиллюзиюпаритетногообщения,излагаетсобственноеоценочноесужде-
ниеионокасаетсячести,достоинстваиделовойрепутации,вышеуказанные
способы защиты будут применяться, если факт, который лежит в основе
оценочногосуждения,неимеетдоказательств(следовательно,сведенияне
будутсоответствоватьдействительности).

Связанным с защитой чести и достоинства бывает и перенос образа,
еслинаоппонентапроецируютсянегативныекачествадругогочеловекаи
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формируетсясообщениеввидеподтекста,содержащеефактическуюсторону,
которуюможноопровергнутьилидоказать.Еслифактынебудутдоказаны,
анегативныекачества,которыеякобыприсущиоппоненту,будутумалять
егодостоинство,честь,достоинствоиделоваярепутациямогутстатьпред-
метомзащитывсуде.

Если же стратегии, приемы не касаются личности, но содержат све-
дения, которые не соответствуют действительности, юридическому лицу,
выполняющему функции редакции, регистрирующим органом может быть
вынесенопредупреждение,посколькустатья34ЗаконаоСМИобязывает
журналистовсообщатьдостоверныесведения.

Вышеуказанные стратегии и приемы, равно как и другие (технологии
созданиятекста,построениеложнойаналогии,некорректнаяаргументацияи
пр.),иногдаиспользуютсяиврекламе.Законодательноограничиваеттакое
воздействиеЗаконРеспубликиБеларусь«Орекламе».

Нередко,имеяцельскрытогоуправленияадресатомпротивеговоли,
СМИиспользуютстратегиииприемы,которыенесодержатсведения,име-
ющиенегативныйкомпонент(стратегиягероизации,отчастифрустрацион-
наястратегия,использованиеисторическойаналогии,технологииличных 
гарантий, обращенияктрадиции, апелляциикмнениямдругихлюдей,ис-
пользование метафоры, повтора, параллельных конструкций, градации и
др.).Втакихслучаяхнормативноерегулированиеоказываетсяневозмож-
ным, поскольку право обязывает ответить на целый ряд вопросов, кото-
рыетакилииначепотребуютчеткогоописанияманипуляцийюридическим
языком,позволяющимопределитьобъект,субъект,объективнуюсторону,
субъективнуюсторонуправонарушения.Посколькуодинизпризнаковма-
нипуляции–причинениевреда,важнымбудетопределениепричинно-след-
ственных связей между сообщением в СМИ и наступившим вредом, что
представляетсяпроблематичным,еслиречьбудетидтитолькооспособах
языковоговоздействия.

Втакихслучаяхнаиболееэффективныеметодыборьбысманипуляциями
вСМИможетпредложитьинститутсаморегулирования.

4.МанипулированиевСМИ,иноедеструктивноевоздействиепоследних
на психику тесно связаны с проблемами защиты несовершеннолетних от
вредноговлиянияинформации.

ЗаконодательнаябазавобластиправнесовершеннолетнихнаИПБявно
отстает от потребностей ее обеспечения, свидетельствует об отсутствии
системногорешенияпроблемраспространенияинформации,оказывающей
деструктивноевоздействиенаихздоровье,несмотрянато,чтовцеломза-
конодательствоРеспубликиБеларусьвобластиправребенкаориентировано
назащитуинтересовдетейивинформационнойсфере(ЗаконРеспублики
Беларусь «О правах ребенка», законодательство о рекламе, уголовное и
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административноезаконодательство).Вчисломер,направленныхназащиту
детейотдеструктивноговоздействиявреднойинформации,можноотнести
созданиеэкспертныхкомиссийпопредотвращениюпропагандыпорногра-
фии, насилия и жестокости, которые дают оценки кинематографической
и другой информационной продукции. Однако телевизионная продукция,
равнокакипечатнаяпродукцияСМИ,оказаласьвнесферывниманияэтих
комиссий.

Констатация фактов пагубного влияния сцен насилия и жестокости в
СМИианализспособовзащитыотэтоговлияния,выявленныеисследова-
телямивобластипсихологии,свидетельствуютонеобходимостипринятия
закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию,вкоторомвтомчислебудетустановленпорядокпроведенияэкс-
пертизыпродукцииСМИ.
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Глава 

3 .  
обеспечение информационной  
безопасности В деятельности сми

3.1. обеспечение информационной безопасности:  
понятие, цель, принципы и методы

Отраслевыеособенностиобеспеченияинформационнойбезопасностив
деятельностиСМИтесносвязанысобщимипроблемамиинформационной
сферы.Содержаниепонятия«обеспечениеинформационнойбезопасности»
заключаетсявсозданииусловий,прикоторыхнанесениевредазависящим
отинформациисвойствамилисоставляющимобъектабезопасностиневоз-
можно. Создание этих условий осуществляется субъектами обеспечения
информационной безопасности посредством целенаправленного противо-
действия угрозам нанесения вреда зависящим от информации свойствам
илисоставляющимобъектабезопасности,выполняемойсиспользованием
средствобеспеченияинформационнойбезопасности1.

Эти условия могут быть самого различного свойства и направления.
Правоведы,вбольшинствесвоем,связываютобеспечениеинформационной
безопасности с правом, его регулятивными возможностями и способами
защиты.Вопросамиправовогообеспеченияинформационнойбезопасности
целенаправленно стали заниматься только в конце прошлого века с раз-
витием информационного права как науки, когда появились более четко
очерченныегранитеорииправовогообеспеченияинформационнойбезопас-
ности(А.А.Стрельцов)2.

Содержаниетеорииправовогообеспеченияинформационнойбезопас-
ности,помнениюА.А.Стрельцова,составляют:системапонятийинфор-
мационнойсферы,механизмывыявленияпризнаковвозникновенияправо-
отношений, подлежащих регулированию, закономерности формирования
нормативнойбазыправовогообеспеченияинформационнойбезопасностии
способыиханализа;теоретическийанализсовокупностинормпозитивного

1 Стрельцов А. А.ПравовоеобеспечениеинформационнойбезопасностиРоссии: тео-
ретическиеиметодологическиеосновы.Минск,2005.С.38.

2 Корниэтойтеории,понашемуубеждению,уходятвконституционноеправо,содержащее
нормыоправенаинформациюиегоограничениях.
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права,регулирующихотношениявобластипроявленияугрозбезопасности
основных объектов национальных интересов в информационной сфере, и
норм,определяющихкомпетенциюсубъектовпротиводействияэтимугро-
зам;специфическиедляданнойобластиправовыеметодыпротиводействия
угрозам; правовые методы организации деятельности основных субъектов
обеспеченияинформационнойбезопасности1.

Положения данной теории применимы и к сфере СМИ. Взаимосвязь
особеннопросматриваетсявцелях,принципахиметодахобеспеченияИБ.

Цель обеспечения информационной безопасности, с точки зрения
А. А. Стрельцова, определяется как достижение состояния защищенно-
сти общественных отношений, складывающихся в процессе реализации
национальных интересов и связанных с информацией и информационной
инфраструктурой, от проявления внешних и внутренних угроз. Исходя из
понятия«цель»какнеобходимого,желаемогоилипроектируемогорезуль-
тата предпринимаемого действия, поступка, деятельности или процесса
ученый выделяет два основных типа целей противодействия: ликвидацию
угрозбезопасностиилиминимизациюущербаотпроявленияугроз2.Такая
жецельимеетместоивсфереСМИ.ЕслирассматриватьИБвСМИкак
состояниезащищенностиданногосоциальногоинститута,прикоторомСМИ
имеют все возможности выполнять присущие им функции и не создавать
угрозу интересам личности, общества и государства, то, безусловно, ос-
новнаяцель–достижениеименнотакогоустойчивогосостояниясистемы
СМИ.Целипротиводействия:ликвидацияугрозихбезопасномуфункцио-
нированию,соднойстороны,иликвидацияугроз,которыемогутвозникать
в связи с распространением информации, причиняющей вред интересам
личности, обществу и государству,– с другой, или минимизация ущерба
отпроявленияэтихугроз.

Достичьсостояниязащищенности–значитрешитьцелыйрядзадач,ос-
новываясьнаопределенныхвидахдеятельностисубъектовобеспеченияИБ.
Этомогутбытьцелыеинститутыилифизическиелица.ВсфереСМИтакими
субъектамиявляютсяреспубликанскийоргангосударственногоуправления
в сфере массовой информации, общественный координационный совет в
сфере массовой информации, учредитель (учредители), главный редактор
(редактор),журналистсредствамассовойинформации,юридическоелицо,
накотороевозложеныфункцииредакциисредствамассовойинформации,
атакжеинформационноеагентство,корреспондентскийпункт,распростра-
нительпродукциисредствамассовойинформации.Это,таксказать,непо-
средственныеучастникимероприятий,деятельностькоторыхнаправленана
ликвидацию угроз безопасности или минимизацию ущерба от проявления

1 Стрельцов А. А. Теоретические и методологические основы правового обеспечения
информационнойбезопасностиРоссии:автореф.дис....д-раюрид.наук.М.,2004.

2 Тамже.С.64,66.
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угроз.Вцеломжекомплексправовых,организационных,технологических
итехническихусловийдляИБвСМИразрабатываетсяиорганамивласти
(законодательной,исполнительнойисудебной),игосударственнымиорга-
намииорганизациями,которыевзаимодействуютсоСМИ,иинститутами
гражданскогообщества.

Принципы деятельности по обеспечению ИБдостаточномногообразны.
Так, В. Н. Лопатин к таким принципам относит: законность, открытость,
правовоеравенство, сбалансированность,реальностьвыдвигаемыхзадач,
приоритетность, системность, интеграцию с международными системами
обеспечения информационной безопасности. А. А. Стрельцов разделяет
принципынаобщиеиособенные.Кчислуобщихпринциповдеятельностипо
обеспечениюбезопасностиотноситгуманизм,социальнуюсправедливость,
объективность,конкретность,эффективность,опорунаподдержкуидове-
риенароду,сочетаниегласностиитайны,законностьиконституционность.
Кособенным–глобальность1.

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь делает
акцент на принципах: законности, соблюдения конституционных прав и
свобод человека; гуманизме и социальной справедливости; гласности; со-
блюдениибалансаинтересовличности,обществаигосударства,ихвзаимной
ответственности; комплексном подходе к решению задач обеспечения на-
циональной  безопасности; единстве и взаимосвязи видов и направлений
обеспечениянациональнойбезопасности;участиивсистемахмеждународной
ирегиональнойколлективнойбезопасности;разграничениисферответствен-
ностииполномочийгосударственныхоргановврешениизадачобеспечения
национальнойбезопасности;приоритетностиправовых,политических,эко-
номическихиинформационныхмеробеспечениянациональнойбезопасно-
сти;оперативности,своевременности,превентивностиисоразмерностимер
понейтрализацииисточниковвнутреннихугрозизащитеотвнешнихугроз.
Эти принципы лежат и в основе обеспечения информационной безопас-
ностивдеятельностиСМИ.ОпределяяправовоеобеспечениеИБвСМИ,
следует учитывать и основные принципы деятельности средств массовой
информации, предусмотренные в статье 4 Закона «О средствах массовой
информации»:

–достоверностьинформации–средствамассовойинформациидолжны
распространятьинформацию,соответствующуюдействительности;

–равенство–средствамассовойинформацииисходятизравенстваправ
всехфизическихлиц,государственныхорганов,политическихпартий,других
общественныхобъединений,иныхюридическихлицнараспространениеи
получениемассовойинформации;

1 Стрельцов А. А. Теоретические и методологические основы правового обеспечения
информационнойбезопасностиРоссии:автореф.дис....д-раюрид.наук.М.,2004.С.66.
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–многообразиемнений–средствамассовойинформацииобеспечивают
свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов в
обществе;

–развитиенациональнойкультуры–средствамассовойинформации
содействуютраспространениюипопуляризациинациональныхкультурных
ценностей;

–защитанравственности–средствамассовойинформациинедолжны
допускатьраспространенияинформации,посягающейнанормыобществен-
нойнравственности;

–соблюдениенормпрофессиональнойэтикижурналистовиобщепри-
нятых норм морали– журналисты средств массовой информации в своей
деятельностидолжнынеукоснительнособлюдатьнормыпрофессиональной
этикииобщепринятыенормыморали.

Методы обеспеченияИБвСМИимеютособенности,которыевытекают
изполифункциональнойдеятельностиданногосоциальногоинститутаитого
влияния,котороеоказываетнанегосреда.Политические,экономические,
техническиеидругиефакторыимеютпрямоевлияниенасостояниеустойчи-
востисистемыСМИ,аметодыобеспеченияИБзависятотвидадеятельности
субъектоввлиянияитехспособов,которыеониприменяютисходяизсвоих
функциональныхобязанностей(отсюдаметодыубежденияипринуждения).
Если принимать во внимание правовые методы регулирования, то следу-
ет учесть: предмет правового регулирования деятельности СМИ является
сложным, поскольку под правовое регулирование попадает не только ин-
формация,новсе,чтосвязанососбором,хранениемираспространением
этойинформации.Вкаждомслучаеприменяютсясвоиметоды,вихчисле:
дозволение,обязывание,запрет,методавтономии,рекомендательныйметод.
Так,правоучреждатьсредствамассовойинформациисвязаносдозволением,
образоватьюридическоелицо,выполняющеефункцииредакции,–собя-
зыванием.Запретительныйспособвоздействияприменяетсяприустанов-
ленииограниченийвдеятельностиСМИ.Вправоотношениях,возникающих
междуучредителями,издателямиираспространителямипродукцииСМИ,
используетсяметодавтономии,предполагающийравноправиесторонидаю-
щийучастникаминформационныхотношенийвозможностьсамостоятельно
определятьсвоеповедениеврамкахзакона.Вовзаимоотношенияхвластии
СМИчастоиспользуетсярекомендательныйметод.Вместестембольшую
рольврегулятивныхпроцессахиграетметодсаморегулирования,который
применяетсявразличныхподсистемахСМИ.

Cистема обеспечения информационной безопасности в деятельности 
СМИ. Согласно КонцепциинациональнойбезопасностиРеспубликиБела-
русьсистемаобеспечениянациональнойбезопасностипредставляетсобой
совокупностьвзаимодействующихсубъектовобеспечениянациональнойбез-
опасностиисредств,используемыхимидляосуществлениядеятельностипо
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защитеиреализациинациональныхинтересовРеспубликиБеларусьиобе-
спечениюбезопасностиличности,обществаигосударства.Правовуюоснову
системыобеспечениянациональнойбезопасностисоставляютКонституция
Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, нормативные право-
выеактыПрезидентаРеспубликиБеларусь,иныеактызаконодательства,
регулирующиеобщественныеотношениявсфереобеспечениянациональной
безопасности,втомчислемеждународныедоговорыРеспубликиБеларусь.

Субъектамиобеспечениябезопасностимогутбытьсоциальныеинститу-
тыилифизическиелица.Субъектыобеспечениянациональнойбезопасности
осуществляютсогласованнуюдеятельностьподостижениюцелиирешению
задачобеспечениянациональнойбезопасностивсоответствиисихправовым
статусом,определяемымзаконодательством.

ПосколькуИБвСМИявляетсясоставляющейнациональнойбезопас-
ности,постолькувышеуказаннаясистемаимееткнейпрямоеотношение,ик
субъектамобеспеченияотносятся:ПрезидентРеспубликиБеларусь(общее
руководство системой обеспечения национальной безопасности, издание
нормативных правовых актов), Национальное собрание Республики Бе-
ларусь (принятие законов); Совет Безопасности Республики Беларусь (в
рамкахнациональнойбезопасности);СоветМинистровРеспубликиБеларусь
(разрабатывает конкретные меры по обеспечению информационной без-
опасности,принимаетподзаконныенормативныеправовыеакты),государ-
ственныеорганыиорганизации(принятиенормативныхправовыхактови
правоприменительнаяпрактика),суды(осуществлениеправосудияподелам,
связанным с деятельностью СМИ), органы местного управления и само-
управления,общественныеобъединения(правоприменительнаяпрактика,
медиаполитикавизданиях,учредителямикоторыхониявляются),граждане
(информированиегосударственныхоргановоналичиигрозыинтересамлич-
ности,обществаигосударства,внесениепредложенийпосовершенствова-
ниюнормативныхправовыхактов,регулирующихобщественныеотношения
винформационнойсфере;участиевформированииобщественногомнения
и др.). К таким субъектам можно также отнести: республиканский орган
государственногоуправлениявсферемассовойинформации,общественный
координационныйсоветвсферемассовойинформации,учредителя(учре-
дителей), главного редактора (редактора), журналиста средства массовой
информации, юридическое лицо, на которое возложены функции редак-
ции средства массовой информации, а также информационное агентство,
корреспондентскийпункт,распространителяпродукциисредствамассовой
информации,органысамоуправления.Средства,используемыесубъектами
дляосуществлениядеятельностипообеспечениюбезопасности,зависятот
их правового статуса и направлены на недопущение возникновения угроз
интересамличности,обществаигосударства.
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3.2. праВоВое реГулироВание В системе обеспечения  
информационной безопасности

Согласнотеории,предложеннойА.А.Стрельцовым,правовоеобеспе-
чениеинформационнойбезопасностипредставляетсобойкомплексноена-
правлениеправовогорегулированияотношенийвобластипротиводействия
угрозамбезопасностиобъектовнациональныхинтересоввинформационной
сференаосновенормконституционного,гражданского,административно-
го,уголовного,трудовогоиинформационногоправа,атакженаправление
осуществленияорганизационно-правовыхмероприятийпопротиводействию
этимугрозам.Основнымиобъектаминациональныхинтересоввинформа-
ционнойсфереявляютсяинформация,информационнаяинфраструктураи
правовойстатуссубъектовинформационнойсферы.

Структура нормативной базы правового регулирования отношений в
области противодействия угрозам безопасности объектов национальных
интересов в информационной сфере в рамках разрабатываемой автором
теориивключаетследующиесоставляющие:правовоеобеспечениебезопас-
ностиинформациивформесведений;правовоеобеспечениебезопасности
информациивформесообщений;правовоеобеспечениебезопасностиин-
формационнойинфраструктуры;правовоеобеспечениебезопасностиправо-
вогостатусасубъектовинформационнойсферы.

Положениятеорииоправовомобеспечениибезопасностиинформации
в форме сведений; правовом обеспечении безопасности информационной
инфраструктурыиправовомобеспечениибезопасностиправовогостатуса
субъектов информационной сферы применимы и к ИБ в СМИ с учетом
особенностиэтойсферы.ОднакосистемаСМИнастолькоразноплановаяи
многоуровневая,чтовыявитьобщееиособенноевправовомрегулировании
возможнотолькоспомощьюстрогогометодологическогоинструментария,
например,системногоподхода,которыйпомимотого,чтодаетвозможность
увидетьСМИкакцелостныйобъект,помогаетопределитьрегуляторы,спо-
собныенейтрализоватьугрозывкаждойподсистеме.Нейтрализацияугроз
такжемногоплановоепонятие.Чащевсегоегоприменяюттам,гдеречьидет
оспособахнейтрализации,которыесвязанысразличнымиограничениями,
режимамиинформации.

ОднаковдеятельностиСМИбезопасностьзависитнетолькоотогра-
ничений, которые на них налагаются, но и от возможностей реализовать
стоящие перед ними задачи. Роль СМИ, когда они рассматриваются как
институт демократии,институт социальногоправового государства,очень
велика.ВсоциальномвзаимодействииСМИоказываютсясвязующимзвеном
междууправляющейиуправляемойсистемамигосударстваигражданского
общества, между их подсистемами. В основе этого взаимодействия лежит
информационнаяфункция,котораяноситуниверсальныйхарактер.Направ-
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лениядеятельностипоеереализации(которые,соответственно,влекутцели,
задачи,различныеформы)присущимногимсоциальныминститутам.Сеепо-
мощьюонирешаютсвоиглавныезадачи(например,информируютнаселение
опроводимойполитике,рекламируютсвойтовар,проводятвоспитательную
работу).ВдеятельностиСМИ–онаосновная.Впроцессевзаимодействия
СМИ и социальных институтов происходят процессы интеграции данной
функции.СМИвэтомслучае,решаясобственныезадачи,приспециально
выстроеннойстратегии(политике)своейдеятельностиспособствуютреше-
нию многих задач государственных органов и организаций, политических
партий,другихобщественныхорганизаций,удовлетворяютинформационные
потребностиграждан.Витоге,нарядусинформационной,СМИвыполняют
функцию контроля, профилактическую функцию, функцию содействия в
укреплении законности, в правовом просвещении и повышении правовой
культурыгражданидр.

Вэтом,какговорят,состоитпредназначениеСМИ,иесливгосударстве
иобществебудутсозданыусловиядлявыполненияСМИсвоегопредназна-
чения, то можно говорить о безопасном функционировании СМИ с точки
зрения устойчивости данной системы. В основе такого состояния лежит
прежде всего правовое регулирование их деятельности, когда нормативно
закрепляютсяправанаорганизацию,финансовоеитехническоеобеспечение
СМИ,праванаполучение,производствоираспространениеинформации,
создаетсямеханизмреализацииэтихправ.Это,посути,иестьсоставляющие
информационнойбезопасности.

Чтобывыяснить,насколькосоответствуетнормативно-правоваябазапо-
требностямданногосоциальногоинститута,необходимоопределитьграницы
системыСМИ,выявитьправовыерегуляторывнешнейсреды,оказывающие
влияниенасистему,азатемправовыерегуляторы,оказывающиевлияние
внутрисистемы.

Границы системы СМИ. Необходимость четкого определения границ
системыСМИсвязанасиспользованиемвинформационномправесмежных
понятий:«журналистика»и«средствамассовойкоммуникации»(СМК).И
тоидругоепонятия,равнокакипонятие«СМИ»,имеютпрямоеотношение
кодномуявлению–коммуникации,однакообъемисодержаниеэтихпоня-
тийразные,чтоимеетсущественноезначениеприопределениипредметаи
методаправовогорегулированиявэтихсферах.Разграничиваяэтипонятия,
мыбудемисходитьизтого,чтопообъемуисодержаниюпонятие«СМК»
является более широким, включает в себя понятие «СМИ», а понятие
«СМИ»,всвоюочередь,включаетпонятие«журналистика»1.

Правовые регуляторы внешней среды. ВосновевзаимодействияСМИ
свнешнейсредойлежитКонституцияРеспубликиБеларусь,устанавлива-

1 См.:Довнар Н. Н.СМИкакинститутдемократическогосоциальногоправовогогосу-
дарства(теоретико-правовойаспект).Минск,2012.С.56–64.
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ющаяправагражданнасвободноеполучение,хранение,распространение
информации и основания ограничения этих прав (статьи 28, 33, 34, 62).
Внашемисследованиимыбудемрассматриватьвзаимодействиекакфактор,
необходимый для выполнения СМИ своих функций. В сфере СМИ есть
особенность: если речь идет о взаимодействии СМИ с государственными
органами,институтамигражданскогообщества,онобазируетсянанорме-
принципе–гласности,который,независимооттого,раскрываетсяилинет
егосодержаниевнормативномправовомакте,означаетправонаполучение
информации.

Принципгласностиотличаетещеоднаособенность:неимеяструктур-
ногооформлениянормыправа(гипотезы,диспозиции,санкции),онподдер-
живаетсяцелымрядомгарантий.Всистемутакихгарантийвходят:полити-
ческие,экономические,идеологические,организационные,педагогические,
моральныеиюридическиегарантии.

Юридическиегарантиивширокомспектрегарантийпринципагласности
занимаютособоеместо,посколькублагодаряэтимгарантиямпринциппо-
лучаетправовоезакреплениеипроявляетсявправеполучатьинформацию
(иметьдоступкинформации).

Этуформупроявлениягласностиможноклассифицироватьпоразным
основаниям:поспособамполученияинформацииисубъектномусоставу.

Основнымиспособамиполученияинформациимогутбыть:
–непосредственноеполучениеинформациизаинтересованнымлицом;
–опосредованноеполучениеинформацииспомощьюСМКиСМИ.
Посубъектномусоставу–взависимостиоттого,комупредоставлено

правополучатьинформацию,–физическомуилиюридическомулицу.
Так,гражданинРеспубликиБеларусьимееттакоеправовсилустатьи

34 Конституции Республики Беларусь, согласно которой государственные
органы,общественныеобъединения,должностныелицаобязаныпредоста-
витьгражданинуРеспубликиБеларусьвозможностьознакомитьсясмате-
риалами, затрагивающими его права и законные интересы. Юридические
лицаполучаютинформациювформатеосуществляемоговидадеятельности,
журналистыимеюттакоеправовсилуЗаконаоСМИ.

РаспространениеинформацииспомощьюСМКиСМИпозволяетболее
полноотразитьдеятельностьвластииудовлетворитьзапросывинформа-
ции об организации работы соответствующих структур, о направлениях и
результатахихдеятельности.Правовоеобоснованиетакогоопосредованно-
гополученияинформацииследуетискатьвУказеПрезидентаРеспублики
Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 65 «О совершенствовании работы го-
сударственныхорганов,иныхгосударственныхорганизацийсосредствами
массовой информации», в постановлении Совета Министров Республики
Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-
сайтов государственных органов и организаций и признании утратившим
силупостановленияСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот11февраля
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2006 г.» и Указе Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет». Два последних нормативных правовых акта в
целяхобеспечениязащитыинтересовличности,обществаигосударствав
информационнойсфере,повышениякачестваидоступностипредоставляе-
мойгражданамиюридическимлицаминформацииодеятельностигосудар-
ственных органов, иных организаций обязывают государственные органы
размещать определенную информацию о себе, о работе с обращениями
гражданиюридическихлиц,обосуществленииадминистративныхпроцедурв
отношенииграждан,юридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей,
о товарах (работах, услугах),производимых (выполняемых,оказываемых)
государственнойорганизацией,атакжеинуюинформацию,определяемую
ПрезидентомРеспубликиБеларусьлибоСоветомМинистровРеспублики
Беларусь или размещаемую по решению руководителя государственного
органаиорганизации.

ОднакокогдаинформацияисходитотСМК,СМИ,угражданестьболь-
шевозможностиузнатьоборганахвласти,оценитьотдельныенаправления
ихдеятельностиирезультаты,внестисвоипредложения1.

Принцип гласности, с учетом которого строится работа со средства-
мимассовойинформации,присущвсемгосударственныморганам.Данный
принципчащевсегосодержитсявнормативномправовомакте,регламен-
тирующемихдеятельность(ЗаконРеспубликиБеларусь«Опрокуратурев
РеспубликеБеларусь»,ЗаконРеспубликиБеларусь«Оборганахвнутренних
делРеспубликиБеларусь»,КодексРеспубликиБеларусьосудоустройстве
и статусе судей, Избирательный кодекс и др.). Отдельно стоит коснуться
Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании работы
государственныхорганов,иныхгосударственныхорганизацийсосредствами
массовой информации». Отличительная особенность этого законодатель-
ного акта– трансляция взаимосвязи и взаимозависимости государствен-
ных функций и функций СМИ. Указ носит комплексный характер в части
возложенияобязанностейнасубъектыинформационнойсферы,аименно:
определяя функциональные обязанности государственного органа, затра-
гиваются, по сути, и функции СМИ, так как перед ними ставятся задачи,
которыевконкретныхправоотношенияхбудутпроявлятьсявправахиобя-
занностях.Вчислотакихзадачвходит:распространениеофициальныхсве-
денийодеятельностигосударственногооргана,участиевинформационных
мероприятияхпоформированиюположительногоимиджагосударственного
органа;участиевинформационныхкампанияхврамкахпроводимойвстране
государственнойинформационнойполитики;освещениевопросов,входящих
вкомпетенциюгосударственногооргана;участиевоперативномреагирова-

1 Обобращенияхгражданиюридическихлиц:ЗаконРесп.Беларусь,18июля2011г.,
№300-З.
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ниигосударственногооргананасобытиявмировоми(или)национальном
информационныхпространствах,относящиесякегодеятельности.Например,
еслигосударственныйорганпроводиткакую-тоинформационнуюкампанию
врамкахГосударственнойпрограммы,унегоестьправообращатьсявСМИ,
ауСМИ,соответственно,появляютсяобязанностиразместитьинформацию
государственного органа (связка права– обязанности). Вопрос только в
том,вкакомобъемедолжнаразмещатьсяинформацияиктозанеебудет
платить,еслитребуютсяфинансовыезатраты.Понашемумнению,участие
СМИ во всех вышеуказанных «мероприятиях» государственных органов
означаетпреждевсегосодействиеэтиморганамввыполненииихфункци-
ональных обязанностей, содействие означает не что иное, как деятельное
участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать и в
итоге–способствоватьуспеху1.ПриэтомвсистемесвязейСМИивнешней
средыихвзаимозависимостьвыступаетневвиделинейно-причинногоряда,
аввидезамкнутогоконтура,внутрикоторогокаждыйсубъект (СМИили
государственныйорган),соднойстороны,создаетусловиесуществования
другого, а с другой– сам обусловлен им. Каждый субъект, находясь во
взаимосвязисостальными(осуществляяобратнуюсвязь),выполняетсвои
функции, придавая законченность и устойчивость подсистеме, в которую
онвходит2. Вэтойсистемебольшуюрольиграютотношения,связанныес
аккредитациейжурналистов,правомнахранениеираспространениеинфор-
мации,защитойисточникаинформации.

Учетданныхсвойствсистемныхобразованийивыявлениенеобходимых
связеймеждуэлементами,подсистемамиСМИ,ихвзаимосвязейсдругими
подсистемамиобществаигосударстваспособствуетбезопасномуфункцио-
нированиюсистемыСМИ,равнокакитехсистем,скоторымионисвязаны.

Правовые регуляторы, оказывающие влияние внутри системы.Право-
воерегулированиевнутрисистемыСМИтакжеимеетособенности:каждая
подсистемаимеетобщийдлявсейсистемымеханизмправовогорегулирова-
ниялибоприсущийтолькоданнойподсистеме.Предметрегулированиядан-
ногосоциальногоинститутаявляетсясложным:подправовоерегулирование
попадает не только деятельность по сбору, хранению и распространению
информации, но и организация этой деятельности, а также сама инфор-
мация,вернее,еесодержание(контент).Сучетомэтогоследуетвыделять
подсистемыотношений,которыевозникают:

– в связи с организацией деятельности СМИ (учреждение средства
массовойинформации,юридическоголица,накотороевозложеныфункции
редакции);

–впроцессах,связанныхспоиском,получениемихранениеминформации;

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковыйсловарьрусскогоязыка.М.,1994.С.732.
2 См.:Чернышев В. О.Принципыиконцептуальныеосновысистемногоподхода.Крас-

ноярск,1992.С.7,9.
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– в связи с производствоминформации, содержание которой должно
соответствовать требованиям законодательства, параметрам информаци-
оннойбезопасности;

–всвязисраспространениеминформации.
При этом каждый вид отношений, в свою очередь, может выступать

каксамостоятельнаясистемасприсущимиейподсистемамииэлементами.
ОрганизациядеятельностиСМИ,например,включаетвсебядвеподсистемы
(это одна из особенностей данного института): создание субъекта хозяй-
ствования(юридическоголица,накотороевозложеныфункцииредакции)
иучреждениесредствамассовойинформации.

Классификацию отношений и выделение подсистем в первом случае
можнопроводитьвзависимостиотформысобственностисубъектахозяй-
ствования(государственная,частная),поорганизационно-правовойформе
(хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия) и по
другимоснованиям.

ПравовымрегуляторомвэтойподсистемеслужатнормыГражданского
кодекса,законодательства,регулирующегохозяйственнуюдеятельность.

Если рассматривать отношения, связанные с учреждением СМИ, как
систему,тоееподсистемыможноопределятьисходяизпорядкаучреждения
игосударственнойрегистрации(перерегистрации)средствмассовойинфор-
мации,которыйвключает:

– механизм реализацииправа учреждатьСМИ (его ограничения,ре-
гистрационныетребования);

–видсубъектахозяйствования(юридическоелицо,выполняющеефунк-
цииредакции, информационное агентство). Всоставе юридического лица,
выполняющегофункцииредакции,можетбытьсвояподсистема,например,
корреспондентскийпункткакобособленноеподразделениеюридическоголица;

–видСМИ(газета,журнал,радио-,теле-,видео-,кинохроникальная
программа).ПравовымрегуляторомвэтихподсистемахслужатнормыЗа-
конаоСМИ.

СозданиесубъектахозяйствованияирегистрацияСМИведеткобра-
зованию новой подсистемы, связанной с правовым статусом субъектов в
сфере массовой информации (республиканского органа государственного
управлениявсферемассовойинформации,учредителя(учредителей),юри-
дическоголица,накотороевозложеныфункцииредакцииСМИ;главного
редактора(редактора),журналиста).Правовойстатусэтихсубъектовтакже
определенЗакономоСМИ.

Такимобразом,правовоерегулированиеотношений,связанныхсорга-
низациейдеятельностиСМИипроцессамипоиска,получения,храненияи
распространения информации, по сути, и есть правовое обеспечение без-
опасногофункционированияСМИ(ИБ).

Но это только один из аспектов обеспечения ИБ. Другой, не менее
важный, тесносвязанс отношениямипопроизводствупродукциисредств
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массовойинформациииеераспространением,когдаестьвероятностьвоз-
никновенияугрозсостороныСМИ.

Вэтойсвязицелесообразнорассматриватьжурналистикунетолькокак
виддеятельности(отношенияпопроизводствуираспространениюинфор-
мации), но и как систему произведений, в которых содержатся сведения,
имеющие характеристики, влияющие на информационную безопасность.
Например,сведения,несоответствующиедействительности.Вэтомслучае
напервомпланеоказываетсянеправополучатьинформацию,аограничения
этихправиограниченияраспространятьтакуюинформацию.

Дляболееполноговыясненияправовойприродыограничений,играющих
винформационнойбезопасностиключевуюроль,сделаемнебольшоеотсту-
плениевобластьправчеловекаивыяснимсоотношениепонятий«свобода
слова»и«правонаинформацию»,которыедавновстречаютсявюридиче-
скойлитературе,ноихсодержаниевпоследнеевремяраскрываетсянечасто.
ВдеятельностиСМИэтипонятияимеютбольшеезначение.

3.3. соотношение понятий «сВобода слоВа»  
и «праВо на информацию»

Правонаинформациюявляетсяоднимизинститутовинформационного
права. Общая его характеристика сформулирована следующим образом.
Право на информацию– это совокупность правовых актов и отдельных
норм,определяющихпорядокреализацииправсубъектовинформационного
прававобластипроизводства(создания)информации,поискаиполучения
(доступа)информации,сбора,хранения,передачи,использования,распро-
странения информации в целях, не противоречащих свободам, правам и
интересам человека, государства, общества и обеспечивающих создание
информационных ресурсов, необходимых для реализации других прав и
обязанностей субъектов права, предусмотренных и гарантированных на-
циональнымзаконодательствоминормамимеждународногоправа1.Право
наинформациюимеетпрямоеотношениеещекоднойкатегорииновойот-
расли–свободеслова,поэтомувначалекраткорассмотримэтопонятие.

Свободасловаотноситсякважнейшимправамчеловека.Вседемокра-
тические конституции мира закрепляют свободу слова, видя в ней основу
для свободы печати, оппозиции, критики, инакомыслия и прав меньшин-
ства2.Однакотермин«свободаслова»содержитсяневовсехконституци-
ях.ИспользуютегоРоссийскаяФедерация,СоединенныеШтатыАмерики,
Швеция,СловацкаяРеспублика.ТерминсодержитсявконституцияхЧехии,
Албании, Словении, Хорватии, Пакистана, Индии, Таиланда. Например,

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.127.
2 Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации. М.,

1996.С.183.
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статья 29 Конституции Российской Федерации провозглашает: «Каждому
гарантируетсясвободамыслиислова».ВсоответствиисПервойпоправкой
КонституцииСоединенныхШтатовАмерикиКонгресснедолжениздавать
законов,ограничивающихсвободусловаилипечати1.

КонституцииАвстрии,Германии,Испании,Нидерландов,Франции,Пор-
тугалии,Болгарии,Венгрии,Румынии,Эстонии,Литвыиспользуютдругой
термин–«свободавыражениямнения,убеждений,взглядов».

ШведскаяконституциявключаетвсебяАктосвободепечати,принятый
Законом1949годаиОсновнойзаконосвободевысказываний1991года2.

В Беларуси термин менялся несколько раз. Свобода слова получила
правовоезакреплениев1937году(конституции1919годаи1927годасо-
держали термин «свобода выражения своих мнений»). Статья 100 Кон-
ституции БССР 1937 года провозглашала: «В соответствии с интересами
трудящихсяивцеляхукреплениясоциалистическогостроягражданамБССР
гарантируютсязакономсвободаслова,свободапечати,свободасобранийи
митингов,свободауличныхшествийидемонстраций»3.

ОсвободесловаговорилаиКонституцияБССР1978года.Вст.48было
закреплено:«Всоответствиисинтересаминародаивцеляхукрепленияи
развитиясоциалистическогостроягражданамБелорусскойССРгарантиру-
ютсясвободаслова,свободапечати,свободасобранийимитингов,свобода
уличныхшествийидемонстраций»4.

КонституцияРеспубликиБеларусь1994года(сизменениямиидополне-
ниями)вновьвернуласьктермину«свободавыражениямненийиубежде-
ний».Статья33КонституцииРеспубликиБеларусьпровозглашает:«Каж-
домугарантируетсясвободамнений,убежденийиихсвободноевыражение.
Никтонеможетбытьпринужденквыражениюсвоихубежденийилиотказу
отних».КорреспондируетсэтойстатьейидругаянормаКонституции.Ста-
тья34закрепляетправонаполучение,хранениеираспространениеполной,
достовернойисвоевременнойинформацииодеятельностигосударственных
органов,общественныхобъединений,ополитической,экономической,куль-
турнойимеждународнойжизни,состоянииокружающейсреды.

Государственныеорганы,общественныеобъединения,должностныелица
обязаныпредоставитьгражданинуРеспубликиБеларусьвозможностьозна-
комитьсясматериалами,затрагивающимиегоправаизаконныеинтересы5.

1 Конституциизарубежныхгосударств.М.,1996.С.30.
2 Актосвободепечати//КонституциигосударствЕвропейскогосоюза/подобщ.ред.

Л.А.Окунькова.М.,1997.С.731,121,755.
3 Конституция(ОсновнойЗакон)БелорусскойСоветскойСоциалистическойРеспублики,

утв. Чрезвыч. XII съездом Советов БССР, 19 февр. 1937 г. Минск, Партиздат ЦК КП(б)Б.
1937.С.44.

4 Конституция (ОсновнойЗакон)СоюзаСоветскихСоциалистическихРеспублик:кон-
ституции(основныезаконы)союзныхсоветскихсоциалистическихреспублик.М. :Известия
Советовнар.депутатовСССР,1985.С.161.

5 КонституцияРеспубликиБеларусь1994года(сизменениямиидополнениями).
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Сегодня многие государства и международные организации наряду с
термином «свобода слова» используют и другие понятия: «свобода мне-
ния», «свобода информации», «свобода средств массовой информации»
ит.д.Значитлиэто,чтопонятие«свободаслова»изменилосьипотеряло
прежнеезначение?Еслида,топочемусовременнаялитературапоправам
человека, конституционномуправу, теории коммуникации, теории журна-
листикииспользуетэтоттерминнезависимооттого,имеетсяонвнорма-
тивныхдокументахилинет?Икаковыпонятиеисущностьсвободыслова
всовременныйпериод?

При анализе юридической природы свободы слова важным моментом
являетсяопределениееепонятия.Ученыевобластиконституционного(госу-
дарственного)права,исследуяобщиевопросыправовогостатусаличности,
обычнодаюткраткиеопределенияданногоправа.Например,А.М.Абрамо-
вичвработе«Правовойстатуссоветскогогражданина»определялсвободу
словакак«гарантированнуюгосударствомвозможностьвыражениявуст-
номвидесвоихсужденийимненийповопросамобщественно-политической
жизни»1.

Ф.А.Хоменоксчитал,чтосвободасловаозначаетпредоставлениевсем
гражданамреальнойвозможностидлявыраженияустноилиписьменносвоих
мнений,сужденийиубежденийполюбымвопросам2.

Глубжеисследовалиправовуюприродусвободысловароссийскиеученые
В. Л. Поляков и М. А. Федотов, на выводах которых стоит остановиться
подробнее,таккаконинепотерялинаучнойценностиисегодня.

Свобода,помнениюВ.Л.Полякова,нетолькоправочеловека,т.е.со-
циальнаявозможность,ноиправогражданина,т.е.государственнопризнан-
наясвобода,гарантированноезакономреальноеправо.Чтообусловливает
некоторуююридическуюспецификуправанасвободуслова(егосложность,
юридическуюисоциальнуюмногозначность),неисключающуютообщееи
главное,чтохарактеризуетправаличностикакправасубъективные.

Субъективноеправопонимаетсяученымкакмера(вид)возможногопо-
веденияипользованиясоциальнымблагом,обеспеченныхгосударственной
защитой.Приэтоммеравозможногоповедениявключаетвсебя:возмож-
ностьдействия,возможностьтребования,возможностьпритязания3.

Вдокторскойдиссертации«Средствамассовойинформациикакинститут
социалистическойдемократии»М.А.Федотовуказывает,чтоприменитель-
ноксвободесловаправообладаниенацеленопреждевсегонавыражение
гражданиномсвоихмнений,суждений,предложений,критическихзамеча-

1 Абрамович А. М.Правовойстатуссоветскогогражданина.Минск,1988.С.64.
2 Хоменок Ф. А. Политические свободы граждан СССР. Л. : Об-во «Знание» РСФСР.

Ленингр.отд-е,1963.С.16.
3 Поляков В. Л.Конституционноеправосоветскихгражданнасвободуслова:автореф.

дис....канд.юрид.наук.Саратов,1975.С.7.
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ний,приэтомнеимеетзначения,реализованоданноесубъективноеправов
формеустногоилипечатноговыступления,втелепередаче,документальном
фильмеит.д.Свободапечати–«болеесложноструктурированноеправовое
явление.Каксубъективноеправогражданинаонапредставляетсобойга-
рантированнуююридическуювозможностьучаствоватьвуправленииделами
обществаигосударствапосредствомпечатиидругихСМИ».

Отсюда, по его мнению, вытекают более конкретные правомочия–
правонаучастиевдеятельностипечатиидругихСМИиправонаполучение
черезСМИширокой,оперативнойидостовернойинформацииособытиях
внутристраныизарубежом,атакжеомнениидругихграждан,трудовыхи
территориальныхколлективов,общественныхорганизацийит.д.

Всвоюочередь,правонаучастиевдеятельностиСМИреализуетсяче-
резещеболееконкретныеправомочия,частьизкоторыхгражданинможет
осуществлятьсамостоятельно,виндивидуальномпорядке,адругуючасть–в
коллективе,организации.

Аналогичнымобразом,считаетавтор,конкретизируетсяиправонапо-
лучение информации. Оно включает в себя, в частности, право искать и
получатьобщедоступнуюмассовуюинформацию,правоиспользоватьполу-
ченнуюинформациювсемизаконнымиспособами.

Подводя итог сказанному, ученый делает вывод, что конституционное
правонасвободуслова,являясьполитическимправомсоветскихграждан,
имеетсвоимобъектомразличныевопросыжизнигосударства,общественные
интересы,включаетвсебяпреждевсегодеятельностьчеловекавобласти
политики,общественнойжизниидаетопределение:«Свободасловаграж-
данСССР–всестороннегарантированноесубъективноеправосоветских
гражданнавысказывание,обсуждение,разъяснение,распространениеустно,
впечати,порадиоителевидениювсоответствиисинтересамисоветского
народа и социалистического государства своих мнений по различным во-
просамжизниобщества»1.

В современной научной литературе определение понятия «свобода
слова»даетсякрайнередко.Всвязисэтимпредставляетинтересмнение
Н.С.Колесовой,котораявстатье«Свободаслова–неотъемлемыйэлемент
демократического политического процесса», опубликованной в 1997 году,
указываетнанеобходимостьразличатьструктурныеэлементыэтогоправа.
«Во-первых,этосвободакаждогочеловекавыражатьсвоимысли,идеии
сужденияприусловииследованияпредписаниямзакона.Во-вторых,этосво-
бодапечатиидругихсредствмассовойинформациикаксвободаотцензуры
и право на создание и использование органов информации, позволяющее
материализовать свободу выражения мнений и убеждений. Наконец, сво-
бодасловапредполагаетправобытьинформированным,т.е.иметьдоступ

1 Федотов М. А.Средствамассовойинформациикакинститутсоциалистическойдемо-
кратии(государственно-правовыепроблемы):дис....д-раюрид.наук.М.,1989.С.78.
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кисточникаминформации.Элементыэтойсвободытесновзаимосвязаныи
существуютвнеразрывномединстве.Субъективноеправонасвободумысли
исловадаетвозможностьгражданинувыразитьсвоеотношениексобытиям
иявлениямокружающегомира,свободноискать,получатьираспространять
всякогородаинформациюлюбымиспособамипосвоемувыбору»,–считает
Н.С.Колесова1.

Исследователь правильно, на наш взгляд, указала отдельные состав-
ляющиепонятия.

Нельзяоставитьбезвниманияиегомеждународнуютрактовку.
Международныедокументытермин«свободаслова»используютневсег-

да.Так,Всеобщаядекларацияправчеловека(1948)провозгласила:«Каждый
человекимеетправонасвободуубежденийинасвободноевыражениеих;это
правовключаетсвободубеспрепятственнопридерживатьсясвоихубеждений
исвободуискать,получатьираспространятьинформациюиидеилюбыми
средствамиинезависимоотгосударственныхграниц»(ст.19)2.

Международныйпактогражданскихиполитическихправах(1966)со-
держитаналогичнуюнорму.Согласност.19Пактакаждыйчеловекимеет
право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек
имеетправонасвободноевыражениесвоегомнения;этоправовключает
свободуискать,получатьираспространятьвсякогородаинформациюиидеи
независимоотгосударственныхграницустно,письменноилипосредством
печати или художественных форм выражения, или иными способами по
своемувыбору3.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
(1953) в ст. 10 закрепила: «Каждый имеет право на свободу выражения
своегомнения.Этоправовключаетсвободупридерживатьсясвоегомнения,
получатьираспространятьинформациюиидеибезвмешательствасосто-
роныгосударственныхоргановинезависимоотгосударственныхграниц»4.

Вформулировкахэтихтрехстатейестьнебольшиеотличия:Деклара-
ция прав человека использует термин «право на свободу убеждений и на
свободное выражение их», Пакт о гражданских и политических правах–
«правонасвободноевыражениесвоегомнения»,Европейскаяконвенцияо
защитеправчеловекаиосновныхсвобод–«правонасвободувыражения
своегомнения».Посвоемусодержаниюпонятие«убеждения»можетбыть

1 Колесова Н. С. Свобода слова – неотъемлемый элемент демократического полити-
ческого процесса // Права человека и политическое реформирование (юридические, этиче-
ские,социально-психологическиеаспекты):сб.ст./Ин-тгосударстваиправаРАН;отв.ред.
Е.А.Лукашева.М.,1997.С.127–138.

2 Всеобщаядекларацияправчеловека//Международныеактыоправахчеловека:сб.
док./сост.В.А.Карташкин,Е.Н.Лукашева.М.,1998.С.42.

3 Международныйпакто гражданскихиполитическихправах//Международныеакты
оправахчеловека:сб.док./сост.В.А.Карташкин,Е.Н.Лукашева.М.,1998.С.59.

4 Европейскаяконвенцияозащитеправчеловекаиосновныхсвобод//Международные
актыоправахчеловека:сб.док./сост.В.А.Карташкин,Е.Н.Лукашева.М.,1998.С.542.
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шире,чем«мнение»,посколькуохватываетустойчивуюсистемувзглядов,
основаннуюнаопределенноммировоззрении1.Однако,учитываялексическое
значениепонятий,согласнокоторомумнение–этосуждение,выражающее
оценкучего-нибудь,отношениеккому-чему-нибудь,взглядначто-нибудь,
аубеждение–этопрочносложившеесямнение,уверенныйвзглядначто-
либо, точка зрения2, можно предположить, что в текстах вышеуказанных
международныхдокументоввыражения«свободамнения»и«свободаубеж-
дения»являютсясинонимами.

Далеевсетридокументадаютопределениеэтимпонятиям,основными
компонентамикоторыхявляются:

1)свободапридерживатьсясвоихубеждений(мнений),
2)свободаполучать,распространятьинформациюиидеилюбымиспо-

собами.
Различия в понятиях в том, что Декларация прав человека содержит

уточнениявчастисредствраспространенияинформации,делаяихнеопреде-
ленными:«любымисредствами»,иделаетакцентнаправобеспрепятственно
распространятьинформациюиидеи:«независимоотгосударственныхгра-
ниц».Пактуточняетсредстваиформывыражениямнения:«устно,пись-
менно,илипосредствомпечатиилихудожественныхформвыражения,или
иными способами по своему выбору», а Европейская конвенция– право
беспрепятственно распространять информацию и идеи связывает также с
независимостьюотгосударственныхорганов.

Эти различия, а также использование в международных документах
другойтерминологииобъясняются,нанашвзгляд,тем,чтопонятие«сво-
бода слова» многоплановое, прошло определенный эволюционный путь,
связанный с развитием общественных отношений в сфере коммуникации.
Бурноразвивающаясянаучно-техническаяреволюция,азатемполучившая
всеобщеепризнаниеконцепцияновогомеждународногоэкономическогопо-
рядкасместилиакцентывстратегияхэкономическогоисоциальногоразвития
многихстран.Кардинальнымвнихсталвопросопостановкечеловеческой
личностивоглавууглапроцессаразвития.Это,всвоюочередь,заставило
осознатьролькоммуникациикакнеотъемлемогокомпонентавсейорганиза-
цииобществаипородилоогромныйинтерескаспектамкоммуникационных
процессов,придавимновоезвучание.

Необходимостьучастияиндивидуума,группиндивидуумоввделахгосу-
дарстваиобщества,болеетого,участиегосударстввпроцессахмирового
сообщества, необходимость обратной связи между ними как бы раздви-
нули рамки понятия «свобода слова». Право личности, которое вначале
касалосьсамойсвободымышления(когдачеловекмогиметьсобственные

1 Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации. М.,
1996.С.184.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 98,
351,809.
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взгляды),оставаяськомпонентомсвободыслова,сталовбиратьвсебяпо-
нятие «свобода выражения» (когда человек мог передавать свои взгляды
другимчленамобщества),азатемохватиловозможностьчеловекасамому
получатьинформацию,котораякасаласькакеголично,такидругихчленов
общества, была связана с другими идеями, мнениями, высказываниями1.
Появилась необходимость «выхода» из традиционных терминов «свобо-
дапечати»,«свободаслова»,которыечастопонималисьтолькокакправо
свободноговорить.

Какрезультат,вмеждународныхдокументах,конституцияхбольшинства
страниспользуютсятермины«свободавыражениямнения»,«свободавы-
раженияубеждений»,которыеозначаютисвободуиметьлюбыесобствен-
ныевзгляды,исвободупередаватьсвоивзглядыдругимчленамобщества,
исвободуполучатьинформацию.

Крометого,трансформацияпонятия«свободаслова»,посути,связана
с процессом перехода свободы слова из негативного права в позитивное.
ЭтотпроцессяркоописанвработеученыхС.Франковски,Э.Лентовска,
Р. Гольдмана. «Свобода, о которой мы говорим,– отмечали они,– уже
начинаетпонемногустановиться“правом”,анетолько“свободой”.Послед-
няяхарактеризуетсятем,чтоонаобозначает(длявсякойгосударственной
власти) лишь негативную обязанность, необходимость воздерживаться от
вмешательствавсферусвободличностии,вкрайнемслучае,устанавливать
ограниченияэтоговмешательстватакимобразом,чтобыониненарушали
сферы свободы личности. Следовательно, мы имеем дело в этом случае с
классическойобязанностьюнегативногохарактера,заключающейсявогра-
ничениигосударстваввозможностяхегодействий.Когдажемыговоримо
“правах”,– мы подчеркиваем веление положительных действий, имея в
видунеобязанностьотказаться,а,наоборот,обязанностьсделатьчто-тодля
обладающегоэтимправом».Изменениеакцентов,обязанностейгосударства
привело, по мнению ученых, и к изменению терминологии (из «свободы»
на«право»),вчастности,кприменениютермина«правонаинформацию».
«Иборечьидетуженеотом,чтобыневмешиватьсявчастнуюжизньлич-
ности,ночтобыпрямымобразомобеспечитьэтойличности,какчленуобще-
ства,доступкинформации»2.

Учитываясовременноепониманиесвободысловаивесьобъемправо-
мочий,возникающихприреализацииэтогоправа,понятие«свободаслова»,
нанашвзгляд,включает:правокаждогочеловекаиметьсвоемнение,убеж-
денияисвободновыражатьихвлюбойформе;правополучатьинформацию
полюбымвопросамобщественнойжизни,атакжевопросам,затрагивающим
интересыличности;правопроизводитьираспространятьинформациюлюбы-

1 Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С.ВерховныйсудСШАогражданскихправах
исвободах;пер.спольск.иангл.Варшава,1997.С.133.

2 Тамже.
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мизаконнымиспособами;правоучреждатьсредствамассовойинформации,
владеть,пользоватьсяи распоряжатьсяими, организовыватьтехническое
обеспечениепроизводстваираспространенияинформации.

Таким образом, исследование понятия и сущности свободы слова по-
казали: современная литература, касающаяся прав человека, использует
термин «свобода слова» независимо от того, имеется он в нормативных
правовыхактахилинет.Ивызваноэтонетолькотрадиционнымподходом
к терминологии, которая, несмотря на бурное развитие научных понятий,
продолжаетоставатьсявобиходе,ноитем,чтоэтооченьемкоепонятие,
пройдяопределенныйпутьтрансформацииивобраввсебяновыеэлемен-
ты,а следовательно,иправомочия,непотерялосвоейсущностиисвоего
значения.Правонаинформацию–этосовременнаяипостасьсвободысло-
ва.Всовременномжепрочтенииестьвсеоснованияиспользоватьсвободу
словаиправонаинформациюкаксинонимы,еслиречьидетоправомочиях,
связанныхсполучениеминформации(доступомкинформации).Сказанное
означает,чтовосновеправаСМИпреждевсеголежитинститутправчело-
века–свободаслова(правонаинформацию),азначит,конституционное
право.Приэтомособогопротиворечиявтом,чтоинформационноеправо
принадлежит к семейству административного права, мы не видим, потому
что,воднойстороны,административноеправонаходитсявтеснойсвязис
конституционнымправом,сдругой–институтыСМИ,свободаслова(право
наинформацию)имеютуникальнуюсоциально-правовуюприродуиявля-
ютсяосновойдругихправисвобод,втомчислесвязанныхсуправлением
обществомигосударством.

Институтсвободыслова(правонаинформацию) такжетесно связанс
ограничениямивдеятельностиСМИ,посколькуоченьчастовсообщенияхи
материалах,которыеонираспространяют,приоритетнымиявляютсяидругие
праваисвободы,граничащиесосвободойслова.Однакоэтиограничения
немогутбытьпроизвольными,ихоснованияимеютконституционноеначало
иопределяютсязаконами.

3.4. осноВания праВоВых оГраничений  
В деятельности сми

ПравовыеограничениявдеятельностиСМИтакжеследуетрассмотреть
в исторической ретроспективе, что поможет понять социально-правовую
природуограниченийдеятельностиСМИсегодняшнегодня.Следуетучесть,
чтоэтапроблемаимеетнепосредственноеотношениекпонятию«свобода
слова»,содержаниекоторогозависитотконкретнойфазыобщественного
развития и конкретной исторической обстановки. Долгое время свобода
словавнашейстранезависелаотпринципов,привнесенныхВеликимОк-
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тябрем. Ленинский лозунг «Кто не работает, тот не должен есть (а не то
что государством управлять)!!!»1 касался ограничения всех политических
прав,втомчислеисвободыслова.

ВыступаяназаседанииВЦИК4(17)ноября1917г.повопросупечати,
В.И.Лениндоказывал:«Свободапечативусловияхклассовойборьбыпо-
можеттолькобуржуазии,поэтомумынеможемдатьейвозможностькле-
ветатьнанасикбомбамКалединадобавлятьбомбылжи»2.ДекретСовета
народных комиссаров «О печати», подписанный В. И. Ленином 9 ноября
1917г.,давалвозможностьзакрыватьорганыпечати,которые,помнению
большевиков,призываликоткрытомусопротивлениюилинеповиновению
рабочему и крестьянскому правительству, сеяли смуту путем явного кле-
ветническогоизвращенияфактов,призываликдеяниямявнопреступного,
т.е.уголовно-наказуемого,характера3.

Принципклассовогоподходакправамисвободамличностинашелза-
темсвоеотражениевконституцияхмолодыхреспублик.КонституцияБССР
1919года,преследуяцельбеспощадногоподавленияэксплуататоров,ста-
вилазадачуобеспечениядействительнойсвободывыражениясвоихмнений
трудящимися, предоставив в руки рабочего класса и крестьянской бедно-
тытехническиеиматериальныесредствадляизданиягазет,книгидругих
произведений печати, гарантируя их свободное распространение по всей
стране.Прикрываясьзаботойобинтересахрабочегокласса,Конституция
предусматривалавозможностьлишенияправотдельныхлиц,еслитеполь-
зовалисьэтимиправамивущербинтересамсоциалистическойреволюции
(п.23Конституции)4.

ЭтиположениябылиполностьювоспроизведеныивКонституцииБССР
1927года,приэтомкруглиц,которыелишалисьправ,вчастностиизби-
рательного права, был конкретизирован. К ним относились те, кто живет
на нетрудовые доходы, частные торговцы и др.5 Лишение человека права
голоса на выборах не давало ему, соответственно, возможности свободно
высказыватьсвоемнение.

1 Ленин В. И.Подготовительныематериалыккниге«Государствоиреволюция»//Полн.
собр.соч.Т.33.С.231.

2 Ленин. В. И. Речь по вопросу о печати (заседание ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г.) //
Полн.собр.соч.Т.35.С.54.

3 Опечати:ДекретСоветанародныхкомиссаров,9нояб.1917г.//ИсторияСоветской
Конституции(вдокументах):1917–1956/сост.А.А.Липатов,Н.Т.Савенков.М.:Гос.изд-во
юрид.лит.,1957.С.51.

4 КонституцияСоциалистическойСоветскойРеспубликиБелоруссии:принятаIсъездом
СоветовБССР3февр.1919г.//ИсторияСоветскойКонституции(вдокументах):1917–1956/
сост.А.А.Липатов,Н.Т.Савенков.М.:Гос.изд-воюрид.лит.,1957.С.187.

5 ОсновнойЗакон(Конституция)БелорусскойСоциалистическойСоветскойРеспублики:
утв.постановлениемVIIIВсебелорус.съездарабочих,крестьяникрасноарм.депутатов,11апр.
1927г.//ИсторияСоветскойКонституции(вдокументах):1917–1956/сост.А.А.Липатов,
Н.Т.Савенков.М.:Гос.изд-воюрид.лит.,1957.С.592.
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КонституцияБССР1937годауженесодержалаподобныхограничений.
Былизакрепленылишьположенияолишенииправаучаствоватьввыборах
и быть избранными умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательногоправа(ст.135).

О возможных ограниченияхсвободы слова свидетельствовалинормы,
закрепленныепозитивнымспособомформированияправа,т.е.спомощью
формулы«правогарантируется»,когдатемсамымустанавливаетсязапрет
нарушатьилиограничиватьэтоправо.Такимспособом,например,Конститу-
циягарантироваланеприкосновенностьличностиитайнупереписки(ст.128).

Дополнительная защита права на охрану телефонных переговоров и
телеграфныхсообщений,начестьидостоинство,праванаобжалованиедей-
ствийдолжностноголица,предусмотреннаявКонституцииБССР1978года,
соответственно, давала возможность ограничить право на свободу слова,
котороебылотесносвязаносвышеуказаннымиправами.Крометого,ст.37
Конституции,согласнокоторойиспользованиеправисвободнедолжнона-
носитьущербинтересамобществаи государства,правамдругих граждан,
безусловно,расширялаграницызапретов.Неконкретизируяих,онадава-
лавозможностьборотьсяспротивникамирежима,прикрываясьприэтом
звонкимифразамиосвободесловакакоружии,котороенельзядаватьтем,
ктовыступаетпротивсоциализмаипрогресса1.

Событиятехлеттакжекрасноречивопоказали,какнерасходилисьло-
зунгионеобходимостиборьбысврагамисоциализмасделамипоборьбесо
свободолюбивыми журналистами и писателями (диссидентское движение,
самиздат). По сути, классовый подход к правам человека и возможность
ихограниченийпоэтомупризнакувтовремянеутратилсвоегозначения,
а лишь нашел другую форму выражения и получил закрепление в норме,
запрещающей наносить вред интересам общества, государства и правам
граждан.Разумеется,подвредомпонималсяивредсамойидеепостроения
социализмавстране.

Обосновываяпринципвсеобщностиправа,которыйвозможентолько
всоциалистическомгосударстве,ивтожевремяпризнаваявозможность
ограниченияправ,государствоведыпыталисьнайтиформулу,позволяющую
совместитьэтипонятия («всеобщностьправ»и«ограничениеправ»).По
мнениюА.П.Иванова,анализировавшегоКонституцию1936года,всеобщ-
ность конституционных прав и обязанностей означает, что все советские
гражданенезависимоотсоциальногопроисхождения,расовойилинацио-
нальнойпринадлежности,пола,образования,имущественногоположенияи

1 Конституция(ОсновнойЗакон)БелорусскойСоветскойСоциалистическойРеспублики:
принятанаВнеочеред.9-йсессииВерхов.СоветаБССРдевятогосозыва14апр.1978г.//
Конституция(ОсновнойЗакон)СоюзаСоветскихСоциалистическихРеспублик:конституции
(основные законы) союзных советских социалистических республик. М. : Известия Советов
нар.депутатовСССР,1985.С.157–161.Кучинский Ю.Правачеловекаиклассовыеправа.
М.:Прогресс,1981.С.120.
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вероисповеданияпользуютсяправамиивыполняютобязанности,установ-
ленныеСоветскойКонституцией1.

Содержание всеобщности определяется кругом субъектов, которые
могутпользоватьсяправамии должныисполнятьобязанности.Исходяиз
этого может быть две формы всеобщности:абсолютная и относительная.
Конституционные нормы, закрепляющие абсолютную всеобщность прав
иобязанностей,–это,помнениюавтора,нормы,закрепляющиеправаи
обязанностизавсемибезисключениягражданами.Норма,устанавливающая
определенные ограничения круга субъектов прав и обязанностей, свиде-
тельствуетоботносительнойвсеобщностиправ2.Закреплениеабсолютной
всеобщностидолжно,какуказываетавтор,найтисвоеотражениевопреде-
леннойтехнико-редакционнойформе,например,спомощьюслова«ВСЕ».

КонституцияРеспубликиБеларусь1994года(сизменениямиидополне-
ниями),закрепивновыецелиипринципыпостроенияобществаигосударства
иподчеркнувценностьинтересовличностииееправ,качественноизменилаи
содержаниенорм,спомощьюкоторыхустанавливаетсяравновесиеинтересов
индивидаигосударства.Ввелапринципиальноновыепонятиявотношении
ограниченияправисвобод,втомчислеисвободыслова.Свободасловак
томувремениизмениларамки,наполниласьновымсодержанием.Исходяиз
содержаниясвободасловасталаозначать:каждомуданоправо иметьсвое
мнение,убеждениеисвободноихвыражать,получатьираспространятьин-
формациюиидеивлюбойформе,втомчислевпубличныхвыступлениях,в
творчестве,вмежличностномобщении,черезсредствамассовойинформации
полюбымвопросамобщественнойжизни.Реализуясвоеправо,гражданин
РеспубликиБеларусьимеетвозможностьполучитьдоступкинформациио
деятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,опо-
литической,экономической,культурнойимеждународнойжизни,состоянии
окружающейсреды,знакомитьсясдокументамииматериалами,которыеза-
трагиваютегоинтересы,учреждатьсредствамассовойинформации,владеть,
пользоватьсяираспоряжатьсяими,организовыватьтехническоеобеспечение
производстваираспространенияинформации.

Осуществлениеуказанныхправомочийможетзатрагиватьправаисвобо-
дыдругихграждан,интересыобщества,чтовызываетнеобходимостьуточне-
нияихпределов.Такоеуточнение,соднойстороны,можетрассматриваться
какгарантияреализацииэтогоправа(несовсемчеткоеуказаниенаграницы
права может служить препятствием к его активному использованию), а с
другой–какгарантияпредупреждениянарушенияправ,граничащихсосво-
бодойслова(праванадоброеимя,неприкосновенностьчастнойжизниидр.).

1 Иванов А. П.Всеобщностьконституционныхправиобязанностейсоветскихграждан//
Проблемыправовогостатусасубъектовправа:межвуз.сб./Калинингр.гос.ун-т.Калининград,
1976.С.56.

2 Тамже.С.73.
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Уточнениепределов прав личности осуществляетсяпо-разному, глав-
нымобразомпутемопределенияхарактерадействий,выходящихзарамки
содержанияправа.Заслуживаетвниманияточказрения,котораябылавы-
сказана Н. В. Витруком еще в 70-е гг. прошлого столетия и не утратила
своего значения и сегодня. По мнению ученого, пределы прав личности
можноправильноустановитьтольковтомслучае,еслиисходитьизпринципа
единства прав и обязанностей, выражающего сочетание общественных и
личныхинтересов.Юридическиеобязанностивизвестномсмыслевытекают
изправ,ибовсякоеправонебезгранично,имеетрамки,переступатькоторые
нельзя.Юридическиеобязанностиобеспечиваютсамосуществованиеире-
ализациюправизаконныхинтересовличности.Исходяизобязанностей,их
содержанияможносудитьвопределенныхслучаяхиопределахсодержания
конкретныхправизаконныхинтересовличности1.Применительноксвободе
словаэтоттезисможноподтвердитьединствомобязанностижурналистапро-
верятьдостоверностьполученныхимсведенийиправагражданинаполучать
объективнуюинформацию.

Однакоприменениетолькопринципаединстваправиобязанностейне
позволяетполностьюопределитьпределысвободыслова.Чащевкачестве
правовыхсредств,припомощикоторыхустанавливаютсяограничениясво-
бодыслова,выступаютюридическиезапреты.Запретытакжетесносвязаны
ссодержаниемправомочий.Конкретизацияобъемаправомочийобусловли-
вается необходимостью гарантий прав и свобод, однако имеет принципи-
альное значениеи для определенияограниченийправ и свобод личности.
Ихпределывэтомслучаеопределяютсячерезуказаниедействий,которые
подлежатзапрету.Именнотакойметодчащевсегоприменяетсякправам,
связаннымсраспространениеминформациивСМИ.

Посферераспространенияограничениязапретымогутбытьдвухвидов:
общие, которые касаются всех субъектов информационной деятельности
и, как правило, распространяются на отдельные правомочия, и частные,
которыекасаютсяотдельныхсубъектовинформационнойдеятельности.

К общим можно отнести, например, ограничения, которые предусмо-
тренывЗаконеоСМИ.Так,запретустановленна:

–информациюотимениорганизаций,непрошедшихвустановленном
порядкегосударственнуюрегистрацию(перерегистрацию)вслучаях,когда
такаярегистрация(перерегистрация)являетсяобязательнойвсоответствии
сзаконодательнымиактамиРеспубликиБеларусь,атакжеорганизаций,в
отношениикоторыхимеетсявступившеевзаконнуюсилурешениеуполно-
моченногогосударственногоорганаобихликвидации;

– сведения, пропагандирующие использование и потребление нарко-
тических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ в немедицинских целях, а также сведения о способах и методах

1 Витрук Н. В.Основытеорииправовогоположенияличностивсоциалистическомобще-
стве.М.,1979.С.208.
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разработки,изготовления,использованияиместахприобретениянаркоти-
ческихсредств,психотропныхвеществилиихпрекурсоров;

–информацию,направленнуюнапропагандувойны,насилия,жестоко-
сти,экстремистскойдеятельностиилисодержащуюпризывыктакойдеятель-
ности, а также другую информацию, распространение которой запрещено
ЗакономоСМИ,инымиактамизаконодательстваРеспубликиБеларусь.

Крометого,врадио-,теле-,видео-,кинохроникальныхпрограммахза-
прещаетсяиспользованиескрытыхвставок,воздействующихнаподсознание
людейилиоказывающихвредноевлияниенаихздоровье.

Кчастнымограничениямможноотнестизапрет,установленныйст.10
ЗаконаоСМИ.Так,согласноЗаконунеможетвыступатьвкачествеучре-
дителясредствамассовойинформациифизическоелицо:

–недостигшеевосемнадцатилетнеговозраста,заисключениемслучаев,
когдавсоответствиисгражданскимзаконодательствомРеспубликиБела-
русьнесовершеннолетнийприобретаетдееспособностьвполномобъемедо
достижениявосемнадцатилетнеговозраста;

–отбывающеенаказаниепоприговорусудаилипризнанноерешением
суданедееспособным;

–ранеевыступавшеевкачествеучредителясредствамассовойинфор-
мации,выпусккоторогопрекращен,–втечениетрехлетсоднявступления
всилурешениясудаопрекращениивыпускасредствамассовойинформации;

–лишенноевустановленномпорядкеправазаниматьсядеятельностью,
связаннойспроизводствомивыпускомсредствамассовойинформации.

Повременидействиязапретымогутбытьпостояннымиивременными.
Впервомслучаемыпроиллюстрировалипостоянныйзапрет,вовтором–
временный.

Похарактеруограниченийзапретымогуткасатьсялибоформыиспособа
распространенияинформации,либосодержания.

При установлениизапретов возникаетважный вопрос: какие условия
могутопределятьэтиограниченияигдеонидолжныбытьпредусмотрены?
ВпервыеответнанегодалаКонституцияРеспубликиБеларусь1994года,
закрепив положение, согласно которому ограничения всех прав и свобод
возможны только в случаях, предусмотренных законом в интересах наци-
ональной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности,
здоровьянаселения,прависвободдругихлиц(ст.23).

УказаниевКонституцииодногоизосновныхусловийограниченийправ
человекаявилось,нанашвзгляд,огромнымдостижениемвгосударственном
строительстве,поскольку,соднойстороны,этоозначалопреданиезабвению
главногоориентираограничений–классовогоподходакправамчеловека,
а с другой– говорило о решимости строить демократическое социальное
правовое государство, являлось свидетельством выполнения Беларусью
международныхобязательствпоимплементациинорммеждународногопра-
вавнациональноезаконодательство.Вчастности,Пактаогражданскихи
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политическихправах(частично),ст.19которогоустанавливает,что«поль-
зованиеправомнасвободноевыражениесвоегомненияможетбытьсопря-
женоснекоторымиограничениями.Однакоэтиограничениядолжныбыть
установлены закономиявлятьсянеобходимыми: а)дляуваженияправи
репутациидругихлиц;б)дляохраныгосударственнойбезопасности,обще-
ственногопорядка,здоровьяилинравственностинаселения»(ч.3.ст.19).

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
(1953) конкретизировала и содержание права на свободное выражение
своегомненияиусловияограничения.

Согласно ст.10 Конвенции осуществление свободы придерживаться
своего мнения, свободы получать и распространять информацию и идеи
можетбытьсопряженосформальностями,условиями,ограничениямиили
штрафнымисанкциями,предусмотреннымизакономинеобходимымивде-
мократическомобществев интересахнациональнойбезопасности, терри-
ториальнойцелостностиилиобщественногоспокойствия,вцеляхпредот-
вращениябеспорядков,преступлений,защитыздоровьяинравственности,
защитырепутацииилиправдругихлиц,предотвращенияраспространения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета
беспристрастностиправосудия.

Статья 23 Конституции Республики Беларусь соответствует междуна-
родным нормам: допускает ограничения прав в случаях, предусмотренных
закономвинтересахнациональнойбезопасности,общественногопорядка,
защитынравственности,здоровьянаселения,прависвободдругихлиц,не
содержит только условия необходимости ограничений в демократическом
обществе.

Какпоказываетпрактика,указанныеусловияиногдаостаютсявнеполя
зрениязаконодателя.Причина,нанашвзгляд,кроетсявнеопределенности
понятия«необходимость»,разъяснениюкоторогопосвятилнеоднорешение
Европейскийсудпоправамчеловека.

В1988году,опираясьнарядпрецедентов,Европейскийсудсуммировал
критерииданногопонятияипришелкзаключению:понятие«необходимость»
можетбытьсвязанотолькосостройобщественнойпотребностьювмешаться
в права личности, поэтому ограничения, которые налагает государство на
права и свободы, должны быть соразмерны соответствующим интересам
какличности,такиобществавцелом(потерминологииСуда,«соразмерны
преследуемойзаконнойцели»).Рассматриваядела,Судвыясняетстепень
серьезностивмешательствавправаиндивидаивзвешиваетотносительный
ущерб,которыймогбывозникнутьвследствиетогоилииногорешениякак
длялица,такидлягосударства1.

Другимисловами,любыеограничениявобластиправчеловекадолжны
бытьоправданными,азначит,соразмернымитойцели,котораяпреследуется

1 Дженис Марк, Кэй Ричард, Брэдли Энтони.Европейскоеправовобластиправче-
ловека:практикаикоммент.;пер.сангл.М.,1997.С.190.
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этимиограничениями.Цельопределяетсявсоответствиисположениями,
закрепленнымивмеждународныхсоглашенияхивКонституции.

Наобязанностьзаконодателяучитыватьцельограниченийправисвобод
обращали внимание и советские ученые, которые считали указание цели
существования и реализации права универсальным критерием определе-
ния пределов содержания права. «Цель– всеобщий момент формальной
определенностивсякогосубъективногоправа,ипредусмотреннаязаконом
цельможетбытьсамостоятельнымуказателемпределовсодержаниясубъ-
ективногоправа.Приэтомцельправаопределяетсячерез«материальный»
результат,достижениюкоторогодолжнослужитьповедениесубъектаправа
в границахэтогоправа»,–писалболеетридцатилетназадН.В.Витрук.
Стакиммнениемможносогласитьсяисегодня1.

В понятии «соразмерность» помогала разобраться судебная практика
европейскихстран,вчастностиГермании.СогласнопозицииКонституцион-
ногосудаГерманиипринципсоразмерностиимееттрислагаемых:требование
соответствия,т.е.использованиятакихсредств,спомощьюкоторыхможет
быть достигнут желаемый результат; требование оптимальности, которое
предполагает,чтоприменяемыемерывовсененанесутилинанесутмини-
мальный ущерб правам и свободам граждан по сравнению с возможным
применениемдругихсредств;инаконец,требованиепропорциональностив
узкомсмысле,согласнокоторомувторжениевсферуправисвободдолжно
находитьсявразумномсоотношениисценностнымзначениемправа2.При
этом ценностный подход приобретает существенное значение. Конечно,
шкала ценностей индивида и общества, государства могут не совпадать.
Чаще всего не совпадают. Но это не значит, что законодатель, определяя
«собственные»приоритетныеценности,недолжензаботитьсяотом,чтобы
они максимально приближались к ценностям, объективно заложенным в
правах. Свобода слова рассматривается как одно из средств реализации
другихправисвобод,следовательно,еесущностнаяценностьдолжнабыть
учтенавовсехслучаях,когдарешаетсявопросограницахсвободыслова,о
границахответственностизазлоупотреблениеею.Если,например,свобода
словаограничиваетсявцеляхзащитынравственностинаселения,топоми-
мо определения цели ограничения, ценностного содержания охраняемого
интереса (нравственности), должен учитываться и ценностный критерий
свободы слова. Учет названных слагаемых понятия «соразмерность» по-
зволяетпрепятствоватьчрезмернымограничениямправисвободличности.

Признание того, что ограничение права должно быть соразмерно по-
требностииливысшемуинтересу,радикоторыхвводитсяданноеограничение

1 Витрук Н. В. Основытеорииправовогоположенияличностивсоциалистическомобще-
стве.М.,1979.С.209.

2 Общаятеорияправчеловека/В.А.Карташкин,Н.С.Колесова,А.М.Ларин[идр.];
подред.Е.А.Лукашевой.М.,1996.С.363.
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(соразмерны преследуемой законной цели), позволяет сделать вывод, что
понятия «ограничение права», «необходимость», «потребность», «цель»,
«минимальныйущербправам»вконечномитогетесносвязаныспонятием
«интерес». Данное понятие как правовая категория присуще и институту
информационнойбезопасности,гдеинформационнаябезопасностьрассма-
триваетсякаксостояниезащищенностисбалансированныхинтересовлич-
ности,обществаигосударстваотвнешнихивнутреннихугроз.

Таким образом, анализ категориального аппарата в сфере правового
регулирования СМИ в исследовании позволяют прийти к выводу, что по-
нятия«ограничениясвободыслова»,«ограниченияправанаинформацию»,
атакжепонятие«информационнаябезопасность»тесновзаимосвязаныи
переплетаются,ограничениявыступаютоднимизусловийобеспеченияин-
формационнойбезопасности,таккакотражаютсутьодногоявления,связан-
ногоснеобходимостьюобеспеченияправчеловекаиегобезопасногосуще-
ствования,устойчивогоразвитиясистемыСМИкаксоциальногоинститута
идругихинститутовдемократическогосоциальногоправовогогосударства.

3.5. информация, которая может причинить Вред

ДеятельностьСМИпораспространениюинформациирегулируетсяраз-
личными социальными нормами. Чаще всего– нормами права и морали.
Четкоеопределениесоциальныхрегуляторов,способныхпротиводействовать
угрозам,которыепоройнесетинформация,являетсянеобходимымуслови-
ем обеспеченияИБ в СМИ, посколькуне всегда требуетсяпризыватьна
помощьгосударствосегоаппаратомпринуждения(например,призащите
чести, достоинства и деловой репутации), иногда урегулировать конфликт
можноспомощьюморальнойнормы.СМИкаксоциальныйинститутимеют
хорошоразвитую,довольноэффективнуюсистемусаморегулирования,ко-
тораяможетпервойпоставитьзаслонраспространениюинформации,если
естьподозрения,чтоонавредная.Правильныйвыборвидасоциальнойнормы
будет к тому же гарантией реализациисвободы слова. Когда невозможно
четкоопределитьшкалужизненныхценностей,аследовательно,посчитать
размервреда,ограничения, запретыи обязывания,выраженныев право-
войнорме,могутсаминанестиуронконституционнымправамгражданна
получениеираспространениеинформации.

Какотмечаютправоведы,«правозанимаетважноеместовсистеменор-
мативного регулирования общественных отношений. Особенности права
болеерельефнопроявляютсявпроцессенормативноговоздействиянаобще-
ственныеотношениясовместносморалью,другимисоциальныминормами.
Тесновзаимодействуясэтиминормами,правоподдерживаетпрогрессивные
тенденцииразвитиянеправовыхрегуляторовсоциальнойжизни.Вместестем
выполнениеправовыхтребованийобеспечиваетсянетолькогосударством,но
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иобщественностью.Право,взаимодействуясдругимисоциальныминормами,
усиливаетсвоюсоциальнуюзначимость,не теряяпри этомприсущихему
юридическихпризнаков.Впроцессенормативногорегулированияпроисходит
сближениеивзаимопроникновениевсегокомплексасоциальныхнорм1.Та-
койподходприсущинормативномурегулированиюотношенийвсфереИБ.
Однакокакойбыизрегуляторовнибылпризнаносновнымнатомилиином
этапе,всеониимеютинвариант, т. е. тунеизменяемуювеличину,которая
лежитвмеханизмерегулирования.Такойвеличиной,снашейточкизрения,
следуетпризнатьодноизсвойствинформации–социальнуюценность.

Вширокомсмыслесловасоциальнаяценностьозначаетспособностька-
кого-либоявленияудовлетворятьпотребностиобщества,бытьполезнымдля
егосуществования,нормальногофункционированияиразвития2.Прифило-
софскоманализемассовойкоммуникациикакконкретногосоциальногопро-
цессавыделяютитакиесоставляющие,какпобудительныемотивы,условия
осуществлениясоциальныхдействий,результатыилипродуктыдеятельности,
а такжеоснованияцелеполаганиясубъектовдеятельности (Т.В.Наумен-
ко).Ценности,помнениюТ.В.Науменко,–этосвойстваихарактеристики
предметов,выступающиевролисоциальныхзначимостейдлясубъекта,его
социальныеориентиры,изкоторыхонисходитвпроцессецелеполагающей
и целереализующей деятельности. Ценности могут быть положительные,
оцениваемыекакдобро,иотрицательные,оцениваемыекакзло,ноивтом,
ивдругомслучаевкачествекритериявыступаетмнениесубъекта,егосоот-
несениеоцениваемогоявленияссобственнойсистемойценностей.Инфор-
мационныепотоки,направляемыедействиямисредствмассовойкоммуника-
ции,имеютсложнуюструктурусточкизренияпроявлениявнихразличных
ценностныхориентаций,пересечение,взаимодействиекоторыхопределяетв
итогеконечныйрезультатмассово-коммуникативнойдеятельности3.

Информация,трансляторамикоторойявляютсяСМИ,можетпредстав-
лять ценность для одного субъекта (оцениваться как добро), быть совер-
шеннонейтральнойдлядругогоилисточкизренияценностейможетбыть
зломипричинитьвредсубъекту.ВтеорииИБтакойинформациипытаются
подобратьназвание–вредная,опасная,вредоносная.

Понятие «вредная» информация и ее виды

Изучая сущность, возможности «управления» информацией, исследо-
вателипреждевсегопредпринялипопыткуклассифицироватьее,датьсоот-
ветствующиеопределения.Такиеподходыприменяютсяивинформационном

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.173.

2 Тамже.С.191.
3 Науменко Т. В.Ценностииихрольвдеятельностимассовойкоммуникации//Теорети-

ческийжурналCREDONEW[Электронныйресурс].2007.URL:http://credonew.ru/content/
view/621/59/.Датадоступа:16.05.2012.
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праве.Информацию,котораяоказываетнегативноевоздействиеначеловека,
сталиназывать«вредной»(такоеназваниеможноужевстретитьвдиссер-
тационных исследованиях, научных публикациях). При этом определение
«вредной»информациииееклассификациядаетсяпо-разному.Приведем
несколькоточекзренияроссийскихученых.

Содержание понятия «вредная» информация чаще всего связывается
споследствиямиеераспространения.И.Л.Бачилосчитает,например,что
«вредная» информация– это информация, распространение или приме-
нение которой влечет необходимость защиты субъектов информационных
правоотношенийотеенегативноговоздействия1.

В. Н. Лопатин определяет «вредную» информацию как информацию,
не являющуюся конфиденциальной, но обуславливающую необходимость
охраны и защиты прав и законных интересов личности, общества и госу-
дарствавсилувозможноговреда,которыйнанесетэтимсубъектамеерас-
пространение(применение).К«вредной»информациипоэтимоснованиям
онотноситпятьосновныхкатегорий:

1) направленнуюна разжиганиененависти,вражды и насилия (в том
числевозбуждающуюсоциальную,расовую,национальнуюили религиоз-
нуюненависть,вражду,превосходство,рознь,нетерпимость;содержащую
призывыквойне);

2) ложную (в том числе недобросовестную, недостоверную, заведомо
ложнуюрекламу);

3) содержащуюпосягательстваначесть, доброеимяиделовуюрепу-
тациюдругихлиц;

4) непристойную(втомчислепорнографию,неэтичнуюрекламу);
5) оказывающуюдеструктивноевоздействиеназдоровьелюдей(втом

числерекламусоскрытымивставками)2.
Вдиссертационномисследовании«Правовойанализвреднойинформа-

циивусловияхинформационногообщества»В.С.Мауринтакжевоснове
классификации«вредной»информациивидитущерб,которыйможетбыть
нанесенврезультатееераспространенияличности,обществуигосударству.
К такой информации, по его мнению, относится: ненадлежащая реклама;
информация,содержащаяпосягательстваначесть,достоинствоиделовуюре-
путацию;непристойнаяинформацияилипорнография;информация,возбуж-
дающаядискриминациюправизаконныхинтересовличности;информация,
оказывающаянеосознаваемоенегативноевоздействиеназдоровьелюдей3.

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.Основыпрактическойинформатики.М.,2001.
С.342.

2 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право / под ред.
Б.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.574.

3 Маурин В. С. Правовой анализ вредной информации в условиях информационного
общества:дис.…канд.юрид.наук.М.,2004.
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Еще один подход предлагает В. В. Балдицын. В основе его классифи-
кации лежит понятие «воздействие на социальную среду». В этом случае
вредноевоздействиенасоциальнуюсферуможетосуществлятьсяпосле-
дующимнаправлениям:

–негативноевлияниенанравственноесостояниеобщества(пропаганда
культанасилия,распространениепорнографииидр.);

–негативноевоздействиенанационально-культурныеустоиобщества
(искажениерусскогоязыка,историческихфактовит.д.);

–негативноевлияниенасоциально-политическуюобстановку(призывы
к войне, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной
ненавистиивражды);

–распространениеобщественно-вреднойрекламы(недобросовестной,
недостоверной,неэтичной,заведомоложной,скрытой);

–посягательствоначесть,доброеимяилиделовуюрепутацию;
– информационное посягательство на здоровье людей, деструктивное

воздействиенапсихику1.
Вопределениях,которыедаютэтиученые,естьнебольшиерасхождения,

однаковсесходятсяводном–основнымпризнаком«вредной»информации
являетсяпотенциальнаявозможностьпричинениявредаличности,обществу
илигосударству.

Для более глубокого понимания такого сложного явления, как ИБ в
СМИ,ипонятия«вредная»информациястоитрассмотретьиподходпро-
фессораМ.А.Федотова,который,связываяподобногородаинформацию
сугрозамипричинениявреда,рассматриваетпроблемусточкизренияэко-
логииинформации,«информационнойзагрязненности»2.

По его мнению, «загрязнение» информационного пространства мо-
жет быть результатом недобросовестного отношения журналистов к сво-

1 Балдицын В. В.Охранительныеправоотношениявсфереобеспеченияинформационной
безопасностисовременнойРоссии:дис.…канд.юрид.наук.СПб.,2000.С.136.

2 КакуказываетМ.А.Федотоввкниге«ПравомассовойинформациивРоссийскойФеде-
рации»,впервыеидеяэкологииинформациибылазафиксированавподготовленномЮ.М.Ба-
туринымУказеПрезидентаРФБ.Н.Ельцина«Огарантияхинформационнойстабильностии
требованиях к телерадиовещанию» от 20 марта 1993 г. № 377. Утвержденный этим Указом
Минимальныйстандарттребованийктелерадиовещаниюупоминаетоб«электроннойэкологии»,
призываяснижатьинформационную«загрязненность»телерадиопрограмм,повышатьтребова-
нияккультурномууровнюит.д.А.Синеок,Э.Пшеничный,высказываясвоемнениеобэтом
документе,ссылаютсянаРекомендациюСоветаЕвропы№748(1975)«Оролинационального
вещанияиуправленияим»,вкоторойоднимиз главныхтребованийквступающимвСовет
Европыявляетсяборьбас«культурным,коммерческимиинформационнымзагрязнением»,и
предлагаютдополнитьэтическиекодексыположениямионедопустимостиинформационных«за-
грязнений».Вместестем,помнениюавторов,терминненесетвнятногоюридическогосмысла,
поэтомувзаконодательствеидеонтологическихкодексахлучшеиспользоватьдругойтермин–
«деструкцииинформационногопространства».См.:Проблемаэкологииинформации:отэтики
кзакону//Законодательствоипрактикасредствмассовойинформации.2000.№4.С.19.
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им обязанностям, а также сознательной, целенаправленной деятельности
заинтересованных лиц. «Речь идет о таких явлениях, как «черный PR» и
«сливкомпромата».Корниэтихявленийследуетискатьневсферемассовой
информации,авполитикеиэкономике,гдепродолжаютсяпроцессыкри-
минализации,усугубляющиесянеустойчивостьювластныхструктур,низким
авторитетомнравственныхценностейиправовыхустановлений,тотальным
распространениемкоррупции…

Еслипопытатьсяоценитьтакогородаинформациювкатегорияхдобра
изла,тоокажется,чтовконечномитоге онанесетобществувредвнеза-
висимостиотсвоегосодержания.Онапредставляетсобойформуманипу-
лированияобщественныммнениемпутемвнедрениявсознаниеаудитории
специальноподобранныхсведенийподвидомдостовернойинформациииз
независимогоисточника.Такдостигаютсяцелисоответствующегомотиви-
рованияиинструктированияаудитории.Причемцелеваяаудиторияможет
бытьчисленнонеопределеннойитерриториальноразобщенной(например,
агитацияпротивкакой-либопартиивходефедеральнойизбирательнойкам-
пании)или,наоборот,персонифицированной,когдаречьидетобоказании
давлениянаконкретноелицоилигруппулиц.Вцелом«загрязнение»ин-
формационногопространстваявляетсястольжесложнымимногоаспект-
ным явлением, что и «загрязнение природной среды»1. Определяя виды
информации,котораяможетпричинятьвред,авторотмечает,чтопредлага-
емыйВ.Н.Лопатинымпереченьдалеконеполон.Естьвсеоснованиядля
отнесенияк«вредной»информациисообщения:содержащиенеправдивую
информациюосостоянииокружающейсреды;разглашающиегосударствен-
ную,коммерческую,врачебную,адвокатскую,журналистскуюииныевиды
специально охраняемых законом тайн; нарушающие неприкосновенность
частнойжизни;нарушающиеправилапредвыборнойагитации;нарушающие
конституционныепринципыполитическогоиидеологическогоразнообразияи
т.д.Однакоприэтом,поегомнению,нельзяставитьзнактождествамежду
понятиями «вредная» и «экологически грязная» информация, поскольку
информационную среду загрязняют и такие сообщения, распространение
которых не вызывает никаких правовых конфликтов. Например, то, что
многиемолодежныерадиостанцииителепрограммыразговариваютсосвоей
аудиториейнаеежаргонеивовсемследуютеенепритязательнымвкусам,
конечно,засоряетинформационнуюсреду.Однакопротивостоятьэтомуяв-
лениюспомощьюправовыхзапретовбессмысленно,незаконноиконтрпро-
дуктивно:современноеобществопомимоюридическихимеетбогатыйнабор
иныхсоциальныхрегуляторов2.Такимобразом,понятие«информационная
загрязненность»ширепонятия«вредная»информация.

1 Федотов М. А. Право массовой информации в Российской Федерации. М., 2002.
С.437–438.

2 Тамже.
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Свою классификацию предлагают и социологи. П. Н. Полосин, рас-
сматривая социальную ответственность СМИ в контексте информаци-
онно-аксиологического (ценностного) подхода, считает особо значимым
классифицировать информацию по воздействию на индивида и общество
следующимобразом:1)дисфункциональная(негативная);2)функциональ-
ная (позитивная); 3) нейтральная. Под дисфункциональной (негативной)
информацией понимается информация о негативных событиях, фактах и
тенденциях в жизни индивида, в частности, и социума в целом. Функци-
ональная (позитивная) информация– это информация о позитивных со-
бытиях,фактахитенденцияхвжизничеловекаиобщества.Негативнаяи
позитивная информация может быть полезной и вредной: 1) позитивная
полезнаяинформация(положительновлияющаянапсихикучеловека,сни-
жающаясоциальнуюнапряженностьвобществе,прививающаяиндивидуи
социуму традиционные ценностные ориентации, включая направленность
на созидательный труд, сотрудничество и взаимовыручку в обществе и
т.д.);2)позитивнаявреднаяинформация(излишнепозитивнаяинформа-
ция,снижающаястепеньмотивациилюдейкболеевысокимдостижениям,
приукрашивающаядействительность);3)негативнаявреднаяинформация
(прививающаяантисоциальныеобразцыповедения;вызывающаяагрессию
у людей; влекущая дискриминацию прав, приводящая к увеличению пре-
ступности и т. д.); 4) негативная полезная информация (способствующая
принятиюрешения,приводящегокминимизациипоследствийнегативных
событий; устранению конфликтов в обществе и социальной напряжен-
ности). Нейтральная информация– это информация, которая не несет в
себесведенийопозитивныхилинегативныхсобытияхитенденциях.Она
можетвыступатьвдвухосновныхформах:1)отвлекающая(«информаци-
онныйшум»);2)перспективная(длядальнейшегополезногоиспользования
индивидом)1.

Классификация,предложеннаяавтором,небесспорна.Необычно,когда
водномряду«позитивная»и«вредная»информацияили«негативная»и
«полезная» информация. Поскольку позитивный, выражая качественные
характеристики, означает «положительный», а значит «полезный», то в
этомслучае«вредный»будетотноситьсякантонимамиозначатькакпри-
чиняющийвред,опасный2.Впоследнемслучае,когдаречьидетонегативной
полезнойинформации(способствующийпринятиюрешения,приводящего
кминимизациипоследствийнегативныхсобытий;устранениюконфликтов
вобществеисоциальнойнапряженности),авторявноопираетсянаполо-
жения конфликтологии, которая расценивает конфликт как возможность

1 Полосин П. Н.Социальнаяответственностьмассмедиавинформационномобществе:
региональныйаспект:автореф.дис....канд.социол.наук.Саранск,2011.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковыйсловарьрусскогоязыка.М.,1994.С.99,538,
545.
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разрешитьпротиворечияидостичьрезультатовсвоихдействий.Однакопред-
ставляется,чтонедлявсехикаждогооднаитаженегативнаяинформация
поможет принять правильное решение. Кому-то поможет изменить свою
жизнь к лучшему, а кого-то приведет к внутриличностному конфликту и
можетпричинитьвред.

Внашемпонимании«вредной»можетбытьпризнаналюбаяинформа-
ция,распространениекоторойможет причинитьвредличности,обществу
илигосударству.Однакостепеньпричиненноговредаможетбытьразличной,
поэтому для оценки «вредной» информации требуются четкие критерии.
Один из таких критериев можно найти в значении слова «вредный». Со-
гласно словарю С. И. Ожегова «вредный» трактуется как причиняющий
вред,опасный.Учитываяподобноетолкование,термин«вредная»инфор-
мация содержит в себе самый главный признак, присущий информации,
оказывающейнегативноевоздействиеначеловека–причинениевредалибо
несущийопасностьпричинениявреда.

В юридической литературе употребляется иногда понятие «вредонос-
ная информация». Слово «вредоносный» трактуется как крайне вредный,
наносящий вред1. Степень причинения вреда зависит от психологических
характеристикличности,поэтомупредставляется,чтоэтоттерминприменим
вотдельныхслучаях,когдавреднаступилиподлежитоценке.

Взяв в основу квалификации степень причинения вреда, «вредную»
информацию можно разделить на причиняющуюсущественныйвред и не
причиняющую существенного (значительного) вреда, что может служить
критериемпривыявлениипризнаковправонарушения.

«Вредную»информацию,котораяпопадаетвполезренияСМИ,можно
классифицироватьиподругимоснованиям,например,постепениограниче-
ниякраспространению.Существуетнескольковидовограничений:полный
запрет,которыйпредусмотрензаконодательством(например,запретпропа-
гандывойны);запрет,которыйнаступаетпринарушенииопределенныхус-
ловий,установленныхзаконодательством(например,распространятьинфор-
мациюпоматериаламдознания);запрет,которыйнеимеетярковыраженной
формулы«запрещено»или«ограничено»,новытекаетизответственности,
котораянаступаетприсовершенииправонарушения(распространениесве-
дений,порочащихчесть,достоинствоиделовуюрепутацию).

Винформационномправектакойклассификацииприменимопонятие
«правовой режим ограничения доступа к информации и распространения
информации»,окоторомбудемговоритьниже.

Каквыявляетсяфактпричинениявредаприраспространении«вредной»
информации, можно проследить, рассмотрев взаимосвязь СМИ с такими
явлениями,какэкстремизмитерроризм.

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковыйсловарьрусскогоязыка.М.,1994.С.99.
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Экстремизм и СМИ

НаучноеосмыслениевзаимосвязиСМИиэкстремизмавобществевы-
званоосознаниемтехугроз,которыенесутпроявленияэкстремизма:агрес-
сия,насилие,связанныесостремлениемизменитьвластьнеконституцион-
нымпутем,массовыебеспорядки,разжиганиерасовой,национальнойили
религиозной вражды или розни, связанные с насилием и др. Социологи,
психологи,исследователижурналистики,филологи,политологи,правоведы,
историкиобсуждаютианализируюттеоретическиеиметодологическиепро-
блемывзаимосвязифеноменаэкстремизмаидеятельностисредствмассовой
информации,проблемыраспознаниятекстов,которыеимеютэкстремист-
скоесодержаниеиоказываютнегативноевлияниеналичностьиобщество,
занимаются поиском путей профилактики экстремистских проявлений в
реальнойжизнииСМИ.

АнализвзаимосвязиСМИиэкстремизма сточкизренияинформацион-
нойбезопасностивдеятельностиСМИвыявилнесколькопроблем.

1. Проблема понятийного аппарата.«Экстремизм»–понятиемного-
гранное.Поэтомукаждаянаука,затрагиваяоднуизегосторон,даетемусвое
определение.А.А.Гайворонскаяназываетэтополифоничностьюфеноме-
наэкстремизма.Поеемнению,определениеэкстремизмарасширяетсяот
представленияеговвиде«особенностейповеденияавторитарнойличности»
дообозначениякак«контркультурноеявление,связанноесметакультурой
человеческого сообщества в целом1. Исходя из полифоничности понятия
появляются различные названия «экстремизма»: религиозный, политиче-
ский,информационный.Насвпервуюочередьинтересуетинформационный
экстремизм.

Р.В.Упорниковопределяетинформационныйэкстремизмкакдеятель-
ность, осуществляемую с использованием информационных технологий,
сопряженнуюсформамисоциально-психическогоиопосредованногофизи-
ческогодеструктивноговлияния,результатомкоторогоявляетсядостиже-
ниепубличнонелегитимныхипротивоправныхцелей.Онхарактеризуется
следующими общими и специфическими параметрами: радикальностью 
(экстраординарностью) действий в достижении каких-либо целей, реали-
зацииинтересов;антисоциальностью,посколькунарушаетисторически
сложившиеся(типичные)позитивныеформыимоделисоциально-правового
взаимодействия,подрываетсуществующийбалансинтересов,создаваямеж-
дунимиконфликтогенноепространствовзаимодействия;аморальностью,
таккаквсегдаидетвразрезсдуховно-нравственныминормами,направлен
наихнивелировкуиразрушение,поскольку«видит»внихбарьерыдляво-
площениясвоихинтересов,акризисдуховно-нравственногопространства,

1 Гайворонская А. А. Полифоничностьфеноменаэкстремизмвсоциально-психологиче-
скихисследованиях//ЖурналNB:Психологияипсихотехника[Электронныйресурс].2012.
URL:http://e-notabene.ru/psp/article_124.html.Датадоступа:16.05.2012.
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фрагментарностьегофункционированияоткрываетпростордляинтенсив-
ного развития экстремистской деятельности; институциональностью,
он «вызревает» и институционализируется на социальной периферии, в
пограничныхусловияхимаргинальныхпространствах;искажениемпрежде
всегополитико-правовогомышления,субъектэкстремистскойдеятельности
обладаетчащевсегодеформированнымсознанием,чтообуславливаетего
отчуждение от социально-культурных и политико-правовых норм и цен-
ностей. Поэтому экстремистская практика социального поведения таких
субъектов присуща искаженному правосознанию; противоправностью
результатов,посколькуфункционированиеинформационногоэкстремизма
в ряде случаев придерживается полной видимости юридической правиль-
ности,однакоиспользуетпредоставляемыеправа,отдельныеправилаили
институтывцелях,противоположныхтем,которыефиксируютсяпозитивным
правом(т.е.следуютбуквезакона,нонарушаютегодух)1.Информационный
экстремизм, как вытекает из данного определения, имеет тесную связь с
правом.Борьбасэкстремизмомправовымисредствами–важнейшийспособ
предотвращенияинейтрализацииугрозвинформационнойсфере,поэтому
большоезначениеимеетлегальноеопределениеэкстремизма.

Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. «О противодействии
экстремизму» рассматривает экстремизм как деятельность политических
партий, других общественных объединений, религиозных и иных органи-
заций либо граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц
безгражданствапопланированию,организации,подготовкеисовершению
действий, направленных на насильственное изменение конституционного
строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь, захват
илиудержаниегосударственнойвластинеконституционнымпутем,создание
незаконныхвооруженныхформирований,осуществлениетеррористической
деятельности,разжиганиерасовой,национальнойилирелигиознойвражды
илирозни,атакжесоциальнойрозни,связанныхснасилиемилипризывами
кнасилию,унижениенациональнойчестиидостоинства,организацияиосу-
ществлениемассовыхбеспорядков,хулиганскихдействийиактоввандализма
помотивамрасовой,национальной,религиознойвраждыилирозни,полити-
ческойилиидеологическойвражды,аравнопомотивамвраждыилирозни
вотношениикакой-либосоциальнойгруппы,пропагандуисключительности,
превосходствалибонеполноценностигражданпопризнакуихотношенияк
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности,пропагандуипубличноедемонстрирование,изготовлениеи
распространениенацистскойсимволикиилиатрибутики;воспрепятствование
законнойдеятельностигосударственныхорганов,втомчислеЦентральной
комиссииРеспубликиБеларусьповыборамипроведениюреспубликанских

1 Упорников Р. В. Политико-правовыетехнологиипротиводействияинформационному
экстремизмувРоссии:автореф.дис....канд.юрид.наук.Ростов-н/Д,2007.
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референдумов,избирательныхкомиссий,комиссийпореферендумуилико-
миссийпопроведениюголосованияоботзыведепутата,атакжезаконной
деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совер-
шенноесприменениемнасилия,угрозыегоприменения,обмана,подкупа,
а равно применение насилия либо угроза насилием в отношении близких
указанных лиц в целях воспрепятствования законной деятельности этих
должностныхлицилипринуждениякизменениюхарактератакойдеятель-
ностилибоизместизавыполнениеимислужебныхобязанностей;публичные
призывыкуказаннымдеятельностиидействиям,ихфинансированиелибо
иное содействие в их осуществлении, в том числе путем предоставления
недвижимогоимущества,средствэлектросвязи,учебных,полиграфических,
иныхматериально-техническихсредствилиинформационныхуслуг.

Значимым для права СМИ является и понятие «экстремистские ма-
териалы».КтаковымданныйЗаконотноситинформационнуюпродукцию,
содержащуюпризывыкэкстремистскойдеятельности,пропагандирующую
такую деятельность, предназначенную для распространения либо распро-
страненнуюлюбымспособомипризнаннуюэкстремистскимиматериалами
порешениюсуда.

Деятельность,содержащаявышеуказанныепризнаки,запрещена.Запрет
имеетконституционнуюоснову.КонституцияРеспубликиБеларусьограни-
чиваетлюбыедействияпоизменениюконституционногострояидостижению
государственной власти насильственными методами, а также путем иного
нарушениязаконов,запрещаетсоздаватьполитическиепартии,другиеобще-
ственныеобъединения,имеющиецельюнасильственноеизменениеконститу-
ционногостроялибоведущихпропагандувойны,социальной,национальной,
религиознойирасовойвражды(ст.5),запрещаетдеятельностьрелигиозных
организаций,ихоргановипредставителей,котораянаправленапротивее
конституционногострояигражданскогосогласия,препятствуетисполнению
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей
илинаноситвредихздоровьюинравственности(ст.16).Нарушениеуста-
новленногоКонституциейиЗакономзапретаявляетсяправонарушениеми
влечетответственность.Аналогичныезаконыимеютсявомногихстранах1.

Такимобразом,социальныйэкстремизм,приналичиипризнаков,ука-
занных в уголовном законодательстве, становится общественно опасным
и преследуются по закону. Информация в СМИ считается «вредной», а

1 См.:Рихтер А. Г.Свободамассовойинформациивпостсоветскомпространстве.М.,
2007;постановлениеПравительстваРоссийскойФедерации«Оединойавтоматизированной
информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационнойсетиИнтернетисетевыхадресов,позволяющихиден-
тифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие
информацию,распространениекоторойвРоссийскойФедерациизапрещено»от26октября
2012г.№1101.
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действияпоеераспространениюобщественноопасными,еслионасодер-
жит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую
деятельность. В соответствии с Законом «О противодействии экстремиз-
му» информационная продукция, содержащая призывы к экстремистской
деятельности,пропагандирующаятакуюдеятельность,изымаетсяуполно-
моченными должностными лицами государственных органов, осуществля-
ющихпротиводействиеэкстремизму,либонанееналагаетсяаресторганом
государственной безопасности, органом внутренних дел, прокурором или
судомвсоответствиисзаконодательством.

Информационнаяпродукцияпризнаетсяэкстремистскимматериаломпо
решениюсуданаоснованиизаявлениягосударственногооргана,осущест-
вляющегопротиводействиеэкстремизму,поместунахожденияорганизации,
ееизготовившейи(или)распространяющей(распространившей),либопо
местуееобнаружения.

Вступившеевзаконнуюсилурешениесудаопризнанииинформацион-
нойпродукцииэкстремистскимиматериаламиявляетсяоснованиемдляее
уничтожения.

Копия вступившего в законную силу решения суда о признании ин-
формационной продукции экстремистскими материалами направляется в
МинистерствоинформацииРеспубликиБеларусьдлявключениятакойин-
формационнойпродукциивреспубликанскийсписокэкстремистскихматери-
алов,которыйподлежитопубликованиювсредствахмассовойинформации.
Содержание информационной продукции, включенной в республиканский
список экстремистских материалов, разглашению не подлежит1. Список
экстремистскихматериаловвБеларусиневелик,известнолишьнесколько
случаев,когдаматериалыСМИбылипризнаныэкстремистскими.ВРоссии,
длясравнения,списоквключаетболеетысячинаименований2.

Любыевидыэкстремизмакаксоциальногоявления,несомненно,тесно
связанысправовойкатегорией«экстремизм»,нонеявляютсятождествен-
ными.МыполностьюсогласнысА.С.Скудиным,которыйзанимаеттакую
позициюиотмечает,чтоэкстремизмкаксоциальноеявлениепредставляет
собойсистемувзглядовидействий,базирующуюсянаопределенныхнор-
мах,ценностях,установкахинаправленнуюнаразрушение(уничтожение)
макроуровнясоциальнойидентичностиисформированныхнаееосновании
целостностей(такихкакцивилизация,этнос,нация,конфессия,государство
идр.).Экстремизмкакправоваякатегорияпредставляетсобойпереченьпро-

1 Порядок ведения республиканского списка экстремистских материалов, а также его
опубликованиевсредствахмассовойинформацииопределенпостановлениемСоветаМини-
стров Республики Беларусь от 23. 04.2007 г. № 513 «О порядке ведения и опубликования
республиканскогоспискаэкстремистскихматериалов».

2 Федеральныйсписокэкстремистскихматериалов[Электронныйресурс].URL:http://
www.minjust.nko/fedspisok.
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тивоправныхдеянийвышеуказаннойнаправленности,засовершениекоторых
предусмотренспецифическийкомплексмергосударственногопринуждения1.
На практике такое различие проводится не всегда. Так, экстремистскими
материаламибылпризнанальбомфотографий,которыеотражалиреальные
фактысоциальнойдействительности,ноносилинелицеприятныйхарактер.
Экспертыотметили,чтонеобоснованнаяицеленаправленнаядемонстрация
негативныхсторонжизнедеятельностибелорусскихграждан,неприглядных
бытовыхмоментовформируетсяискаженное,унижающеедлягосударства
Республика Беларусь и общества в целом представление о положении в
РеспубликеБеларусь.Кэтомупривели,помнениюэкспертов,собственные
инадуманныеизмышленияавторовпечатногоиздания.Представляется,что
правоваяоценкаматериалов,которуюдалсуд,признавихэкстремистскими,
полностьюбазироваласьнаданныхвыводах,т.е.социальныйэкстремизм
иправоваякатегория«экстремизм»былиотождествлены,чтонеявляется
бесспорным.Фотографии,которые,можетбыть,иможноотнестиксоци-
альномуэкстремизмукаксистемеопределенныхвзглядов,идей,отношений
кположениюделвстране,могутподпадатьподправовуюкатегориютолько
втомслучае,еслибудутсодержатьпризывыкэкстремистскойдеятельности
либопропагандироватьэтудеятельность.

2. Проблемы, связаные с оценкой материалов, которые могут быть 
признаны экстремистскими.Помимооценкиматериаловсправовойточки
зрения,окотороймыговориливыше,трудностивправопримененииимеются
в связи с оценкой текстов, установлением их смысловой направленности,
особенноеслиречьидетопримененииманипулятивныхтехнологий.Суще-
ственную помощь в исследовании оказывает экспертная оценка текстов.
Ноиздесьсуществуетрядпроблемсназваниемэкспертизы,соответственно,
ссоставомэкспертов,спостановкойзадач,вопросами,которыеможнопо-
ставитьпередэкспертами.М.Л.Подкатилина,проведядиссертационноеис-
следованиепотеме«Судебнаялингвистическаяэкспертизаэкстремистских
материалов:теоретическиеиметодическиеаспекты»,пришлаквыводу,что
попреступлениямэкстремистскойнаправленности,еслиобъектисследова-
ниясодержитсловесныйкомпонент,целесообразноназначениелингвисти-
ческих либо психолого-лингвистическихэкспертиз, исходя из конкретной
следственнойситуации.Экспертно-лингвистическихзнанийдостаточнодля
исследованиятекста, когда требуется толкованиеего семантики, смысла,
определение формы представления текста, установление его смысловой
направленности.Психологическиезнаниятребуютсядляопределениявоз-
действияречевогопроизведениянаадресата.Использованиеиныхнаимено-
ванийэкспертизы(текстологическая,социогуманитарная,филологическая,
психосемантическаяидр.)считаетнекорректным.

1 Скудин А. С. Правовые меры противодействия экстремизму : автореф. дис. ... канд.
юрид.наук.М.,2011.
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Представляетинтерессформулированнаяавторомклассификация типич-
ныхзадачсудебнойлингвистическойэкспертизыэкстремистскихматериалов,
наоснованиикоторойсоставляетсяпереченьвопросов,ставящихсянараз-
решениеэксперта-лингвистаподеламословесномэкстремизме:

–выявлениевысказываний,содержащихнегативныеоценкикакой-либо
социальнойгруппы;

–установлениевысказыванийвраждебного,агрессивноголибоуничи-
жительногохарактерапоотношениюклицамкакой-либосоциальнойгруппы;

– выявление высказываний, содержащих резкую негативную оценку
иливыражающихнеприязненное,враждебноеотношениеккакой-либосо-
циальнойгруппе;

–диагностикавысказываний,содержащихпропагандунеполноценности
гражданпопризнакупринадлежностиихккакой-либосоциальнойгруппе;

–установлениевысказыванийоприродномпревосходствекакой-либо
социальнойгруппы;

–выявлениевысказыванийонеполноценностикакой-либосоциальной
группы;

–диагностикавысказыванийовозложенииответственностизадеяния
отдельныхпредставителейнавсюсоциальнуюгруппу;

–установлениевысказыванийобизначальнойвраждебностикакой-либо
социальнойгруппыпоотношениюкдругой;

–выявлениевысказыванийобантагонизме,принципиальнойнесовме-
стимостиинтересовдвухилиболеесоциальныхгрупп;

– установление высказываний, в которых бедствия, неблагополучие
впрошлом,настоящемибудущемоднойсоциальнойгруппыобъясняются
существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) другой
социальнойгруппы;

– диагностика высказываний, содержащих положительные оценки,
восхвалениегеноцида,депортации,репрессийвотношениикакой-либосо-
циальнойгруппы;

–установлениевысказываний,содержащихнегативныеуничижительные
оценкиличностикакпредставителякакой-либосоциальнойгруппы;

–выявлениепризывовкдействиям,перечисленнымвЗаконе«Опро-
тиводействииэкстремистскойдеятельности»;

– диагностика высказываний, побуждающих к совершению действий,
перечисленныхвЗаконе«Опротиводействииэкстремистскойдеятельности»;

–выявлениевысказываний,обосновывающих/оправдывающихсовер-
шениекаких-либодействий;

– установление высказываний, содержащих призывы к ограничению
чьих-либоправ,свободилиинтересов;

–выявлениевысказыванийспризывамидатьпривилегии,преимущества
каким-либолицамилигруппамлиц.
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М.Л.Подкатилинасовершеннооправданновыдвигаеттребованиякво-
просам,поставленнымнаразрешениеэксперта:

–вопросдолженбытьпоставлентакимобразом,чтобыегоформули-
ровканедопускаладвойноготолкования;

–вопроснедолженвыходитьзапределыспециальныхзнанийэксперта;
–вопроснедолженотноситьсяккатегорииправовых,посколькупоста-

новкапередэкспертомвопросов,связанныхсоценкойдеянияиразрешение
которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляю-
щего расследование, прокурора, суда, не допускается, как не входящих в
егокомпетенцию;

–вопроснедолженотноситьсякнаивномулингвистическомусознанию
носителярусскогоязыкаиобыденномужитейскомузнанию.

Авторконстатируетотсутствиеединойметодикипроизводствасудебной
экспертизысцельюрешениязадачидиагностикипризнаковэкстремизмаи
предлагаеткоординациюдействийсотрудниковгосударственныхинегосу-
дарственныхэкспертныхучреждений,частныхэкспертов,атакжеученых,
занимающихсяпроблемамилингвистическойэкспертизы;созданиеедино-
го общепринятого научно-методического подхода и понятийного аппарата
лингвистическойэкспертизыэкстремистскихматериалов1.

Соглашаясьспозициейавтора,заметим,что,решаязадачиповыявле-
ниюпризывовкдействиям,перечисленнымвЗаконе«Опротиводействии
экстремистскойдеятельности»,онаправленииинформационныхматериалов
навозбуждениененавистииливраждыидр.ипомня,чтовопросыэксперту
недолжнысовпадатьсвопросами,решениекоторыхвходитвкомпетенцию
суда,оченьтруднодатьоднозначноетолкованиепонятиям«призыв»,«воз-
буждениененавистииливражды»безучетамнениялингвистовипсихоло-
гов. Верховный суд РФ в постановлении Пленума Верховного суда № 11
«Осудебнойпрактикепоуголовнымделамопреступленияхэкстремистской
направленности» (2011 г.) под публичными призывами предлагает пони-
матьвыраженныевлюбойформе(устной,письменной,сиспользованием
техническихсредств,информационно-телекоммуникационныхсетейобщего
пользования,включаясетьИнтернет)обращениякдругимлицамсцелью
побудитьихкосуществлениюэкстремистскойдеятельности.Поэтомукспе-
циалистамследуетприбегатьобязательно,толькозадаватьвопроснеотом,
естьлипризыв,авыявлятьзначениеконкретныхслов.

Поддействиями,направленныминавозбуждениененавистилибовраж-
ды,вюриспруденциипринятопониматьвысказывания,обосновывающиеи
(или)утверждающиенеобходимостьгеноцида,массовыхрепрессий,депор-
таций,совершенияиныхпротивоправныхдействий,втомчислеприменения
насилия,вотношениипредставителейкакой-либонации,расы,привержен-

1 Подкатилина М. Л.Судебнаялингвистическаяэкспертизаэкстремистскихматериалов:
теоретическиеиметодическиеаспекты:автореф.дис....канд.юрид.наук.М.,2012.
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цевтойилиинойрелигииидругихгрупплиц.Втакихслучаяхсудутакже
будетполезномнениеспециалистово значенииконкретныхслови о том,
способнылиониоказатьвоздействиенасознаниеиндивида.

СМИ и терроризм

Разновидностью экстремистской деятельности является терроризм.
Остановиться отдельно на вопросах взаимоотношений СМИ и террориз-
ма заставляют особенности, связанные с двойственной природой этих
взаимоотношений,когдаСМИ,соднойстороны,могутслужитьканалами
распространенияматериаловстеррористическимконтентом,асдругой–
являться каналом антитеррора. Необходимость выявления природы этих
отношенийвозниклавконцеXX–началеXXIв.всвязисучастившимися
актамитерроризмаи расширившимисятехнологическимивозможностями
СМИ, а с ними и желанием террористических группировок использовать
массмедийныеплатформывсвоихцелях.Ещев1986г.специальнаяправи-
тельственнаягруппапоборьбестерроризмомвоглавесвице-президентом
СШАДжорджемБушемобнародоваладоклад,в которомотмечалось,что
«терроризм–формапропаганды,нуждающаясявпаблисити,чтобыбыть
эффективной. Среди факторов, способствующих как росту, так и сенса-
ционности инцидентов, следует отметить успехи террористов в получении
широкойрекламыиоказаниивлияниянавозможноболеемногочисленную
аудиторию.Террористывидятрольсредствмассовойинформациивраспро-
страненииихзаявленийповсемумирукакоднуизглавныхдлядостижения
своихцелей»1.Впостсоветскихреспубликахподобныепроблемывозникли
несколькопозже.ТрагедиивБеслане,вТеатральномцентренаДубровке,
терактвМинскомметровызвалинеобходимостьоценитьспособностьСМИ
освещать события с точки зрения информационной безопасности. В жур-
налистских кругах России возникли дискуссии об особенностях доступа к
информацииотерактах,омерахсамоограниченияприжеланиидаватьвсю
информациюособытии.Исследователижурналистикиобратиливниманиена
факторывовлеченияСМИвтеррористическуюдеятельность,основныетех-
нологическиенаправлениявконтекстеантитеррористическойдеятельности.
Возниквопросовозможностяхзаконодательныхмеханизмоввотношениях
СМИ и террористов. Е. Л. Вартанова, выделяя три основные стратегии
антитеррора в СМИ, считает, что первая стратегия – законодательного
регулирования – в условиях демократического гражданского общества и
свободысловапрактическинеработает.Онаноситдетерменистскийинор-
мативныйхарактеривусловияхРоссиивызываетассоциациисцензурой.
Вторая стратегия– добровольного самоограничения– более приемлема,

1 Смирнова О. В., Фролова Т. И. Концепция антитеррора в СМИ: целевые задачи и
технологическиевозможности.ЖурналистикаиСМИпротивтеррора.М.,2009.С.33.
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однакоионавнекоторойстепениявляетсяограничительной,посколькувы-
работкаправилповедениятолькомедиапрофессионалами,безучетапозиции
имненияаудитории,невсегдапозволяетрешитьпроблемыпротиводействия
содержанию террористической направленности. Наиболее оптимальной,
учитывающейинтересыразныхсторонстратегией,считаетЕ.Л.Вартанова,
можетстатьтретья–стратегияобщественногосогласиянабазевыработки
иреализациикомплекснойсистемысамо-исорегулирования,прикоторой
регулированиеосуществляютмедиапрофессионалыиихорганизации(само-
регулирование),атакжеобычнаяаудиторияСМИирядзаинтересованных
социальныхинститутов–законодательные,правоохранительныеструктуры,
органыисполнительнойвласти(сорегулирование).Соглашаясьсавторомо
значимости саморегулирования и сорегулирования в вопросах антитерро-
ристической стратегии, отметим, что законодательное регулирование как
отдельнаястратегия–неменеезначима.Сорегулированиезначимо,когда
необходимовзаимодействиеинститутовсаморегулированияизаконодатель-
ных, правоохранительных органов, органов исполнительной власти, когда
следуетговоритьоправоприменительнойпрактике,овопросах,связанных
смониторингомугрозивозможностейихвыявления,если,например,тер-
рористическимигруппировкамиприменяютсяманипулятивныетехнологии,
которыенепозволяютприменитьправовыемеханизмыит.д.Однаковтех
случаях,когдаречьидетораспространении«вредной»информации,роль
права трудно переоценить, равно как и в случаях ограничения доступа к
информации.Угрозы,которыенесетвсебеподробнаяинформацияотерро-
ристическомакте,известныпреждевсеготем,ктонепосредственноруково-
дитантитеррористическойоперацией,иэтоихправоприниматьрешениео
границахвозможноговпредоставленииинформации.Однако,чтобыуэтих
лицнебыловозможностизлоупотребленияэтимправом,всеограничения
должныбытьпредусмотренызаконом.Вспециальномзаконедолжныбыть
нормы,которыеболееподробнорегулируютотношенияСМИисубъектов
антитеррористическойборьбы.СегодняжевЗаконеоСМИрежимограни-
ченногодоступакасаетсятолькосведений,составляющихгосударственные
секреты,коммерческую,личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;све-
денийосистемеорганизации,обисточниках,оспособах,методах,планах
и результатах оперативно-розыскной деятельности; материалов дознания,
предварительногоследствияисудебногоразбирательствадоокончанияпро-
изводствапоуголовномуделу.ПриэтомданныйЗаконпредоставляетжур-
налиступравоприсутствоватьвпорядке,определенномзаконодательством
РеспубликиБеларусь,врайонахвооруженныхконфликтовиличрезвычайных
ситуаций,намассовыхмероприятиях,вместахдругихобщественноважных
событийипередаватьоттудаинформацию. ВЗаконеРеспубликиБеларусь
«Оборьбестерроризмом»никакихограниченийвправенапредоставление
информации ничего не говорится. В статье 13 Закона речь идет только о
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взаимодействии руководителей антитеррористической операции со СМИ.
Следовательно,еслиестьнеобходимостьограничиватьправажурналистов
припроведенииантитеррористическихопераций,такиеограничениядолжны
бытьпредусмотренызакономвсоответствиисост.23КонституцииРеспу-
бликиБеларусь.

А.А.Робиноввдиссертационномисследовании«Ограничениясвободы
средствмассовойинформациивинтересахборьбыстерроризмом(между-
народно-правовыевопросы)»предлагаетиспользоватьтакоепроизводное
понятие, как«информационный терроризм», являющийся либосамостоя-
тельнымсоставомпреступления(запугивание,созданиеатмосферыстрахас
помощьюСМИ)либоосуществляемыйвсвязисдругимитеррористическими
актами и по сути служащий средствомдостижения целей последних.При
этом автор полагает, что в комплексе запретительных (ограничительных)
мерпротивСМИ,публикующихматериалы,пропагандирующиеилиподдер-
живающиетерроризмиконкретныетеррористическиеактыиорганизации,
может выражаться не только в запрете публикации материалов (статей),
пропагандирующихилиоправдывающихактытерроризмаилидеятельности
террористическойорганизацииипредоставленииправгосударственнымор-
ганамналагатьштрафы,приостанавливать(временнозакрывать)издания,
прекращатьвыпускиздания,возбуждатьуголовныеделапротивконкретных
лицвсоответствииснациональнымзаконодательством,ноивводитьвнеш-
негоцензора(надополагать,вводитьцензуру).НациональнаяцензураСМИ
в интересах борьбы с терроризмом, по мнению автора, имеет основания
вположенияхст.4Международногопактао гражданскихиполитических
правах 1966 г. Она должна дополняться положениями специального уни-
версального договора по данному вопросу, не исключающего заключения
соответствующихрегиональных,иныхмногосторонних,атакжедвусторонних
договоров1.Сутверждениямиавтораоцензуреможносогласитьсятолькос
учетомтого,чтоконституциибольшинствадемократическихгосударствсо-
держатзапретцензуры,втомчислеиКонституцияРоссийскойФедерации
(ст.29),аст.4Международногопактаогражданскихиполитическихпра-
вахговориточрезвычайномположениивгосударстве,прикоторомжизнь
нациинаходитсяподугрозойионаличиикоторогоофициальнообъявляет-
ся, и, как вытекает из статьи, мера эта временна. Поэтому рекомендации
А.А.Робиновабудутпозитивновоспринятытольковслучаечерезвычайного
положения, а вот на рекомендации об юридической ответственности, вы-
раженныевмодельномЗаконе«Оборьбестерроризмом»,принятомМеж-
парламентскойАссамблеейгосударств–участниковСНГ17апреля2004г.,
понашемумнению,стоитобратитьвнимание.Статья7модельногозакона
предусматриваетобязанностисредствмассовойинформациипосодействию

1 Робинов А. А.Ограничениясвободысредствмассовойинформациивинтересахборьбы
стерроризмом:международно-правовыевопросы:автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,2003.
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борьбестерроризмом.Согласноэтойстатьесотрудникисредствмассовой
информацииприосвещениисобытий,связанныхсактамитерроризмаианти-
террористической деятельностью, обязаныучитывать, чтоправолюдейна
жизньибезопасностьпервичныпоотношениюкправунасвободудоступа
кинформацииираспространениеинформации.

Приполучениисотрудникомсредствмассовойинформациисведенийо
готовящемсяактетерроризмаонобязаннезамедлительнопроинформировать
об этом компетентные органы, непосредственно осуществляющие борьбу
стерроризмом.

Приналичииусотрудникасредствмассовойинформациисведенийили
документальныхматериалов,которыемогутслужитьвещественнымидоказа-
тельстваминасудеподеламопреступленияхтеррористическогохарактера
либомогутбытьиспользованывинтересахпредупреждения,выявленияи
пресечениятеррористическойдеятельности,онобязанпередатьихвгосу-
дарственныеорганы,осуществляющиеборьбустерроризмом.

Статья 8 «Осуществление мер профилактики терроризма с использо-
ваниемсредствмассовойинформации»предусматривает,чторуководители
средствмассовойинформацииобязаныприниматьмерыктому,чтобымате-
риалы,подготовленныевруководимыхимиорганах,неслужилиоправданием
террористическойиинойобщественноопаснойэкстремистскойдеятельности,
непризываликней,непровоцировалиее,атакженедопускалипропаганды
межрелигиозной,межнациональной,межэтническойирасовойвражды.

Государство и органы власти федерального, регионального и местно-
го уровня обязаны всемерно поощрять и стимулировать участие средств
массовойинформациивпрофилактикетеррористическихииныхопасных,
особенно насильственных, экстремистских проявлений, а также активно
участвоватьвформированииантитеррористическогосознаниявобществе.

Статья 9 модельного закона предлагает установить ответственность
средств массовой информации: «Сотрудники и руководители средств мас-
совой информации, нарушившие обязанности в части содействия борьбе
с терроризмом,несут ответственностьв соответствиис действующимза-
конодательствомвплотьдопривлечениякуголовнойответственностиипри-
нятия судебного решения о прекращении деятельности органа массовой
информации».

Следует принимать во внимание и Рекомендации Парламентской ас-
самблеиСоветаЕвропы№1706(2005)«Средствамассовойинформации
итерроризм»,ДекларациюКомитетаминистровСоветаЕвропыосвободе
выражениямненийиинформациивСМИвконтекстеборьбыстерроризмом
(2005),которыерекомендуютсоблюдатьбалансмеждусвободнымвыраже-
ниеммненияиограничениемэтогоправа1.

1 Международныеакты переведенына рус. яз. Институтомпроблеминформационного
праваирасположенынасайтеwww/medialaw.ru/
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3.6. праВоВые режимы оГраничения доступа к информации 
и распространения информации

Внаукеинформационногоправапонятие«правовойрежимограничения
доступа к информации» связано с понятием «информационный ресурс».
Правовой режим, отмечает И. Л. Бачило, в Словаре административного
права определен как «нормативно установленные правила относительно
определенного предмета или ситуаций, которые обязательно должны со-
блюдатьсяучастникамиотношенийпоповодуэтогопредмета(ситуации)».
Вотличиеотправовогостатуса,которыйопределяетправовоеположение
субъектаотношений,институтправовогорежимадаетхарактеристикупред-
метаотношений.Этотинститутприменимикинформационнымресурсам1.
Информационныйресурсвструктурном,предметномвосприятиипредставля-
етсобоймассивилиотдельныйдокумент,другойвизуальновоспринимаемый
информационныйобъект,которыйаккумулируетсведения (информацию),
сформированныепоопределенномупризнакуиликритерию2.

Информационныйресурс,помнениюавтора,имеетразличныеклассы,
виды.Кпервомуклассу,например,относитсяинформацияоколичественных
икачественныххарактеристикахразныхсоциальныхпроцессов.Сконцен-
трированныйпоэтомупризнакуинформационныйресурсможноохаракте-
ризоватькак естественный,производственный,социально-экономический
ресурс.Другойклассинформационногоресурсасоставляютсведения,дан-
ные,получаемыевпроцессенаучно-исследовательскойдеятельности,лю-
бойтворческойработы,котораябазируетсянаобработкеужеимеющейся
информациипоспециальнымпараметрамимоделям…Сюдажеотносятсяи
объекты,создаваемыевобластиавторскоготворчествавобластилитера-
туры,искусства.Сучетоминтересапотребителяинформационныересурсы
такжеформируютсясиспользованиемуженакопленнойинформации3.

Законодательство о СМИ понятие «информационный ресурс» не со-
держит. Однако представляется, что такие правовые институты, как ин-
форматизацияисредствамассовойинформации,имеютобщиекатегории.
Книмотноситсяиинформационныйресурс.ЗаконРеспубликиБеларусь от
10 ноября2008 г. № 455-З«Об информации,информатизациии защите
информации»4 определяет информационный ресурс как организованную
совокупностьдокументированнойинформации,включающейбазыданных,
другиесовокупностивзаимосвязаннойинформациивинформационныхси-

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.Основыпрактическойинформатики.М.,2001.
С.151.

2 Тамже.С.147.
3 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.148.
4 Обинформации,информатизацииизащитеинформации:ЗаконРесп.Беларусь,10нояб.

2008г.,№455-З.
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стемах.Представляется,чтоподобноеопределениенесколькосужаетпред-
метноевосприятиеинформационногоресурсакаксовокупностиинформации.
Сегодняужеясно,чтопризнакамиинформационногоресурсаобладаетне
только документированная информация, но и организованная другим об-
разоминформация,очемсвидетельствуетзаконодательныйподходкреше-
ниюданнойпроблемывРоссийскойФедерациииправоваяхарактеристика,
которуюданномупонятиюдаютученые.Так,еслиФедеральныйзаконРФ
от20.02.1995№24-ФЗ«Обинформации,информатизацииизащитеин-
формации»информационныересурсыопределялкакотдельныедокументы
иотдельныемассивыдокументов,документыимассивыдокументоввинфор-
мационныхсистемах,товновомЗаконе«Обинформации,информационных
технологияхиозащитеинформации»1этопонятиедаетсяшире:черездругое
понятие– «государственные информационные ресурсы»: «Информация,
содержащаясявгосударственныхинформационныхсистемах,атакжеиные
имеющиесявраспоряжениигосударственныхоргановсведенияидокументы
являются государственными информационными ресурсами» (ч. 9 ст. 14).
Такоепонятиепозволяетотноситькинформационнымресурсамнетолько
ту информацию, которую журналисты получают в процессе выполнения
своих профессиональных обязанностей, но и творчески переработанную
распространяемуюмассовуюинформацию,котораянаходитсвоевыражение
в продукции СМИ. В этом случае характеристики массовой информации
(направленность на массовую аудиторию; на потребности и интересы ау-
дитории; доступность и др.) дополняются с точки зрения накопительных
свойствинформацииворганизационныхформах.И.Л.Бачилопредлагает
считать СМИ как определенные формы представления информационных
ресурсов.Мыполностьюсогласныстакойпостановкойвопроса,поскольку
такойподходпомогаетвыявлятьвзаимосвязиивзаимозависимостиСМИкак
институциональногообразованияиинформатизациикакорганизационного,
социально-экономическогоинаучно-техническогопроцесса,обеспечиваю-
щегоусловиядляформированияииспользованияинформационныхресурсов
иреализацииинформационныхотношений.

СферадействияЗаконаРеспубликиБеларусь«Обинформации,инфор-
матизацииизащитеинформации»касаетсяобщественныхотношений,воз-
никающихпри:поиске,получении,передаче,сборе,обработке,накоплении,
хранении, распространении и (или) предоставлении информации, а также
пользованииинформацией;созданииииспользованииинформационныхтех-
нологий,информационныхсистемиинформационныхсетей,формировании
информационныхресурсов;организациииобеспечениизащитыинформации.
ЗаконодательствомРеспубликиБеларусьмогутбытьустановленыособен-
ностиправовогорегулированияинформационныхотношений,связанныхсо

1 Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации:Федер.закон,
27июля2006г.,№149-ФЗ.
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сведениями, составляющими государственные секреты, с персональными
данными,рекламой,научно-технической,статистической,правовойииной
информацией.ДействиеЗаконанераспространяетсянаобщественныеотно-
шения,связанныесдеятельностьюсредствмассовойинформациииохраной
информации,являющейсяобъектоминтеллектуальнойсобственности.Вме-
стестемСМИоченьчастоиспользуютвсвоейдеятельностиинформацию,
котораяимеетправовойрежим,установленныйвышеуказаннымЗаконом.
Так,встатье15Законаопределенывидыинформациивзависимостиотка-
тегориидоступакней.Информацияделитсяна:общедоступнуюинформацию
иинформацию,распространениеи(или)предоставлениекоторойограничено.

К общедоступной информацииотноситсяинформация,предоставление
ираспространениекоторойнеограничены:

–оправах,свободахизаконныхинтересахфизическихлиц,правахи
законныхинтересахюридическихлициопорядкереализацииправ,свобод
изаконныхинтересов;

–одеятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений;
–оправовомстатусегосударственныхорганов,заисключениеминфор-

мации,доступккоторойограничензаконодательнымиактамиРеспублики
Беларусь;

–очрезвычайныхситуациях,экологической,санитарно-эпидемиологи-
ческойобстановке,гидрометеорологическойиинойинформации,отражаю-
щейсостояниеобщественнойбезопасности;

– о состоянии здравоохранения, демографии, образования, культуры,
сельскогохозяйства;

–осостояниипреступности,атакжеофактахнарушениязаконности;
–ольготахикомпенсациях,предоставляемыхгосударствомфизическим

июридическимлицам;
–оразмерахзолотогозапаса;
–обобобщенныхпоказателяхповнешнейзадолженности;
– о состоянии здоровья должностных лиц, занимающих должности,

включенные в перечень высших государственных должностей Республики
Беларусь;

–накапливаемойвоткрытыхфондахбиблиотекиархивов,информаци-
онныхсистемахгосударственныхорганов,физическихиюридическихлиц,
созданных (предназначенных)для информационного обслуживания физи-
ческихлиц(ст.16).

К информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено,относится:

–информацияочастнойжизнифизическоголицаиперсональныедан-
ные;сведения,составляющиегосударственныесекреты;

–составляющаякоммерческуюипрофессиональнуютайну;
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–содержащаясявделахобадминистративныхправонарушениях,мате-
риалахиуголовныхделахоргановуголовногопреследованияисудадозавер-
шенияпроизводстваподелу;инаяинформация,доступккоторойограничен
законодательнымиактамиРеспубликиБеларусь.Отдельныйправовойрежим
информации,распространениеипредоставлениекоторойограничено,опре-
деляетсяиинымизаконодательнымиактамиРеспубликиБеларусь(ст.17).

Отдельныйправовойрежимимеетиинформация,котораякасаетсячаст-
нойжизнифизическоголицаиегоперсональныхданных.Согласност.18
Закона никто не вправе требовать от физического лица предоставления
информацииоегочастнойжизнииперсональныхданных,включаясведения,
составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров,
почтовыхииныхсообщений,касающихсясостоянияегоздоровья,либопо-
лучатьтакуюинформациюинымобразомпомимоволиданногофизического
лица,кромеслучаев,установленныхзаконодательнымиактамиРеспублики
Беларусь.

Сбор,обработка,хранениеинформацииочастнойжизнифизического
лицаиперсональныхданных,атакжепользованиеимиосуществляютсяс
согласия данного физического лица, если иное не установлено законода-
тельнымиактамиРеспубликиБеларусь.

Порядокполучения,передачи,сбора,обработки,накопления,храненияи
предоставленияинформацииочастнойжизнифизическоголицаиперсональ-
ныхданных,а такжепользованияимиустанавливаетсязаконодательными
актамиРеспубликиБеларусь.Вчастности,такойпорядокопределенЗако-
номоСМИ.Согласност.34Законажурналистобязанполучатьсогласие
на распространение в средстве массовой информации сведений о личной
жизни физического лица от самого физического лица либо его законного
представителя,заисключениемслучаев,установленныхзаконодательными
актами Республики Беларусь, а также получать согласие физических лиц
напроведениеаудио-ивидеозаписи,кино-ифотосъемок,заисключением
ихпроведениявместах,открытыхдлямассовогопосещения,намассовых
мероприятиях,атакжевслучаеиспользованияскрытойаудио-ивидеозаписи,
кино-ифотосъемок,котораяосуществляетсяс соблюдениемправил:при
принятиимерпротиввозможнойидентификацииданноголицапосторонними
лицами,атакжеприусловии,чтораспространениеэтихинформационных
сообщенийи(или)материаловненарушаетконституционныхправисвобод
личностиинеобходимодлязащитыобщественныхинтересов,заисключением
случаевраспространениятакихинформационныхсообщенийи(или)матери-
аловпотребованиюорганауголовногопреследования,судавсвязиспро-
изводствомпредварительногорасследования,судебнымразбирательством.

ПравовыережимыинформацииустановленыиЗакономоСМИ,ихдва:
ограниченногодоступаизапрещеннойкраспространению.Согласност.37
Законакинформацииограниченногодоступаотносятся:
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– сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую,
личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;

–сведенияосистемеорганизации,обисточниках,оспособах,методах,
планахирезультатахоперативно-розыскнойдеятельности;

– материалы дознания, предварительного следствия и судебного раз-
бирательствадоокончанияпроизводствапоуголовномуделу;

– иная информация, предусмотренная законодательными актами Ре-
спубликиБеларусь.

Кинформации(сведениям),распространениекоторойвсредствахмас-
совойинформациизапрещено,относятся:

–информацияотимениорганизаций,непрошедшихвустановленном
порядкегосударственнуюрегистрацию(перерегистрацию)вслучаях,когда
такаярегистрация(перерегистрация)являетсяобязательнойвсоответствии
сзаконодательнымиактамиРеспубликиБеларусь,атакжеорганизаций,в
отношениикоторыхимеетсявступившеевзаконнуюсилурешениеуполно-
моченногогосударственногоорганаобихликвидации;

– сведения, пропагандирующие использование и потребление нарко-
тических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ в немедицинских целях, а также сведения о способах и методах
разработки,изготовления,использованияиместахприобретениянаркоти-
ческихсредств,психотропныхвеществилиихпрекурсоров;

– информация, направленная на пропаганду войны, насилия, жесто-
кости,экстремистскойдеятельностиилисодержащаяпризывыктакойде-
ятельности;

– сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую,
личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;

–сведенияосистемеорганизации,обисточниках,оспособах,методах,
планахирезультатахоперативно-розыскнойдеятельности;

– использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание
людейилиоказывающихвредноевлияниенаихздоровье(врадио-,теле-,
видео-,кинохроникальныхпрограммах).

Напрактикежурналистыневсегдаобладаютзнаниямиозаконодатель-
стве,содержащемограниченияизапреты,полагая,чтоЗаконоСМИсо-
держитихвполномобъеме,чтоприводитквозникновениюугрозинтересам
личности, обществу и государству, а порой и к правонарушениям. Выход
видитсявсовершенствованиизаконодательнойбазыпутемсистематизации
правовых актов, которая позволит увидеть внутреннеединство норматив-
ногорегулированияотношенийвобластиИБвСМИ,независимооттого,
ккакойотраслиправаотноситсятаилиинаянорма,ограничивающаяили
запрещающая распространение информации. Классификация правового
материала также существенно облегчит правоприменительную практику
и поиск критериев ограничений с учетом прав человека как нормативной
формывзаимодействияиндивидов,обществаигосударства.



Глава3.ОбеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИ126

3.7. самореГулироВание сми как способ обеспечения ин-
формационной безопасности

Великоезавоеваниечеловечества–свободуслова–можноуничтожить
спомощьюеесамой.Знаяэто,демократическиегосударстванепрестанно
трудятсянадразработкоймеханизмовреализацииданнойсвободы.Большую
рольвэтомиграютинститутыправовогорегулированияисаморегулирова-
ниясредствмассовойинформации.Задачи этихинститутовтесносвязаны
сзадачами,которыерешаетжурналистика,инаправленыпреждевсегона
повышениесоциальнойответственностивсехучастниковинформационных
отношений.

Социальныенормы,составляющиеосновуихдеятельности,находятся
вопределеннойсистеме,элементыкоторойразвиваютсявзависимостиот
конкретныхвременныхиисторическихфакторов.Оправеужеговорилось,
остановимся очень кратко на вопросах института саморегулирования, по-
лагая,чтопроблемыэтогоинститутатребуютотдельногоисследования.

ИнститутсаморегулированияСМИследуетрассматриватькаксложную
многоуровневую систему информационной сферы с присущей только ему
спецификой. Он основывается на принципах добровольности, сознатель-
ности и ответственности, отличается разнообразием видов, форм органов
саморегулированияимногофункциональностьюихдеятельности.

Основные виды саморегулирования могут быть определены в зависи-
мостиотсферыраспространенияправомочийегоорганови,какправило,
связаны с деятельностью редакции, общественного объединения и всего
журналистскогосообщества.

Формы этого института также отличаются многообразием. К ним от-
носятся:

1)корпоративнаяформа;
2)общественно-корпоративнаяформа;
3)общественно-государственная(иногдаобэтойформеговоряткако

сорегулировании)идр.
Исходяизформыопределяетсяпорядок образования его органов.Он

может быть образован одной или несколькими журналистскими корпора-
циями на добровольной основе. В состав органов самоуправления в этом
случаевходяттолькожурналисты.

Общественно-корпоративнаяформапредполагаетдобровольнуюоснову
объединения,ноееотличаетсубъектныйсостав.Всоветы,комиссиивтаком
случаевходяткакжурналисты,такипредставителиобщественности.Обще-
ственно-государственная форма присуща государству, которое стремится
держатьподконтролемдеятельностьСМИ.Какправило,такиеорганизации
возникаютпоеговоле.Всоставтакихоргановсаморегулированиявходят
представителиобщественности,втомчислеипредставителиСМИ,ипред-
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ставителигосударства.Вэтомслучаегосударствосамоопределяетфункции
инаделяетегосоответствующимиправомочиями.

Вчислефункций,которыевыполняетинститутсаморегулирования:ре-
гулятивная, функцииконтроля,защиты,функции,связанныесразрешением
конфликтов; функцияинициаторапредложенийобизменениизаконодатель-
ства; познавательнаяивоспитательнаяфункции.

Какиеизнихбудетвыполнятьоргансаморегулирования,зависитотего
вида,формыипорядкаобразования.

Механизм регулирования общественных отношений включает в себя
материальныеипроцессуальныенормы.Применительнокинститутусамо-
регулированияможноговоритьонормах,которыесодержатсявэтических
кодексах,стандартах,выработанныхжурналистскимисообществами.

Какправило,этисообществавырабатываютипорядокпримененияпри-
нятыхимнорм.

ВБеларусисуществуетнесколькожурналистскихсообществ,такихкак
Белорусскийсоюзжурналистов(БСЖ),Белорусскаяассоциацияжурнали-
стов(БАЖ).Онисуществуютвформеобщественногообъединения.БСЖи
БАЖпринялисвоиэтическиекодексы,деятельностькоторыхраспростра-
няетсянадеятельностьчленовэтихорганизаций.Этижеорганизациивы-
полняютиряддругихфункций:функциюконтролязасоблюдениемэтических
норм,функциюзащиты,функциюразрешенияконфликтов,распространения
знаний(познавательнуюфункцию).

ВрамкахУставаБАЖактивнозащищаетправаиинтересычленовсвоей
организациивсудеприрассмотренииисковозащитечестиидостоинства,
атакжедел,связанныхсоспариваемредакциямипредупреждений,которые
выноситрегистрирующийорган.

Функцию разрешения конфликтов призваны выполнять комиссии по
этике,созданныеприэтихорганизациях.

Попыткусоздатьорганысаморегулированияпредпринималоигосударство.
Вконце1990-хгг.приСоветеМинистровбылсозданОбщественный

советпоспорнымвопросам,возникающимвпроцессепримененияЗакона
РеспубликиБеларусь«Опечатиидругихсредствахмассовойинформации».
ВСоветвходили:философы,социолог,историк,несколькопредставителей
государственных органов (Аппарата Совета Министров и Министерства
юстиции)ипредставителидвухгосударственныхизданий.В1998годупо-
становлениемСоветаМинистровбылоутвержденоПоложениеобОбще-
ственномсовете1.

Общественныйсоветбылзадуманкакконсультационно-аналитический
органисозданвцеляхоказаниясодействиякомпетентнымгосударственным

1 ПостановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот19.01.1998,№59.(Доку-
ментутратилсилувсвязиспринятиемпостановленияСоветаМинистровРеспубликиБеларусь
от29.10.2008№1625).
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органамвправильномпримененииЗаконаопечатииболееполнойреали-
зацииеготребованийвотношениипериодическихпечатныхизданий. Совет
долженбылдействоватьнаобщественныхначалах.

ВсоответствиисвозложенныминанегообязанностямиСоветмогвы-
носитьзаключенияоналичии(отсутствии)вматериалах,опубликованных
в периодических печатных изданиях, нарушений требований ст. 5 Закона
Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой информа-
ции», давать разъяснения заинтересованным государственным органам о
правильномпримененииуказанногоЗаконавчастиправоотношений,воз-
никающихапроцессеорганизацииидеятельностипериодическихпечатных
изданий,вноситьпредложениявСоветМинистровРеспубликиБеларусьо
совершенствованиизаконодательстваопечати.

Советимелправозапрашиватьуоргановгосударственногоуправления,
предприятий,учреждений,организацийдополнительныедокументы,необ-
ходимыедлявынесениязаключения;вслучаенеобходимостизаслушивать
автораопубликованногоматериала,руководителяредакциипериодического
печатногоиздания.

Совет мог рассматривать материалы по инициативе органов государ-
ственного управления, суда, прокуратуры, а также по инициативе членов
Совета.

Решения Совета в недельный срок должны были доводиться до заин-
тересованныхлиц.

ИзПоложенияусматривается,чтонаСовет,которыйимелобществен-
но-государственнуюформу,восновномбылавозложенафункцияконтроля.

ОдеятельностиСоветаизвестнооченьмало,чтособственноговорито
егонеэффективности.

В2004годунапериодподготовкиипроведениявыбороввПалатупред-
ставителейНациональногособранияРеспубликиБеларусьтретьегосозыва
Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканскихреферендумовбылобразованНаблюдательныйсоветпо
контролюзасоблюдениемпорядкаиправилпроведенияпредвыборнойаги-
тации в средствах массовой информации. Совет был образован при Цен-
тральнойкомиссиивколичестве7человек.Внеговходилипредставители
Министерства информации, газет «Советская Белоруссия» и «Мінская
праўда», Национальной государственной телерадиокомпании, обществен-
нойорганизации«Белорусскийсоюзжурналистов».

ПерсональныйсоставНаблюдательногосоветаутверждалсяЦентраль-
нойкомиссиейизкандидатур,рекомендованныхреспубликанскимигосудар-
ственнымиорганами,общественнымиобъединениями,ведущими(государ-
ственными)средствамимассовойинформации.

ЗадачаНаблюдательногосовета–наблюдениезасоблюдениемсред-
ствамимассовойинформацииприосвещениивопросовподготовкиипрове-
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дениявыборовнормИзбирательногокодексаРеспубликиБеларусь,Закона
РеспубликиБеларусь«Опечатиидругихсредствахмассовойинформации»
ииныхактовзаконодательстваРеспубликиБеларусь,регламентирующих
деятельностьсредствмассовойинформации,атакжеобеспечениеравных
возможностей для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты на
телевидении,порадио,впечати,припроведенииагитации.Принеобходимо-
стиСоветимелправовноситьпредложениянарассмотрениеЦентральной
комиссии.

Крометого,Наблюдательныйсоветимелправорассматриватьспоры,
возникшиеприиспользованиисредствмассовойинформациивпериодпод-
готовкиипроведениявыборов; даватьрекомендации, заключения,подле-
жащиеобязательномунемедленномурассмотрениюруководителямисредств
массовойинформации,обращатьсякруководителямсредствмассовойин-
формациисзапросамииполучатьотнихнеобходимыесведения.

ЧленыНаблюдательногосоветавпериодподготовкиипроведениявы-
боровобязаныбыливоздерживатьсяотвыступленийвсредствахмассовой
информации, связанных с обсуждением политических, деловых и личных
качествкандидатоввдепутаты.

Организационно-техническоеобеспечениедеятельностиНаблюдатель-
ногосоветаосуществлялосьаппаратомЦентральнойкомиссии.Создавались
такиесоветыивходедругихизбирательныхкампаний.

Закон о СМИ (2008 г.) предусмотрел создание общественного коор-
динационногосоветавсферемассовойинформации.СоставсоветаиПо-
ложениеоегодеятельностиутвержденоправительством1.Всоставсовета
входят представители Министерства информации, СМИ, общественных
объединений журналистов, специалистов в сфере массовой информации
(ученых).Основнымизадачамиобщественногосоветаявляются:

–координациявзаимодействияоргановгосударственногоуправления,
общественных объединений и иных организаций, осуществляющих свою
деятельностьвсферемассовойинформации;

–обеспечениеправильногоприменениянормЗаконаРеспубликиБела-
русь«Осредствахмассовойинформации»ииногозаконодательствавсфере
массовойинформацииирассмотрениеспорныхвопросов,возникающихпри
егоприменении.

Всоответствиисвозложенныминанегозадачамиобщественныйсовет
имеетправо:

–даватьоценкуоналичии(отсутствии)впродукциивышедшихвсвет
средствмассовойинформациинарушенийтребованийЗаконаРеспублики
Беларусь«Осредствахмассовойинформации»;

1 Осозданииобщественногокоординационногосоветавсферемассовойинформации:
постановлениеСоветаМинистровРесп.Беларусь,29окт.2008г.,№1625.
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–даватьразъясненияповопросам,возникающимвпроцессевыпуска
средствмассовойинформации;

–вноситьпредложениявМинистерствоинформацииРеспубликиБе-
ларусь о совершенствовании законодательства о средствах массовой ин-
формации;

–запрашиватьугосударственныхорганов,общественныхобъединений,
иныхорганизацийнеобходимыедокументы,касающиесявыносимыхнарас-
смотрениеобщественногосоветавопросов;

–приглашатьназаседанияобщественногосоветаруководителейюри-
дических лиц, на которые возложены функции редакции средства массо-
войинформации,учредителейсредствмассовойинформации,журналистов
средств массовой информациии заслушиватьих сообщенияпо вопросам,
входящимвкомпетенциюэтогосовета.

Общественныйсоветрассматриваетзапросыгосударственныхорганов,
общественныхобъединений,иныхорганизаций,связанныесприменением
законодательства о средствах массовой информации. Организационное и
информационноеобеспечениедеятельностиобщественногосоветаосущест-
вляется Министерствоминформации.По сути, на основании Закона был
созданорган,малочемотличающийсяотсозданногов1997году.Дажена
практикеониоказалисьсхожи.Новыйсоветтожепровелтольконесколько
заседаний и утратил активность, что лишний раз подтверждает, что если
инициаторомсозданияоргановсамоуправленияявляетсягосударство,тооно
преждевсегонаделяетэтоторгансамоуправленияфункциямиконтроляи
выполняетэтуфункциючащевсегоисходяизполитическойситуации.Если
инициаторамисозданияоргановсаморегулированияявляютсяжурналист-
ское сообщество и институты гражданского общества, то при любой его
форме данный институт будет выполнять поставленные перед ним задачи
болееэффективно.Причемстепеньэффективностипрямопропорциональна
числувзятыхнасебяорганамисаморегулированияфункций.Оптимальное
же число функций может взять на себя тот орган, который будет иметь
корпоративно-общественнуюформуираспространятьсвою«юрисдикцию»
на все журналистское сообщество. Эффективным может быть и институт
омбудсменавсферемассовойинформации.

В1999годуинициативнаягруппасотрудниковЦентраправовойзащиты
БАЖразработалаКонцепциюреформированиязаконодательстваРеспубли-
ки Беларусь о СМИ, в которой продемонстрировала понимание проблем
саморегулированиядеятельностисредствмассовойинформации.

В Концепции, в частности, указывалось, что в целях обеспечения от-
ветственности СМИ перед обществом и гражданами создается институт
журналистскогосамоуправленияиконтроля.Саморегулированиедеятель-
ности печатных и электронных СМИ предлагалось осуществлять с помо-
щью Общественного совета по СМИ. Порядок создания и деятельности
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ОбщественногосоветапоСМИдолженопределятьсяположением,которое
утверждаетсяКонгрессомжурналистовРеспубликиБеларусь.Основными
задачамиОбщественногосоветапоСМИдолжныявляться:рассмотрение
жалоб о нарушениях норм профессиональной этики журналистов и при-
менение к нарушителям соответствующих мер воздействия; рассмотрение
иныхпретензийкдеятельностиСМИвдосудебномпорядке,представление
интересовСМИворганахгосударственнойвластииуправления;внесение
предложенийпосовершенствованиюзаконодательстваоСМИ.Концепция
своегоразвитиядонастоящеговременинеполучила.

Вместестемтакойоргансаморегулированияоченьнуженвпериоды
трансформации, когда система бывает на перепутье, в точке ветвления
различныхвариантовбудущегоразвития.Всинергетикетакоесостояние
связаноспонятием«бифуркация».Находитьсявточкебифуркации–зна-
читпребыватьвкрайненеустойчивомположении,когдалюбаяслучайность
способна увлечь систему в ту или иную сторону. Роль случайности при
этомможетбытькакконструктивной,такидеструктивной.Подеевлия-
ниемсистемаможетдвинутьсялибопопутиукреплениясвоихструктур,
либоженачатьсползатьксостояниюраспадаихаоса.Будущееобъекта,
находящегосявточкебифуркации,непредсказуемо.Тольковинтервалах
между ближайшими точками бифуркации, когда события детерминиру-
ютсякакслучайными,такинеобходимымифакторами,ихходподдается
прогнозированию1. Представляется, что в ситуации, когда происходит
коммерциализация, политизация СМИ, когда они все чаще становятся
орудиемврукахманипуляторов,когдаинституттеряетсвоюсоциальную
ценностьвсвязисдисфункцимии,помнениюспециалистов,способныи
навредить2,можноговоритьотом,чтоСМИнеуклоннодвижутсякточке
бифуркации, и в этой связи вывести на новый уровень систему может
именноинститутсаморегулирования.Развитиеформсаморегулирования
зависитиоттого,насколькоморальсточкизрениядолжногоиценного
находитсянауровневнутриличностногопониманияправилобщения.Се-
годнянемногиередакциигазетсчитаютнеобходимымприниматькодексы
этики, использовать механизмы договорных отношений при приеме на
работу. Углубленно право и этику многие начинают изучать, когда воз-
никаетсудебныйспор.

Становлениеновогоинститутазависитещеиотфакторавремени.Из-
менитьиндивидуальное(журналистовигосударственныхчиновников)имас-
совое сознание, установить другие традиции порой очень трудно, но быть
может, чувство самосохранения подтолкнет журналистское сообщество и
общественностькконструктивнымдействиямпосозданиюсистемы,которая

1 Бачинин В. А.Философияправаипреступления.Харьков,1999.
2 Белякова Л. П.Аналитическаяжурналистикапечатнойпериодики(теория,методика,

творческийопыт).Минск,2012.С.21.
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нарядусправовойокажетсяэффективнымрегуляторомдеятельностиСМИ,
втомчислеипонейтрализацииугрозвсферемассовойинформации.

Таким образом, подводя итог исследованию проблем обеспечения ин-
формационнойбезопасностивдеятельностиСМИ,приходимкследующим
выводам:

1.Положениятеорииобеспеченияинформационнойбезопасностимогут
бытьвзятывосновуисследованияпроблемобеспеченияИБвСМИпрак-
тическивполномобъеме.Преждевсегоприменимопонятие«обеспечение
информационнойбезопасности»,котороерассматриваетсяввышеуказанной
теориикаксозданиеусловий,прикоторыхнанесениевредазависящимот
информации свойствам или составляющим объекта безопасности невоз-
можно.

2.ОтраслевыеособенностиобеспеченияИБвСМИможнопроследить,
раскрываяеецель,принципыиметоды.ЦельобеспеченияИБвСМИза-
ключаетсявдостижениитакогоустойчивогосостояниясистемыСМИ,кото-
роепозволяетимвыполнятьсвоифункции(функциисоциальногоинститута)
иприэтомнесоздаватьугрозуинтересамличности,обществаигосударства.
Сданнойцельютесносвязаноипонятие«противодействие»,котороеза-
ключается, с одной стороны, в недопущении (своевременной ликвидации,
если они возникли) угроз безопасному функционированию самих СМИ, а
с другой– в недопущении (ликвидации, минимизации ущерба) угроз со
стороныСМИ,возникающихвсвязисраспространениемимиинформации,
котораяможетпричинитьврединтересамличности,обществуигосударству.

3. Принципы деятельности по обеспечению ИБ в СМИ можно раз-
делить на общие, вытекающие из теории правового обеспечения инфор-
мационной безопасности, и принципы, учитывающие особенности сферы
СМИ.Кобщимможноотнести:законность,открытость,правовоеравен-
ство,сбалансированность,реальностьвыдвигаемыхзадач,приоритетность,
системность, интеграцию с международными системами обеспечения ин-
формационнойбезопасности,гуманизм,социальнуюсправедливость,объ-
ективность, конкретность, эффективность, сочетание гласности и тайны,
законностьиконституционность.Кпринципам,учитывающимособенности
сферы СМИ,– достоверность информации, уважение прав и свобод че-
ловека, многообразие мнений, развитие национальной культуры, защита
нравственности, соблюдение норм профессиональной этики журналистов
иобщепринятыхнормморали.

4. Методы обеспечения ИБ в СМИ имеют особенности, которые вы-
текаютизполифункциональнойдеятельностисамихСМИитоговлияния,
котороеоказываетнанихсреда.Политические,экономические,технические
идругиефакторыимеютпрямоеотношениексостояниюустойчивостисисте-
мыСМИ,аметодыобеспеченияИБзависятотвидадеятельностисубъектов
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влиянияитехспособов,которыеониприменяютисходяизсвоихфункцио-
нальныхобязанностей(отсюдаметодыубежденияипринуждения).Правовые
методыобеспеченияИБвСМИсвязанысособенностямипредметаправо-
вого регулирования: он является сложным, поскольку речь в этом случае
идет не только об информации, но и деятельности по ее сбору, хранению
ираспространению.Вкаждомслучае(вкаждойподсистеме)применяются
своиметоды,вихчисле:дозволение,обязывание,запрет,автономный,ре-
комендательныйметод.Большуюрольиграетиметодсаморегулирования,
которыйприменяетсявразличныхподсистемахСМИ.

5.ПравовыерегуляторывнешнейсредытесносвязанысрольюСМИ
какинститутасоциальногоправовогогосударства,институтадемократии.
ВсоциальномвзаимодействииСМИоказываютсясвязующимзвеноммежду
управляющей и управляемой системами государства и гражданского об-
щества, между их подсистемами. В основе этого взаимодействия лежит
информационная функция, которая носит универсальный характер. В де-
ятельности СМИ– это основная функция. В процессе взаимодействия
СМИ и социальных институтов происходят процессы интеграции: СМИ
в этом случае, решая собственные задачи, при специально выстроенной
стратегии (политике) своей деятельности способствуют решению многих
задачгосударственныхоргановиорганизаций,политическихпартий,других
общественныхорганизаций,удовлетворяютинформационныепотребности
граждан. В итоге, наряду с информационной, СМИ выполняют функцию
контроля,профилактическуюфункцию,функциюсодействиявукреплении
законности,вправовомпросвещениииповышенииправовойкультурыграж-
данидругие.ПриэтомвсистемесвязейСМИисоциальныхинститутових
взаимозависимостьвыступаетневвиделинейно-причинногоряда,аввиде
замкнутогоконтура,внутрикоторогокаждыйсубъект(СМИилисоциаль-
ныйинститут,например,государственныйорган),соднойстороны,создает
условиесуществованиядругого,асдругой–самобусловленим.Каждый
субъект, находясь во взаимосвязи с остальными (осуществляя обратную
связь), выполняет свои функции, придавая законченность и устойчивость
подсистеме, в которую он входит. В этой системе большую роль играют
отношения,связанныесправомнаполучение(правонадоступ),хранение
ираспространениеинформации.

6.РегулированиевнутрисистемыСМИзависитототношений,которые
возникаютвкаждойподсистеме:

– в связи с организацией деятельности СМИ (учреждение средства
массовойинформации,юридическоголица,накотороевозложеныфункции
редакции);

–впроцессах,связанныхспоиском,получениемихранениеминфор-
мации;
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– в связи с производствоминформации, содержание которой должно
соответствовать требованиям законодательства, параметрам информаци-
оннойбезопасности;

–всвязисраспространениеминформации.
Правовымрегуляторомвкаждойподсистемеслужатнормыконститу-

ционного,гражданского,хозяйственного,информационногоправаидругих
отраслейправа.

7.ВсистемуобеспеченияИБвСМИвходят:органызаконодательной,
исполнительнойисудебнойвласти,государственныеорганизациииобще-
ственныеобъединения,местныеорганыуправленияисамоуправления,граж-
дане,принимающиеучастиевобеспеченииинформационнойбезопасности
в соответствии со своим правовым статусом. Непосредственное участие
в предотвращении и нейтрализации угроз интересам личности, общества
и государства принимают субъекты сферы СМИ: республиканский орган
государственного управления в сфере массовой информации, обществен-
ный координационный совет в сфере массовой информации, учредитель
(учредители), главный редактор (редактор), журналист средства массовой
информации, юридическое лицо, на которое возложены функции редак-
ции средства массовой информации, а также информационное агентство,
корреспондентскийпункт,распространительпродукциисредствамассовой
информации, органы самоуправления. Средства, используемые данными
субъектамидляосуществлениядеятельностипообеспечениюбезопасности,
зависятотихправовогостатуса,которыйопределенЗакономоСМИ,ина-
правленывпервуюочередьнанедопущениевозникновенияугрозинтересам
личности,обществаигосударства.

8.Всистемеобеспеченияинформационнойбезопасностивдеятельности
СМИ одним из важнейших способов является свобода слова. Учитывая
современноепониманиесвободысловаиобъемправомочий,возникающих
приеереализации,понятие«свободаслова»включает:правокаждогоче-
ловека иметь свое мнение, убеждения и свободно выражать их в любой
форме; право получать информацию по любым вопросам общественной
жизни,атакжевопросам,затрагивающиминтересыличности;правопро-
изводить и распространять информацию любыми законными способами;
правоучреждатьсредствамассовойинформации,владеть,пользоватьсяи
распоряжатьсяими,организовыватьтехническоеобеспечениепроизводства
ираспространенияинформации.

Правонаинформацию–этосовременнаяипостасьсвободыслова.По-
нятия можно использовать как синонимы, если речь идет о правомочиях,
связанных с получением информации (доступом к информации) и ее рас-
пространением.Свободаслова(правонаинформацию)имеетуникальную
социально-правовую природу и является основой других прав и свобод, в
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том числе связанных с управлением обществом и государством, но в то
жевремяможетбытьограниченавинтересахнациональнойбезопасности,
общественногопорядка,защитынравственности,здоровьянаселения,прав
и свобод других лиц. Основания ограничения могут быть предусмотрены
толькозаконом.

9. Угрозу ИБ в СМИ несет распространение«вредной» информации:
оказывающейнегативноевоздействиенаиндивидуальноеилимассовоесо-
знание, способной причинить вред здоровью, жизни, духовному развитию
личности,государственнымустоям,общественномупорядку,деятельности
социальныхинститутов,чтовызываетнеобходимостьправовогообеспечения
информационнойбезопасностипутемустановлениязапретовидругихогра-
ниченийеераспространения.Информационноезаконодательствосодержит
несколько видов ограничений: полный запрет; запрет, который наступает
принарушенииопределенныхусловий,установленныхзаконодательством;
запрет, который не имеет ярко выраженной формулы «запрещено» или
«ограничено», но вытекает из ответственности, наступающей при совер-
шенииправонарушения.

Кинформации(сведениям),распространениекоторойвсредствахмас-
совойинформациизапрещено(полныйзапрет),относятся:

–информацияотимениорганизаций,непрошедшихвустановленном
порядке государственной регистрации (перерегистрации) в случаях, когда
такаярегистрация(перерегистрация)являетсяобязательнойвсоответствии
сзаконодательнымиактамиРеспубликиБеларусь,атакжеорганизаций,в
отношениикоторыхимеетсявступившеевзаконнуюсилурешениеуполно-
моченногогосударственногоорганаобихликвидации;сведения,пропаганди-
рующиеиспользованиеипотреблениенаркотическихсредств,психотропных,
токсическихи другиходурманивающихвеществв немедицинскихцелях,а
такжесведенияоспособахиметодахразработки,изготовления,использо-
ванияиместахприобретениянаркотическихсредств,психотропныхвеществ
илиихпрекурсоров;информация,направленнаянапропагандувойны,на-
силия,жестокости,экстремистскойдеятельностиилисодержащейпризывы
к такой деятельности;сведения, составляющиегосударственныесекреты,
коммерческую,личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;сведенияоси-
стемеорганизации,обисточниках,оспособах,методах,планахирезультатах
оперативно-розыскнойдеятельности;использованиескрытыхвставок,воз-
действующихнаподсознаниелюдейилиоказывающихвредноевлияниенаих
здоровье(врадио-,теле-,видео-,кинохроникальныхпрограммах);запреты,
предусмотренныеЗаконом«Орекламе».Например,запрещаетсяреклама,
направленная на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми,
предоставлениесексуальныхуслугподвидомзаконнойдеятельности,анти-
общественноеповедениеилирекламапиваислабоалкогольныхнапитков,
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которая использует образы, высказывания, внушающие, что потребление
пиваилислабоалкогольныхнапитковсодействуетдостижениюуспехалибо
улучшаетфизическоеилипсихическоесостояниечеловека,идр.

Запрет,которыйнаступаетпринарушенииопределенныхусловий,ка-
сается случаев: распространения материалов дознания, предварительного
следствияисудебногоразбирательствадоокончанияпроизводствапоуго-
ловномуделу,распространенияинформацииочастнойжизни.

Кзапретам,неимеющимярковыраженнойформулы«запрещено»или
«ограничено»,новытекающимизответственности,котораянаступаетпри
совершенииправонарушения,можноотнести:нарушениеправаназащиту
чести,достоинстваиделовойрепутациииманипулирование,котороеможет
бытьвыявленовсвязисраспространениемнедостовернойинформации.

10. Институт саморегулирования является важнейшим социальным
регуляторомвдеятельностиСМИиможетприниматьактивноеучастиев
нейтрализациивозникающихугроз,однаковнастоящеевремяслаборазвит
ипрактическинеиспользуетсякакспособобеспеченияИБ.
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Глава 

4 . 
соВершенстВоВание праВоВоГо  
обеспечения информационной  
безопасности В деятельности сми

СовершенствованиеправовогообеспеченияИБвСМИсвязаносре-
шением общих проблем всей системы информационной безопасности, в
том числе практикой реализации норм информационного права. Именно
практикапоказывает,чтонормативноерегулированиевобластиСМИнебез-
упречно:имеютсяпротиворечияипробелывзаконодательстве,устаревшие
инеэффективныенормы,неопределенностьилинеадекватностьотдельных
правовыхнорм,иногдастановитсяочевидным,чтонепрогнозировалисьсо-
циальныепоследствияприихпринятииит.д.Отсюданапрашиваетсявывод:
развиваянаправленияпоправовомуобеспечениюинформационнойбезопас-
ностивдеятельностиСМИ,важнообратитьвниманиенетольконаработу
поподготовкеизмененийидополненийвсуществующеезаконодательство
илипринятиюотдельныхзаконопроектов(например,связанныхсзащитой
детей от вредной информации), но и на разработку этой проблематики в
концептуальномплане,восновекоторойдолженлежатьсистемныйподход.

4.1. разработка концептуальных подходоВ  
к решению проблем информационной безопасности  

В деятельности сми

ВБеларусинеобходимостьразработкиконцептуальныхподходовкпро-
блемаминформационнойбезопасностиподтвержденапрактикой.В2000году
былапредпринятапопыткапринятьзаконобинформационнойбезопасно-
сти,однакозаконопроектбылотклонен,посколькубольшебылпохожна
концепцию,чемнанормативныйправовойакт,содержащийнормыправа.
Очевидно,чтовначалестоитпоработатьнадстратегическимдокументом–
концепцией,–вкоторомнайдетвоплощениевсясистемавзглядовипутей
решенияпроблемправовогоинститута.УчитываятеснуюсвязьИБвСМИ
с общими проблемами информационной безопасности, положения, кото-
рыебудутопределятьеесостояние,цели,основныенаправленияиперво-
очередныезадачи,связанныесрегулированиемобщественныхотношений
в данной области, могут быть изложены в документе, который касается
информационнойбезопасностивцелом.Концепция,всвоюочередь,будет
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служить основой для формирования государственной политики в области
обеспеченияинформационно-психологическойбезопасности,целевыхпро-
граммобеспеченияИПБ,основойдлясовершенствованиязаконодательства,
т.е.комплексномурешениюпроблемИБвСМИ,которыеносятсистемный
характер. Концепция, по нашему мнению, будет способствовать решению
рядавзаимосвязанныхзадач:внаучномплане–болеетщательнойразра-
боткетерминологическогоаппарата,определениячеткихкритериевоценкии
законодательногоограниченияраспространенияинформации,котораяможет
создаватьугрозуинформационнойбезопасностиличности,обществуилиго-
сударству;вправотворческойдеятельности–систематизациизаконодатель-
ства, которая позволит устранить существующие пробелы, противоречия,
приведетксозданиюновыхнормативныхрегуляторов;ворганизационном
плане–разработкерядамероприятий,призванныхпротивостоятьреальным
ипотенциальнымугрозам испособствоватьпсихологическойзащитеотвоз-
действия«вредной»информации,вчислекоторыхдолжнабытьразработка
программмеждисциплинарныхисследований,носящихприкладнойхарактер,
проведениемониторингавозможныхугрозвдеятельностиСМИ(преждевсе-
говыявлениеэтихугрозпутемконтент-анализапродукцииСМИ),создание
механизмаэкспертныхоценокинформации,программпоповышениюзнаний
оприемахразногородавоздействийнапсихикучеловекаиманипулятивных
технологий и защите от них (медиаобразование, включающее проведение
семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения ИБ,
внедрениевучебныепроцессыдисциплинпоинформационнойбезопасно-
сти,ведениепросветительскойработывсамихСМИичерезСМИит.д.).

Правильнаяпостановказадачпосовершенствованиюправовогообеспе-
ченияИБвСМИприведеткрешениюмногихпроблем,еслибудетопираться
набазовоеположениетеориигосударстваиправа:восновесистемыправо-
вого обеспечения информационной безопасности лежит механизм право-
вого регулирования, включающий правовые нормы, юридические факты,
субъективные права и обязанности, различные формы реализации права,
меры правового воздействия на субъектов права, правосознание и режим
законности1.

Рассмотримотдельныеэлементымеханизмаправовогорегулирования
вруслесовершенствованияправовогообеспеченияИБвСМИ.

4.2. соВершенстВоВание норматиВноГо праВоВоГо  
обеспечения информационной безопасности

ГлавнымзвеномвобеспеченииИБвСМИ,несомненно,являетсянор-
мативноеправовоеобеспечение,котороепомереразвитияобщественных

1 О правовом регулировании общественных отношений и его механизме см.: Вишнев-
ский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосударстваиправа.Минск,2013.
С.401.
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отношений,связанныхспроцессамиглобализации,информатизации,нуж-
даетсявпостоянномизменениииусовершенствовании.«Основнойцелью 
совершенствованиянормативногоправовогообеспеченияинформационной
безопасностиявляетсясозданиеусловийдляликвидации,предупреждения
и пресечения проявлений угроз безопасности основных объектов нацио-
нальных интересов в информационной сфере и минимизация последствий
проявленияэтихугроз»,–считаетА.А.Стрельцов.Ученыйвыделяетдва
основных направления совершенствования нормативного правового обе-
спечения.Первоенаправлениесвязаносповышениемструктурнойупоря-
доченностинормативныхправовыхактов,закрепляющихправовыенормы
рассматриваемогоправовогообеспечения.Второе–сустранениемпробелов
взаконодательстве,препятствующихорганизацииэффективногопротиво-
действияугрозамнациональныминтересамвинформационнойсфере1.

Такой подход применим и в праве СМИ. Нормативное правовое обе-
спечениеинформационнойбезопасностиимеетцельсозданиятакихусловий
деятельностиСМИ,прикоторыхонибудутсоответствоватьсвоемупредна-
значениюи,выполняяфункциисоциальногоинститута,несоздаватьугроз
интересам личности, общества и государства, а в случае возникновения
система правового обеспечения будет иметь возможность нейтрализовать
этиугрозыилиминимизироватьпоследствияихпроявления.Приэтомсо-
вершенствованиенормативно-правовойбазыдолжнопроводитьсясучетом
процессовглобализации,информатизации,международныхстандартов.

Основнымнаправлениемсовершенствованиянормативногоправового
обеспечения является упорядочение различных по форме и содержанию
правовыхустановленийкаквнутриотдельныхнормправаивнутринорматив-
ныхправовыхактов,такинормативныхправовыхактовразличныхотраслей
права,регулирующихобщественныеотношениявинформационнойсфере.

Упорядочение(систематизация)праваможетпроводитьсявразличной
форме. А. А. Стрельцов связывает упорядочение нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения информационной
безопасности,синкорпорацией(генеральнойиличастичной)вединыйсбор-
никиупорядочениеюридическихтерминов,используемыхвэтихактах2.

Такаяформа,безусловно,важнаиможетслужитьбазойдлядругоговида
систематизации–кодификации,котораятребуетработынадвсеммассивом
нормативныхправовыхактов,регулирующихотношениявинформационной
сфере:отменыустаревшихнорм,устраненияпротиворечиймеждунорматив-
нымиправовымиактами,разработкиновых,что, собственно,и требуется
дляобеспеченияИБвСМИ.

1 Стрельцов А. А.ПравовоеобеспечениеинформационнойбезопасностиРоссии: тео-
ретическиеиметодологическиеосновы.Минск,2005.С.261,264.

2  Автор ссылается на мнение Т. А. Поляковой, изложенное в работе: Полякова Т. А.
Теоретико-правовой анализ законодательства в области обеспечения информационной без-
опасностиРоссийскойФедерации:дис.…канд.юрид.наук.М.,2002.С.128.

4.2.Совершенствованиенормативногоправовогообеспечения
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Кодификация законодательcтва о СМИ  
как способ его совершенствования и условие обеспечения ИБ

КодификациизаконодательствавБеларусиуделяетсядостаточномного
внимания. Концепция совершенствования законодательства Республики
Беларусь,одобреннаяУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот10апре-
ля 2002 г., признает ее одним из оптимальных средств данного процесса.
Свидетельство тому– 27 кодексов в различных отраслях права и работа
надпроектамиэкологическогоиспортивногокодексов.Подобныйформат
длязаконодательстваоСМИпокаещенезапланирован,однакоработув
этомнаправлениипораначинатьужесейчас.Постановкатакойпроблемы
связана с теми трансформациями, которые переживают общество и сам
институтСМИ.

Будучи самостоятельными, самодостаточными, саморазвивающимися,
владеющимиогромнымиобъемамиинформации,возможностямивоздейство-
ватьнаиндивидуальноеимассовоесознание,азначит,быть«соуправленца-
ми»многихпроцессовкаквмасштабеотдельногосоциальногоинститута,так
ивсейстраны,СМИнаходятсявзависимостиотбольшогочислафакторов
технологического,экономического,политического,регулятивногохарактера.
Трансформационныепроцессы,которыетакилииначекасаютсяСМИ,по-
ройотнюдьнеспособствуютреализацииихфункций,напротив,вызывают
дисфункции,отрицательновлияютнаинформационнуюбезопасность.

ЗаконодательнаябазаСМИБеларусинестольвелика,как,например,
вРоссии,ноеезначимость,уровеньсистемности,атакженаличиепроблем
делаетнеобходимымпроработкувсегомассивадействующихнормативных
правовыхактов,которыеотносятсякданнойсфере.Можетвозникнутьво-
прос:почемуименнокодификация,нелучшеливнестиизменениявсуще-
ствующее законодательство, принять новые законодательные акты? Как
представляется,ответследуетискатьвпрактике.Онажепоказывает,что
всовременныхусловияхтакиедействияневсегдаэффективны:изменения
в законодательство о СМИ порой бывают непродуманными, принимают-
сятолькосцельюввестиограничения,усилитьответственность,приэтом
игнорируется конституционнаяприрода прав и свобод, которые попадают
вкругограниченийлибоприменяютсяюридическиеконструкции,которые
затрудняютреализациюправ.

Примеромможетслужитьрядпротиворечий,появившихсяпослевне-
сенияизмененийвзаконодательствооСМИв2008году,которыекасаются
правжурналистовна получениеинформации (нарушенакорреспонденция
правиобязанностей),ответственностиучредителяСМИ(теперьонотвечает
засодержаниеинформацииивтехслучаях,когданеимеетправаегокон-
тролировать),ответственностиредакции(выпускСМИможнопрекратить
за любое нарушение, даже незначительное). Перечень можно дополнить
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ссылкаминапробелы,декларативностьинеконкретностьправовыхнорм.
Правоприменительнаяпрактикатребуетупорядочениякаквнутриотдельных
нормправа,такивнутринормативныхправовыхактов.

Кодификационная работа поможет ликвидировать противоречия в су-
ществующемзаконодательстве,решитьпроблемы,связанныесотсутствием
отдельных актов законодательства, регулирующих деятельность СМИ, в
частности, вещания, интернет-СМИ и др. Кроме того, Закон о СМИ не
содержитвполномобъемеправовыенормы,ограничивающиеилизапре-
щающие распространение «вредной» информации, что на практике при-
водит к возникновению угроз личности, обществу и государству, а порой
и к правонарушениям. Совершенствование законодательной базы путем
кодификации правовых актов позволит увидеть внутреннее единство нор-
мативногорегулированияотношенийвобластиИБвСМИ,независимоот
того,ккакойотраслиправаотноситсятаилиинаянорма,ограничивающая
илизапрещающаяраспространениеинформации.Кодификациясущественно
облегчитправоприменительнуюпрактикуипоисккритериевограниченийс
учетомправчеловекакакнормативнойформывзаимодействияиндивидов,
обществаигосударства.Витоге–позволитдостичьединого,юридически
цельногорегулированияинформационныхотношений.

Кодексвполнеможетноситьодноименноеназвание–КодексСМИ.Это
одинвариант.Другойвариант–разработатьипринятьИнформационный
кодекс,вкоторомпомиморазделов,связанныхсинститутамиинформаци-
онногоправа,будутдетальнопроработаныразделы,касающиесядеятель-
ностиСМИ.Нормы,которыебудеткасатьсяинформационнойбезопасности,
можновыделитьвотдельныйразделилисвязатьсрежимоминформации,
обозначитьинымобразом(например,запретманипулированиявдеятель-
ностиСМИ).Снашейточкизрения,такоеобъединениесдругимиинститу-
тамиинформационногоправавполневозможновсилуогромноговлияния
на деятельность СМИ процессов, связанных с информацией и информа-
тизацией; единства целей и задач институтов информационного права как
единойсистемы(созданиеправовыхосновдляпостроенияинформационного
общества;обеспечениеизащитаконституционныхправисвободчеловека
винформационнойсфере;обеспечениеинформационнойбезопасностиче-
ловека,обществаигосударстваидр.);наличиявзаимосвязеймеждувсеми
подсистемамиинформационногоправа.

Следует заметить, что кодификация не всегда решает все проблемы
систематизации. Белорусский ученый С. А. Калинин обращает внимание
на некоторые минусы этого способа, когда за недостаточностьювремени,
отводимого для подготовки такого уровня акта, отсутствием необходимой
стабильности в избранных для кодификации общественных отношениях,
недостаточностью научных исследований, учитывающих современные от-

4.2.Совершенствованиенормативногоправовогообеспечения



Глава4.Совершенствованиеправовогообеспеченияинформационнойбезопасности142

раслевые и институциональные особенности и т. д., цели кодификации не
достигаются,врезультатеновыекодексы,посути,создаютсяпутемпростого
укрупнениянормативныхправовыхактов,чтоявляетсялибоконсолидацией,
либопредкодификационнойдеятельностью.Консолидациязаконодательства,
поегомнению,вотличиеоткодификацииявляетсяменеетрудозатратным,
более быстрым и гибким инструментом систематизации, позволяющим в
достаточно краткие сроки создать ряд укрупненных нормативных право-
вых актов различной юридической силы, сократив объем национального
законодательстваивсреднесрочнойперспективеобеспечивкодификацию
отдельныхотраслейправа1.

Соглашаясь с тем, что в отдельных случаях кодификационная работа
проводитсянекачественно,иногда,действительно,целесообразнеепроводить
консолидацию,всежесчитаем,чтосистематизациюзаконодательствадан-
ногоинституталучшепровестипутемкодификации,учитываяособенности
отношенийвинформационнойсференасовременномэтапеикомплексный
характерправаСМИ.Межпарламентскаяассамблея государств–участ-
ников Содружества Независимых Государств приняла модельный Инфор-
мационныйкодексдлягосударств–участниковСНГ,определивосновные
цели и принципы информационного законодательства. Модельный кодекс
можетслужитьориентиромприразработкенациональногозаконодательства.

Работанадкодексомпозволитрешитьипроблемусовершенствования
терминологическогоаппаратаинформационногозаконодательства.

Совершенствование терминологического аппарата  
института информационной безопасности

Какинститут(подинститут)информационногоправаИБвСМИнужда-
етсявчеткомтерминологическомаппарате.Например,понятия«информа-
ционнаябезопасность»,«информационно-психологическаябезопасность»
большихспоровневызывают,хотяиразнятся.Это,вероятнеевсего,объ-
ясняетсятем,чтокаждыйавторстараетсякакможнополнеераскрытьих
содержаниекаквцелом,такиприменительноксубъектномусоставу:лично-
сти,обществуилигосударству.Так,В.Н.Лопатинподинформационно-пси-
хологическойбезопасностьюпонимаетсостояниезащищенностижизненно
важныхинтересовличности,обществаигосударстваотвоздействиявредной
информации2.Р.В.Вольнов,определяяпонятиеинформационно-психологи-
ческойбезопасностиличности,конкретизируетего,используяинструмен-
тарий науки психологии: «информационно-психологическая безопасность

1 Калинин С. А. Проблемыиспользованияконсолидацииприсистематизациинормативных
правовыхактов//СучаснiпроблемиправовоісистемиУкраїні:зб.матеріалівміжнар.навук.-
практ.конф.,г.Алушта,29жовт.–1лист.2009р./Київ.ун-тправа.Київ,2009.С.53–55.

2 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право / под ред.
Б.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.584.
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личности–этосостояниезащищенностипсихикиотдействиямногообраз-
ныхинформационныхфакторов,препятствующихилизатрудняющихформи-
рованиеифункционированиеадаптивнойинформационно-ориентировочной
основы социального поведения человека (и в целом жизнедеятельностив
обществе), а также адекватной системы его субъективных (личностных,
субъективно-личностных)отношенийкокружающемумируисамомусебе1.
Однакоследуетучесть,чтотерминологическийаппаратвправовомобеспе-
ченииинформационно-психологическойбезопасностидолжен,соднойсторо-
ны,содержатьвсебеоперациональныеинструментыдляопределенияугроз
(оценивать,являетсялиинформация«вредной»),асдругой–соотноситься
сцелымрядомправовыхкатегорий,связанныхсюридическойответственно-
стью.Сегодня,например,можносчитатьразработаннымипонятия,которые
кподобнойинформацииотносятсведения,умаляющиечесть,достоинствои
деловуюрепутацию.Винститутеответственностионипопадаютвсоставы
такихправонарушений,какклеветаиоскорбление.Однаковрядеслучаев,
когданеобходимаоценкаинформации,связаннойсраспространениемпор-
нографии,пропагандойнасилияижестокости,категориальныйаппаратне
всегда дает возможность определить, имеется ли состав правонарушения,
влекущийуголовнуюилиадминистративнуюответственность.

Требует усовершенствования и терминологический аппарат Закона о
СМИ.Так,регулируяотношения,напрямуюсвязанныесинформацией,закон
нераскрываетэтогопонятия.Правда,изсмысларяданормвытекает,что
информациявсфереСМИимеетформусведений,которые,всвоюочередь,
могут проявляться в виде факта или мнения (оценки). Для журналистов
такое разделение имеет огромное значение, так как ответственность они
несуттолькозадостоверностьпредставляемыхфактов(фактыпрактически
всегдамогутбытьверифицированы),авотмнение(оценку)могутдатьлю-
бую,законэтопозволяет(ст.34).Напрактикепоройэтипонятиипутают.

Термины«материалы»и«сообщения»используютсявнесколькихста-
тьях,ноопределенийнеимеют,можнолишьпредположить,чтоприменяются
онивзначениипонятия«произведение»(каксовокупностьидей,мыслейи
образов,получившихврезультатетворческойдеятельностиавторасвоевы-
ражениевдоступнойдлявосприятиячеловеческимичувствамиконкретной
форме,допускающейвозможностьвоспроизведения)2,приэтомматериалы,
как правило, имеют тематическое и жанровое наполнение, несут в себе
творческоеначало(статья,репортаж,очерк,фельетон),асообщениячаще
всегоимеютинформативнуюценность,посколькусодержатфактыотехили
иныхсторонахжизниобщества(например,сообщения,которыепередают
информационныеагентства).Напрактикеэтотакжеимеетзначение.

1 Вольнов Р. В.Психолого-правовыеособенностиобеспеченияинформационно-психо-
логическойбезопасностиличности:автореф.дис....канд.психол.наук.М.,2011.

2 Понятие«произведение»былоданоВ.И.Серебровскимв1956 г.См.:Вопросысо-
ветскогоавторскогоправа.М.,1956.С.32.
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ОпределенноеЗакономпонятие«средствамассовойинформации»выра-
жаетвнешнююформураспространениямассовойинформацииинаходитсяв
единствесегосодержанием(единствоформыисодержания),азначит,состоит
внеразрывнойсвязисинституциональнымихарактеристикамиСМИ.Однако
уяснениесущностиСМИкаксоциальногоинститутанауровнезакона,когда
егопонятиесвязанотолькосеговнешнейформой, затруднительно.Пред-
ставляется,чтовпонятийномаппаратеЗаконаоСМИдолжносодержаться
положение, которое указывало бы на институциональные характеристики
СМИ.Например,«средствамассовойинформации–институт,призванный
обеспечитьреализациюконституционногоправагражданРеспубликиБела-
русьнасвободусловаиинформации»,или«деятельностьсредствмассовой
информации направлена на реализацию конституционного права граждан
РеспубликиБеларусьнасвободусловаиинформации».Требуютсяизменения
впонятийномаппаратеивсвязиснеобходимостьюгармонизациииунифика-
циизаконодательстваврамкахмежгосударственныхобразований.Например,
разныйобъемпонятий«журналист»содержитсявзаконахоСМИРоссиии
Беларуси.Понятие«журналист»согласнороссийскомузаконуоСМИвклю-
чаетнетольколиц,занимающихсяредактированием,созданием,сборомили
подготовкойсообщенийиматериаловдляредакции,которыесвязанысней
трудовымиилиинымидоговорнымиотношениями,ноизанимающихсятакой
деятельностьюпоееуполномочию(внештатныекорреспонденты).

Согласно белорусскому закону журналист средства массовой инфор-
мации– физическое лицо, занимающееся сбором, редактированием и
созданием(подготовкой)информационныхсообщенийи (или)материалов
дляюридическоголица,накотороевозложеныфункцииредакциисредства
массовой информации, связанное с этим юридическим лицом трудовыми
либодругимидоговорнымиотношениями.

Аналогично трактуется понятие и в отношении журналиста иностран-
ногоСМИ(зарегистрированногозапределамиРеспубликиБеларусь),при
этом не учтено, что понятие в российском законе иное, а такого понятия,
как«юридическоелицо,накотороевозложеныфункцииредакциисредства
массовой информации», в российском законе вообще нет. На практике в
Беларусиэтапроблемаможетсказатьсяприреализацииправанаинфор-
мацию,котороеимеетособенностивправоотношениях.

Реализация права на информацию: особенности применения

ПравоСМИ–комплексныйправовойинститут,восновекотороголе-
жатнормыконституционного,гражданского,административного,уголовного,
гражданско-процессуального,уголовно-процессуальногоидругихотраслей
права.Винформационныхотношенияхпринаступленииопределенныхоб-
стоятельств (юридических фактов) возникают правоотношения, имеющие
тесную связь с «материнской отраслью». Если правоотношение касает-
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ся,например,гражданскогоправа,особенностивытекаютизгражданских
правоотношений,еслиправоотношениекасаетсяадминистративногоправа,
особенностивытекаютизадминистративныхправоотношенийит.д.Однако
вовсехслучаяходновременновозникаетиправоотношение,базирующееся
нанормахКонституцииосвободеслова,свободеинформации.Приэтомне
важно,явнопроявляютсяэтиправаилинет.Завышаяценунагазетуили
журналлибоотказываяредакциивзаключениидоговоранараспространение
(приотсутствииальтернативыспособураспространения),нельзяссылаться
тольконагражданскиеправоотношенияисвободудоговора.Следуетразо-
браться:ненарушаетсяливэтомслучаеконституционноеправонаполу-
чениеинформации?Естьиболеесложныеотношениянорм«материнской»
отрасли и конституционного права. Например, право на распространение
информации и право на защиту чести и достоинства имеют равнозначный
характер,поэтомувслучаенарушенияодногоизнихтребуютсячеткиекри-
терии,позволяющиевыяснить,котороеизнихподлежитзащите.

На практике конституционные права оказываются настолько «зату-
шеванными», что о них, вероятно, даже не вспоминают, отказывая учре-
дителю в регистрации СМИ, а редакции– в доступе к информации или
в тиражированиии распространениипродукции. Причин тому несколько,
но,какпредставляется,наэтипроцессывлияетпреждевсегомышление,
перестройкакоторогоидетссоветскихвременсбольшимтрудом,когдао
конституционныхправахвспоминаливпоследнююочередь,поэтомунеобхо-
димыизмененияиндивидуальногоимассовогосознания,чтовозможнопри
вовлечениивпроцессправовогообеспеченияИБвСМИнаукиипрактики,
расширениикругозоранетолькотех,ктоучаствуетвправотворческомпро-
цессе (заставляяих искать подходы к решению проблем комплексно,по-
новому,сучетомсуществующихреалий,анеоглядыватьсяназадиработать
сустаревшимиюридическимиконструкциями),ноиправоприменителей.

Имеет значение правотворческая и правоприменительная практика и
приопределенииправиобязанностейсубъектовинформационнойсферы.

Субъективные права и юридические обязанности в правоотношении

Субъективныеправаиюридическиеобязанностиотносятсякэлементам
правоотношения, составляют его содержание. В сфере СМИ они играют
большуюрольвреализацииправжурналистовидругихсубъектовСМИ.

Втеорииправоотношенийсчитаетсяпризнаннымтезисотом,что«нет
правбезобязанностей,нетобязанностейбезправ».ПомнениюВ.А.Ку-
чинского, субъективноеправо– это возникающаяв пределах, предусмо-
тренных правовой нормой (т. е. статутных всеобщих прав), и вследствие
определенныхжизненныхобстоятельств(юридическихфактов)точнаямера
возможногоповеденияконкретногосубъектаправа.Субъективнаяобязан-
ность–возникающаявпределах,предусмотренныхправовойнормой(т.е.
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статутныхвсеобщихобязанностей),ивследствиеопределенныхжизненных
обстоятельств(юридическихфактов)точнаямерадолжногоповедениякон-
кретногосубъектаправа.Вправоотношенияхсубъективныеправаиобязан-
ностисторонкорреспондируют,т.е.еслиуоднойстороныестьсубъективные
права,тодругаясторонаимеетсоответствующиеобязанности1.

Субъективные права и юридические обязанности тесно связаны с по-
нятием«правовойстатус».Вюридическойнаукеправовойстатуспринято
рассматриватькаквшироком,такиузкомсмыслеслова.«Подправовым
статусом в самом широком смысле понимается юридически закрепленное
положениесубъектавобществе.Этоположениеопределяетсяизакрепля-
етсягосударствомспомощьюсистемыправовыхсредстввинтересахсамого
субъекта и общества… Являясь собирательным, обобщающим понятием,
оновключаетвсебясовокупностьправовыхсредств,спомощьюкоторых
государствоопределяетизакрепляетположениесубъектавданнойправовой
системе,охватывает,посуществу,всюсферуюридическихсвязейиотноше-
ниймеждусубъектомиобществом.Вширокомсмыслевструктуреправо-
вогостатусавыделяюттакиеэлементы,как:праваиобязанности,законные
интересы,правосубъектность,гражданство,юридическаяответственность,
правовыепринципыит.д.Вузкомсмысле,правовойстатус–совокупность
всехпринадлежащихсубъекту(гражданинуилиорганизации)прав,свобод
иобязанностей,определяющихегоправовоеположениевобществе2.

Длявыработкипозицииосоотношениистатутныхправиобязанностей
исубъективныхправиобязанностейследуетотметитьхарактерныечерты
правовогостатусагражданина.«Во-первых,внемвыражаетсягосударствен-
ная воля и его содержание, отличающееся определенной стабильностью,
меняетсяповолезаконодателя,анеотдельныхсубъектов,накоторыхон
распространяется.Во-вторых,составныечасти(элементы)правовогостату-
са–статутныеправаиобязанности,юридическаяответственность–фор-
мируютсяифункционируютввидеправовыхпредписаний,т.е.относятсяк
объективному(позитивному)праву.

В-третьих,элементыправовогостатусаобладаютсвойствамивсеобщно-
сти,масштабности,всилучегоимииопределяютсятеграницы,впределах
которыхскладываетсяправовоеположениеконкретныхлиц,формируются
субъективные(личные)праваиобязанностиотдельныхграждан»3.

Разделятьправанастатутные(объективные)исубъективныевнаукепри-
нятодавно.Такоеделениепомогаетвисследованииотдельныхсторонправа,

1 Кучинский В. А. Правоотношение– индивидуализированнаясвязь субъектов права.
Современные проблемы  правовых отношений : сб. науч. тр./ под ред. В. А. Кучинского и
Э.А.Саркисовой;М-вовнутрен.делРесп.Беларусь,Акад.МВД.Минск,2008.С.6–23.

2 Дмитрук В. Н.Некоторыевопросыобщейтеориигосударстваиправа.Минск,1998.
С.77.

3 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.423.
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выявленииихособенностей.Однако,какотмечаетВ.В.Лазарев,«нельзя
неучитывать,чтомеждуобъективнымисубъективнымправомсуществует
теснаявзаимосвязь,органическаязависимостьивзаимодействие.Поэтому
следуетговоритьодвухсторонахединогоправа–объективнойисубъектив-
ной,вневзаимодействиякоторыхнеможетсуществоватьивоплощатьсяв
жизньвозведеннаявзаконволя»1.Представляется,чтоэтоединствоимеет
место,еслиегоосознаютнетольковтеории,ноивправотворчестве,ив
правоприменении,чтомынаблюдаемневсегда.Примеромможетслужить
содержаниеправовогостатусасубъектовправоотношенийвЗаконеоСМИи
реализациейсубъективныхправиобязанностейнекоторыхсубъектовправа
СМИнапрактике.Рассмотримподробнеесуществующиепроблемы.

Какмыопределили,современноепониманиесвободысловавключает
в числе прочих прав и право получать информацию по любым вопросам
общественной жизни. Это право закреплено в Конституции Республики
Беларусьнетолькоспомощьюформулы«Каждомугарантируетсясвобода
мнений, убеждений и их свободное выражение» (ст. 33), но и через кон-
кретизациюинформационныхправгражданРеспубликиБеларусь:«Граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о
деятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,опо-
литической,экономической,культурнойимеждународнойжизни,состоянии
окружающейсреды.Государственныеорганы,общественныеобъединения,
должностныелицаобязаныпредоставитьгражданинуРеспубликиБеларусь
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и
законныеинтересы...»(ст.34)2.

Напервыйвзглядможетпоказаться,чтоправонадоступкинформации
подкреплено гарантиями его реализации уже в самой норме, однако при
внимательномизучениистановитсяочевидно:дихотомическипризнак«пра-
ва–обязанности»доконцаневыдержан,ст.34Конституциизакрепляет
обязанности государственных органов предоставлять информацию только
в определенных случаях: когда речь идет о необходимости предоставлять
гражданину материалы, затрагивающие его права и законные интересы.
Это,конечно,неозначает,чтогосударственныеорганыилиорганизациине
наделяютсяобязанностьюпредоставлятьинформациюосвоейдеятельности
или информацию о политической, экономической, культурной и междуна-
родной жизни, состоянии окружающей среды, равно как и предоставлять
информацию или материалы лицам без гражданства или иностранным
гражданам, если эта информация или материалы затрагивают их права и
законныеинтересы.Обязанностьпредоставлятьинформациюбезсомнения
корреспондируетсубъективнымправамэтихлиц.Конституционныенормы,

1 Теорияправаигосударства/подред.В.В.Лазарева.М.,1996.С.122.
2 КонституцияРеспубликиБеларусь.Минск,2010.С.9–10.
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касающиесяправграждан,–нормыпрямогодействия.Однаковслучаях,
когда в статье Основного Закона сформулированы только субъективное
правоилиюридическаяобязанность,законодательдобавляетнеобходимые
элементы механизма правового регулирования в другие источники права.
Применительнокинформационнымправамграждан,например,ЗаконРеспу-
бликиБеларусь«Обинформации,информатизацииизащитеинформации»
предусматривает:

«Государственные органы, физические и юридические лица вправе 
осуществлять поиск, получение, передачу, сбор, обработку, накопление,
хранение, распространениеи (или) предоставлениеинформации, пользо-
ваниеинформациейвсоответствииснастоящимЗакономиинымиактами
законодательстваРеспубликиБеларусь.

Государственныеорганы,общественныеобъединения,должностныелица
обязаны предоставлятьгражданамРеспубликиБеларусьвозможностьоз-
накомлениясинформацией,затрагивающейихправаизаконныеинтересы,
в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законода-
тельстваРеспубликиБеларусь.

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение,
хранениеираспространениеполной,достовернойисвоевременнойинфор-
мацииодеятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,
о политической, экономической, культурной и международной жизни, со-
стоянииокружающейсредывпорядке,установленномнастоящимЗаконом
иинымиактамизаконодательстваРеспубликиБеларусь»(ст.6)1.

К иным актам законодательстваотносится и Закон Республики Бела-
русь «О средствах массовой информации»2. Информирование– одна из
основныхфункцийСМИ.Надлежащаяреализацияэтойфункциивозможна
тольковсвязкесправомнаполучениеинформации.ИтакоеправоСМИ
закрепленовнормахобъективногоправачерезправовойстатуссубъектов
правоотношенийвсферемассовойинформации(ст.27,29,30,31,32,33,
34ЗаконаоСМИ).

Механизм реализации этого права был впервые установлен Законом
СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня
1990 г.3. Статья 24 закрепляла право граждан на получение информации
черезСМИ,праваСМИнаполучениеинформациииодновременнообязан-
ностьсоответствующихсубъектовправапредоставлятьтакуюинформацию:
«Гражданеимеютправонаоперативноеполучениечерезсредствамассовой
информациидостоверныхсведенийодеятельностигосударственныхорганов,
общественныхобъединений,должностныхлиц.Средствамассовойинформа-

1 Обинформации,информатизацииизащитеинформации:ЗаконРесп.Беларусь,10нояб.
2008г.,№455-З.

2 Осредствахмассовойинформации:ЗаконРесп.Беларусь,17июля2008г.,№427-З.
3 О печати и других средствах массовой информации : Закон СССР, 12 июня 1990 г.,

№1552-1.
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цииимеютправополучатьтакуюинформациюотгосударственныхорганов,
общественныхобъединенийидолжностныхлиц.Государственныеорганы,
общественные объединения, должностные лица предоставляют средствам
массовойинформацииимеющиесясведенияивозможностьознакомленияс
документами.Отказвпредоставлениизапрашиваемыхсведенийможетбыть
обжалованпредставителемсредствамассовойинформациивышестоящему
органуилидолжностномулицу,азатемвсудвпорядке,предусмотренном
закономдляобжалованиянеправомерныхдействийоргановгосударственного
управленияидолжностныхлиц,ущемляющихправаграждан».

Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой
информации»от13января1995г.вцеломповторилэтуюридическуюкон-
струкцию.Статья32устанавливала:«ГражданеРеспубликиБеларусьимеют
правонасвоевременное,оперативноеполучениечерезсредствамассовой
информациидостоверныхсведенийодеятельностигосударственныхорганов,
общественных объединений, о политической, экономической и междуна-
роднойжизни,состоянииокружающейсреды.

Редакция имеет право запрашивать такую информацию о деятельно-
стигосударственныхорганов,организаций,общественныхобъединений,их
должностныхлиц.Запрашиваниеинформациивозможнокаквустной,таки
вписьменнойформе.Запрашиваемуюинформациюобязаныпредоставлять
руководителиуказанныхорганов,организацийиобъединений,ихзаместите-
ли,работникипресс-службилидругиеуполномоченныенатолицавпределах
ихкомпетенциинепозднеечемчерездесятьднейпослеполучениязапроса.

Государственныеорганы,организации,общественныеобъединения,их
должностныелицапредоставляютсведенияосвоейдеятельностисредствам
массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения
пресс-конференций,рассылкисправочныхистатистическихматериалови
инымиспособами».Одновременноустанавливалисьправила,которыене-
обходимособлюдатьвслучаеотказавпредоставленииинформации:«Отказ
в предоставлении запрашиваемой информации возможен, если она имеет
сведения,составляющиегосударственную,коммерческуюлибоинуюспеци-
альноохраняемуюзакономтайну.Сообщениеоботказепередаетсяредакции
вдесятидневныйсроксмоментаполучениязапросасуказаниемпричины
отказа.

Отсрочкавпредоставлениизапрашиваемойинформациивозможна,если
затребованныесведениянемогутбытьпредоставленывдесятидневныйсрок.
Сообщение об отсрочке передается представителю редакции в семиднев-
ныйсроксодняполученияписьменногозапросаинформации.Всообщении
должныбытьуказаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть
предоставленавсрок;

2)дата,ккоторойбудетпредоставленазапрашиваемаяинформация;

4.2.Совершенствованиенормативногоправовогообеспечения
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3)должностноелицо,установившееотсрочку;
4)датапринятиярешенияоботсрочке.
Отказилиотсрочкавпредоставлениизапрашиваемыхсведениймогут

бытьобжалованыредакциейвпорядке,предусмотренномзаконом»1.
Закон «О средствах массовой информации» 2008 г. изменил этот ме-

ханизм.Согласност.36Законафизическимлицамгарантируетсяправона
получение,хранениеираспространениеполной,достовернойисвоевремен-
ной информации о деятельности государственных органов, политических
партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, о по-
литической,экономической,культурнойимеждународнойжизни,состоянии
окружающейсреды.

Государственные органы, политические партии, другие общественные
объединения,иныеюридическиелица,атакжеихдолжностныелицамогут
предоставлятьсведенияосвоейдеятельностисредстваммассовойинфор-
мациипутемпроведенияпресс-конференций,рассылкисправочныхиста-
тистическихматериаловиинымиспособами.

Понашемумнению,этонеудачнаяюридическаяконструкция.Во-первых,
исходяизп.1даннойстатьи,можноприйтиквыводу,чтоправонаполучение
информациигарантированотолькофизическимлицам.Хотявдругойстатье
(ст.34)мынаходимправосубъектаСМИнаинформацию,нокасаетсяоно
толькожурналиста.«Всвязисосуществлениемпрофессиональныхобязан-
ностей журналист средства массовой информации имеет право собирать,
запрашиватьиполучатьинформациюизгосударственныхорганов,отполи-
тическихпартий,другихобщественныхобъединений,иныхюридическихлиц,
атакжехранитьираспространятьинформацию,необходимуюдляосущест-
вленияегопрофессиональнойдеятельности».Однакосубъектамиправоот-
ношенийвработесинформацией,втомчислеипоеесбору,могутбытьи
юридическоелицо,выполняющеефункцииредакции,иглавныйредактор,
которыенесутответственностьзаеедостоверность.Следовательно,право
на получениеинформациидолжно быть закрепленои за другими субъек-
тамиСМИ.Каквариант,вп.1ст.36можно,неконкретизируясубъектов,
указать,чтотакоеправопредоставленоСМИ.

Во-вторых,обязанностьгосударственныхорганов,общественныхобъ-
единений, организаций, должностных лиц не нашла отражения в статье о
праве на получение информации. Вместо обязанности, которая, по сути,
должнакорреспондироватьправу,появиласьконструкция,согласнокоторой
вышеуказанныеорганизацииидолжностныелицамогутпредоставлятьсве-
денияосвоейдеятельностисредстваммассовойинформациипутемпроведе-
нияпресс-конференций,рассылкисправочныхистатистическихматериалов
иинымиспособами.Какэтосоотноситсясправомжурналиста?

1 О печати и других средствах массовой информации : Закон Респ. Беларусь, 13 янв.
1995г.,№3515-XII.
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Правовой статус журналиста определяет рамки его возможного по-
ведения,предполагаетего полномочиесовершатьопределенныедействия
(обращатьсясзапросомопредоставленииинформации)итребоватьсоот-
ветствующихдействийотдругихлиц.Однакоправотребоватьинформацию
наталкивается на право других лиц самостоятельно принимать решения о
возможностипредоставленияинформации,таккакюридическаяконструк-
ция«можетпредоставлятьинформацию»–этопреждевсеговозможность
действоватьпосвоемуусмотрению,котораянепредполагаетнеобходимости
совершенияопределенныхдействийилинеобходимостинестиответствен-
ностьзанеисполнениепредписанныхдействий.Следовательно,встатье36
закрепленанеобязанность,аправовышеуказанныхсубъектовпредоставлять
или не предоставлять информацию, что явно не соответствует существу
правоотношения, где права и обязанности находятся в отношении корре-
ляции. В специальном законе, регулирующем деятельность социального
института,можноинужноопиратьсянаконституционнуюформулу«каждому
гарантировано»,ночтобыгарантиинашлисвоюреализациюнапрактике,
следуетчеткоуказатьправомочиякаждогосубъекта,которыйбудетвступать
в правоотношения. Пока же на практике имеют место случаи нарушения
праважурналистанаполучениеинформации,когдачиновникиотказываются
отвечатьназапрос,мотивируятем,чтоэтонеихобязанность.Витогена-
рушаютсяправанетолькожурналистов,ноиграждан,которымКонституция
гарантируетправонаполучениеинформации.

Ещеодинсубъектнуждаетсявзащите–учредитель.
Правовойстатус учредителясредствамассовойинформацииопределен

статьей 29 Закона о СМИ. Круг его прав и обязанностей тесно связан с
организациейдеятельностиучрежденногоимсредствамассовойинформа-
цииитемипоследствиями,которыевлекутрезультатыэтойдеятельности.

УчредителемСМИможетвыступатькакфизическое,такиюридическое
лицо.Законнеограничиваетихколичество.

Праваучредителяусловноможноразделитьнанесколькогрупп:
1.Права,которыевозникаютнезависимооттого,ктовыступаетвроли

учредителя–юридическоелицолибофизическоелицо.
2.Права,которыезависятотвидалица,учредившегоСМИ.
3.Права,которыепрямопредусмотренызаконом.
4.Права,которыепрямовзаконенеуказаны,новозникаютнаосновании

решенияоредакцииСМИилидоговораоредакцииСМИ.
Независимооттого,юридическоеэтолицоилифизическое,учредитель

имеетправо:
– передавать свои права и обязанности третьему лицу на основании

договоравсоответствиисзаконодательствомРеспубликиБеларусь;
–вслучаях,предусмотренныхврешенииоредакцииСМИлибовдо-

говореоредакцииСМИ,прекратитьвыпускСМИ;
–осуществлятьиныеправавсоответствиисЗакономоСМИ.

4.2.Совершенствованиенормативногоправовогообеспечения
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Например,июридическое,ифизическоелицоможетбытьраспростра-
нителемпродукциисредствамассовойинформации.

Другая группа прав зависит от вида лица, учредившего СМИ. Так,
еслиучредитель–юридическоелицо,онможетвыполнятьоченьважную
функцию– редакции. Физическое лицо такого права не имеет, поэтому,
преждечемрегистрироватьсвоеСМИ,емуследуетнайтитоюридическое
лицо,котороесогласитсявыполнятьеенаосноведоговора.Авотправила
наследованияправиобязанностейкасаютсятолькоучредителей-физиче-
скихлиц.

Вышеназванные группы прав прямо указаны в законе. В конкретных
правоотношениях субъективным правам учредителя во всех случаях кор-
респондируютобязанностидругихлиц.

ВрешенииоредакцииСМИлибодоговореоредакцииСМИмогутбыть
предусмотренылюбыеправа,реализациякоторыхбудетспособствоватьвы-
полнениюфункций,возложенныхнасредствомассовойинформации.Вэтом
случае в конкретных правоотношениях субъективным правам учредителя
такжекорреспондируютобязанностидругихлиц.

Круг обязанностей учредителя либо указан в законе, либо очерчен в
решенииоредакцииСМИиливдоговореоредакцииСМИ.

Иззакона,вчастности,вытекаютобязанности:
–сообщатьдостоверныесведенияприрегистрацииСМИ;
–пройтиперерегистрациюСМИ,еслипроизошлиреорганизация(лик-

видация)юридическоголица,являющегосяоднимизучредителейсредства
массовойинформации,либосменасоставаучредителейсредствамассовой
информации, либонеобходимо изменитьназвание,вид средствамассовой
информацииилисведенияоюридическомлице,накотороевозложеныфунк-
цииредакциисредствамассовойинформации;

– письменно уведомить Министерство информации Республики Бе-
ларусь об изменении иных сведений, подлежащих включению в Государ-
ственныйреестрсредствмассовойинформациисприложениемдокументов,
подтверждающихсоответствующиеизменения;

–сообщитьвМинистерствоинформацииосвоемрешениипрекратить
выпускСМИ;

–отреагироватьнаписьменноепредупреждение,полученноевслучае
нарушениятребованийЗакона(письменносообщитьвМинистерствоинфор-
мацииобустранениинарушений,послужившихоснованиемдлявынесения
письменногопредупреждения,ипредставитьподтверждающиедокументыне
позднеечемвтрехдневныйсрокпоистечениисрокаустранениянарушений,
установленноговписьменномпредупреждении).

Пункт 3 ст. 29 Закона о СМИ предусматривает ответственность уч-
редителя за выполнение требований, заявленных им при учреждении и
государственной регистрации средства массовой информации, а также за
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содержание информации, распространяемой учрежденным им средством
массовойинформации.

Обответственностиучредителязасодержаниеинформациистоитсказать
отдельно,рассмотреввопроссточкизрениясубъективныхправиобязан-
ностей.Проследимсвязьправа–обязанности–ответственность,используя
ретроспективныйанализ,которыйпоможетуяснитьсутьпроблемы.

Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой
информации»от13января1995г.,определяястатусучредителя,давалему
целый ряд прав: право утверждатьустав редакции, поместить сообщение
и материал от его имени, передавать права и обязанности третьему лицу
с согласия редакции, вынести соответствующее письменное предупреж-
дение редакции,приостановитьили прекратитьдеятельностьСМИ,а вот
правовмешиватьсявдеятельностьсредствамассовойинформацииоговорил
особо: за исключением случаев, предусмотренных Законом, уставом ре-
дакции,договороммеждуучредителемиредакцией(главнымредактором),
учредительтакогоправабыллишен.Врезультатеегосубъективныеправа
и юридические обязанности находились в рамках договорных отношений,
и, соответственно, в этих же рамках могла наступить ответственность за
распространениеинформации,несоответствующейтребованиямЗакона.

Такое понимание демонстрировала и правоприменительная практика.
ПленумВерховногоСудаРеспубликиБеларусьвпостановленииот23дека-
бря1999г.№15«Опрактикерассмотрениясудамигражданскихделоза-
щитечести,достоинстваиделовойрепутации»предусмотрел:«Ответчиками
поспорамозащитечести,достоинстваилиделовойрепутациигражданина
либоделовойрепутацииюридическоголицамогутбытьфизическиеилиюри-
дическиелица,распространившиесведения.Еслиисксодержиттребование
об опровержении сведений, распространенных в печати, других средствах
массовойинформации(порадио,телевидениюит.п.),товкачествеответ-
чиковпривлекаютсяавторисоответствующийорганмассовойинформации
(редакция,информационноеагентство,другойорган,осуществляющийвы-
пускинформации).Вслучае,еслиредакциясредствамассовойинформации
неявляетсяюридическимлицом,кучастиювделевкачествеответчикадол-
женбытьпривлеченучредительданногосредствамассовойинформации»1.

В Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации»
юридическая конструкция несколько изменилась. Сохранив положение
о том, что учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность СМИ,
за исключением случаев, предусмотренныхданным Законом, решением о
редакциисредствамассовойинформациилибодоговороморедакциисред-

1 Опрактикерассмотрениясудамигражданскихделозащитечести,достоинстваидело-
войрепутации:постановлениеПленумаВерховногоСудаРеспубликиБеларусьот23декабря
1999г.№15.
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ствамассовойинформации,законодательвозложилнанегоответственность
засодержаниеинформации(контент),распространяемойучрежденнымим
средствоммассовойинформации,вовсехслучаях,дажееслинедостигнуты
договоренностиоправеучредителяследитьзаконтентом.Освобождениеот
ответственностивпредусмотренныхвЗаконеслучаяхнерешаетпроблемы.

Статья 52 Закона предусматривает обстоятельства, исключающие от-
ветственностьрядасубъектовинформационныхотношений,втомчислеи
учредителя, за содержание информации, если учрежденное им СМИ рас-
пространило сведения, не соответствующие действительности. Так, он не
несетответственности,еслиэтисведения:

– полученыот государственныхорганов,иных государственныхорга-
низаций,ихдолжностныхлиц,атакжесодержатсявофициальныхинфор-
мационныхсообщенияхи(или)материалах;

–полученыотинформационныхагентствприусловииналичияссылок
наданныеинформационныеагентства;

– являются дословным воспроизведением официальных выступлений
должностныхлицгосударственныхорганов;

–содержатсявинформационныхсообщенияхи(или)материалахтеле-
визионныхирадиовещательныхсредствмассовойинформации,выходящих
вэфирбезпредварительнойзаписи;

–полученыотполитическихпартий,другихобщественныхобъединений,
иныхюридическихлиц,атакжесодержатсявофициальныхинформационных
сообщенияхи(или)материалахпресс-службполитическихпартий,других
общественныхобъединенийииныхюридическихлиц.

Однако, если эти сведения могут дискредитировать Республику Бела-
русь,атакжепорочитьчесть,достоинство,деловуюрепутациюфизических
лиц либо деловую репутацию юридических лиц, лица, распространяющие
информацию,втомчислеиучредитель,обязаныпозаботитьсяопроверке
достоверностиуказанныхсведенийипредоставлениивозможностираспро-
страненияодновременногокомментарияфизическихилиюридическихлиц,
втомчислегосударственныхоргановииныхгосударственныхорганизаций
(ихпресс-служб),вотношениикоторыхмогутбытьраспространеныданные
сведениялибовкомпетенциюкоторыхвходитподготовкаразъясненийвот-
ношениираспространяемойинформации.

Вслучаеневыполненияэтихтребованийниктоизнихнеосвобождает-
ся от ответственности за распространение сведений, не соответствующих
действительности, учредитель имеет только право не распространять вы-
шеуказанныесведения(п.3ст.52).

Трудносогласитьсястем,что,неимеяправавмешиватьсявдеятельность
СМИ, учредитель имеет обязанности следить за содержанием сообщений
иматериалов,которыераспространяютсяучрежденнымимСМИ.Обязан-
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ностибезправнемогутсоотноситьсяисюридическойответственностью.
Следуетлибопризнать,чтоучредительимеетправовмешиватьсявдеятель-
ностьСМИ,итогдаоннесетответственностьнарядусдругимисубъектами
правоотношений,либочеткоуказатьвзаконе,чтооннесетответственность
тольковслучае,еслисоответствующиеправаиобязанностиуказанывреше-
нииоредакцииСМИлибодоговореоредакцииСМИ.Впротивномслучае
при наступлении юридического факта и возникновении правоотношения
связь«права–обязанности»небудетвыдержана.

В теории правоотношений существует мнение о возможности предус-
матриватьвстатьезаконаилииногонормативногоправовогоактатолько
юридическуюобязанностьилитолькосубъективноеправо.«Статьязакона
невсегдаохватываетвсеэлементыправовойнормы,которая,есликого-то
обязывает,должнакого-тоуправомочивать.Поэтомумогутбыть«односто-
ронние»статьизакона,ноникакнедолжныбыть«односторонние»нормы
права,«односторонние»правоотношенияили«односторонние»юридические
обязанностиисубъективныеправа.Другоедело,чтоизъяныюридической
техникии«мертворожденные»законымогутноситьсистемныйхарактерв
законодательстве и в целом правотворчестве, быть косвенным следстви-
ем каких-либо политических процессов в обществе, иметь своим источ-
никомамбицииилибезграмотностьотдельныхчиновников.Однакоэтоне
умаляетвсейважностисамихвопросовсубъективныхправиюридических
обязанностей, в том числе и как элементов правоотношения»,– считает
Е. З. Бекбаев1. С таким мнением мы полностью согласны, особенно если
учесть насущную потребность совершенствования правового регулирова-
ния деятельности СМИ в условиях социальных трансформаций, которые
наблюдаютсясегодня.

4.3. институт отВетстВенности  
 В системе праВоВоГо обеспечения безопасности  

информационной безопасности:  
проблемы соВершенстВоВания

Важную роль в механизме правового регулирования играет институт
ответственности как один из видов правового воздействия на субъектов
информационныхотношений.Втеориигосударстваиправапризнано,что
диапазон мер правового воздействия чрезвычайно широк– от правово-
гопризнаниятехилииныхвозможностейсубъектовправадожесткихка-
рательных средств. К ним относятся: меры позитивного признания, меры

1 Бекбаев Е. З.Проблеманачалавтеоретическомпознанииправовойсистемы(попытка
обоснования) [Электронный ресурс]. URL : http: // allpravo.ru|library|doc/108po|intrum7129|
item7134.html.Датадоступа:25.09.2012.
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поощрения, меры негативного признания, меры предупреждения, профи-
лактикиипресечения,мерызащитыиюридическойответственности1.Все
вышеуказанныемерыслужатсредствомпредупрежденияинейтрализации
угрозвсфереСМИ.

Наиболее актуальным в этой связи является рассмотрение проблем
совершенствования юридической ответственности, которая чаще всего
используется при выявлении «вредной» информации, когда появляется
возможность оценивать действия субъектов информационных отношений
с точки зрения их правомерности (распространение всегда связано с дей-
ствиями физических или юридических лиц). При этом следует учитывать
господствующие в теории права понятия, тесно связанные с юридической
ответственностью:«правонарушение»как противоправноевиновное дея-
ниеделиктоспособноголица,причиняющеевреддругимлицам,обществув
целомивлекущееустановлениемерыгосударственногопринуждения(все
правонарушенияприняторазграничиватьпостепениихвредностидляобще-
стванапреступленияиправовыепроступки);«преступление»какнаиболее
серьезныйвидправонарушения.

Преступлениемпризнаетсясовершенноевиновноеобщественноопасное
деяние(действиеилибездействие),характеризующеесяпризнаками,пред-
усмотреннымиУголовнымкодексом,изапрещенноеимподугрозойнаказа-
ния (не являются преступлениямидеяния, хотя формально и содержащие
признакипреступления,новсилумалозначительностинепредставляющие
общественнойопасности).

Все остальные правонарушения, т. е. противоправные виновные дея-
ния,признаваемыеобщественновредными,нонеобщественноопасными
ивлекущиезасобойнеуголовныенаказания,атакназываемыеправовые
взыскания,являютсяпроступками. Проступкиразличаютсяпосферампра-
вопорядка,которыеониподрывают,иповидамвзысканий,которыезаних
применяются.Онибываютадминистративными,дисциплинарными, граж-
данско-правовыми,атакжематериальнымивобластитрудовыхотношений2.

ОпределяяпризнакиправонарушениявдеятельностиСМИ,необходимо
учитывать«классический»подходкэлементамправонарушения–объекту,
субъектуправонарушения,объективнойисубъективнойсторонеправона-
рушения.

Белорусскими теоретиками права отмечаются определенные расхож-
денияидаженекоторыепротиворечияприопределенииобъектаправона-
рушения:«естьмнение,чтокобъектамправонарушенияотносятсяявления
окружающего мира, на которые направлено правонарушение.В качестве
объектаправонарушенияназываютсятакжесоциальныеиличностныецен-

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2002.С.472,478–480.

2 Тамже. 
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ности,которымправонарушениемпричиняетсяущерб.Впоследнеевремя
получаетвсеболееширокуюподдержкумнение,согласнокоторомуобъектом
правонарушения является определенная часть, сфера, сторона правопо-
рядка,т.е.урегулированныхправомисоответствующихегопредписаниям
общественныхотношений.Вэтихпозицияхнетруднообнаружитьдвижение
отчрезвычайноширокойтрактовкиобъектаправонарушениякегосоциаль-
но-правовой оценке»1. При этом, по мнению авторов, последняя позиция
представляетсянаиболееобоснованнойигибкой.Онанеисключаеттого,
что у правонарушениянаряду с объектомможет быть и свой конкретный
предмет(материальный,духовный,личностный).

Врамкахнаучныхдискуссийвокругпроблеминформационногоправавы-
рабатываютсяподходыкпонятию«информационныеобъекты».В.М.Елин
и А. К. Жарова2 указывают, что информационные объекты, охраняемые
нормами уголовного законодательства, раскрываются через категорию
предметов преступления, которые можно систематизировать следующим
образом: 1) информация, зафиксированная на материальных носителях;
2)информацияограниченногодоступа,подразделяемаянасведения,содер-
жащие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера;
3)информационныеобъекты,образованныезаведомымизнаниямисубъекта
преступлениявчастиличностногоотношениялицакаккпотерпевшему,так
икпредметупреступления;4)информационныеобъекты,содержащиеугро-
зы;5)информационныеобъекты,содержащиевредоноснуюинформацию,
к которой относятся сведения, подрывающие основы морали, нравствен-
ностиправопорядкавобществе;6)информация,унижающаячеловеческое
достоинство; 7) информационные объекты, содержащие ложную, фальси-
фицированнуюинформацию;8)информационныеобъекты,направленные
наосуществлениепротивоправногоинформационноговоздействия;9)ин-
формациякаксредство,способствующеесовершениюпреступления.

Представляется, что применительно к информации, которая может
причинитьвред,объектомправонарушениямогутбытьчесть,достоинство,
репутация,частнаяжизнь,здоровье,нравственноеразвитие,индивидуаль-
ноеиобщественноесознание,другиеэлементысистемыжизнеобеспечения
личности,обществаигосударства.

Субъектом правонарушения может стать учредитель СМИ, главный
редактор, журналист, юридическое лицо, на которое возложены функции
редакцииСМИ,распространитель.

Выявлениеобъективнойстороныприраспространении«вредной»ин-
формацииявляетсяпроблематичным.Легчераспознаютсяправонарушения,

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2002.С.474.

2 Елин В. М., Жарова А. К.Овыделенииинформационныхобъектоввсамостоятельную
категориюобъектапреступления/Проблемыинформационногоправа:тр.Ин-тагосударства
иправаРАН//отв.ред.И.Л.Бачило.2009.№5.C.212.
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еслираспространенныеСМИсведениянесоответствуютдействительности
либопредставляютсобойохраняемыезакономтайны(врачебной,усынов-
ленияидр.).Труднее–еслисведениясоответствуютдействительности,но
причиняютвредпсихическомуздоровью,несутугрозыинтересамобщества
игосударства.Втакихслучаяхобъективнаясторонаправонарушенияможет
устанавливатьсятолькоспомощьюэкспертныхоценок.

Субъективнаясторонаправонарушения(винаправонарушителя,мотивы,
цель)такженевсегдаочевидна,если,например,применяютсятехнологии
манипулированияиндивидуальнымимассовымсознанием.

Безусловно, все элементы состава правонарушения учитываются за-
конодателемприустановленииюридическойответственности.

Юридическая ответственность определяется в литературе как особая
(связаннаясправонарушением)субъективнаяобязанностьправонарушителя
претерпетьпредусмотренныезаконодательствомнеблагоприятные,караю-
щиеегопоследствиясовершенногоимпротивоправноговиновногодеяния1.
Учитывая признаки юридической ответственности, к таковой не относят
принудительныемерыпрофилактического,предупредительногохарактера.

Всферемассовойинформацииинститутюридическойответственности
имеет специфику: в ряде случаев, оговоренных законом, наряду с лицом
(чащевсегоэтожурналист),совершившимправонарушение,несетответ-
ственность юридическое лицо, на которое возложены функции редакции
(редакция).Этаответственностьможетбытьсвязанакакснарушениями,
допущеннымивсферехозяйственнойдеятельности,такивинформационной
сфере.Ответственностьюридическоголица,которыйявляетсяполноправ-
нымучастникомхозяйственногооборота,возникаетнаобщихоснованиях:
занарушениятаможенногозаконодательства,законодательстваоналогах,
предпринимательстве. В информационных правоотношениях редакция от-
вечаетзазлоупотреблениесвободойслова.

Например,журналист,распространившийинформацию,котораяявля-
етсяклеветой,несетответственностьвсоответствиисуголовнымзаконо-
дательством,аредакциявэтомслучаекакраспространительинформации
можетполучитьпредупреждение республиканскогоорганагосударственного
управлениявсферемассовойинформации–Министерстваинформации.

СогласноЗаконуоСМИпредупреждениевыноситсяюридическомулицу,
накотороевозложеныфункцииредакции,вслучае:совершениядействий,
противоречащихтребованиямЗаконаоСМИ,втомчиследоведениядовсе-
общегосведенияинформации,распространениекоторойограниченоилиза-
прещено:сведения,составляющиегосударственныесекреты,коммерческую,
личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;сведенияосистемеорганиза-
ции,обисточниках,оспособах,методах,планахирезультатахоперативно-

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.361.
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розыскнойдеятельности;материалыдознания,предварительногоследствия
исудебногоразбирательствадоокончанияпроизводствапоуголовномуделу
относятсякинформацииограниченногораспространения.

Информация от имени организаций, не прошедших в установленном
порядке государственной регистрации (перерегистрации) в случаях, когда
такаярегистрация(перерегистрация)являетсяобязательнойвсоответствии
с законодательными актами Республики Беларусь, а также организаций,
вотношениикоторыхимеетсявступившеевзаконнуюсилурешениеупол-
номоченногогосударственногоорганаобихликвидации;сведения,пропа-
гандирующиеиспользованиеипотреблениенаркотическихсредств,психо-
тропных,токсическихидругиходурманивающихвеществвнемедицинских
целях, а также сведения о способах и методах разработки, изготовления,
использованияиместахприобретениянаркотическихсредств,психотропных
веществ или их прекурсоров; информация, направленная на пропаганду
войны,насилия,жестокости,экстремистскойдеятельностиилисодержащей
призывыктакойдеятельности,относитсякчислузапрещенной.Крометого,
вцеляхинформационно-психологическойбезопасностиврадио-,теле-,ви-
део-икинохроникальныхпрограммахзапрещаетсяиспользованиескрытых
вставок,воздействующихнаподсознаниелюдейилиоказывающихвредное
влияниенаихздоровье.

Основаниемдлявынесенияпредупрежденияможеттакжестать:
– распространение недостоверной информации, которая может при-

чинитьвредгосударственнымилиобщественныминтересам;
– производствои(или)распространениепродукциисредствамассовой

информациибезразрешенияглавногоредактора(редактора)средствамас-
совойинформации;

– распространениесведений,несоответствующихдействительностии
порочащихчесть,достоинствоилиделовуюрепутациюфизическихлицлибо
деловуюрепутациююридическихлиц.

Ввышеуказанныхслучаяхписьменноепредупреждениеможетбытьвы-
несеноиучредителюСМИ.

Предупредитьредакциюможетипрокурор.ВсоответствиисЗаконом
«О прокуратуре Республики Беларусь» прокурор выносит официальное
предупреждениеонедопустимостисовершенияправонарушений,влекущих
засобойответственность,установленнуюЗакономоСМИилиинымиактами
законодательстваоСМИ,либоподготовкиксовершениюпротивоправных
действий.

ЕщедвасерьезныхпоследствиядляСМИ.Первое–выпускСМИмо-
жетбытьприостановленнасрокдотрехмесяцеврешениемМинистерства
информациивслучаях,если:

– юридическомулицу,накотороевозложеныфункцииредакцииСМИ,
либо учредителю (учредителям) СМИ было вынесено письменное пред-
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упреждение,нотевустановленныесрокинеустранилинарушения,послу-
жившиеоснованиемдлявынесенияписьменногопредупреждения,либоне
сообщиливМинистерствоинформацииобихустраненииспредставлением
подтверждающихдокументов;

– Министерствоинформациипредъявиловсудископрекращениивы-
пускасредствамассовойинформации.

Второе–выпусксредствамассовойинформацииможетбытьпрекра-
щенрешениемсудапоискуМинистерстваинформациилибопрокурора.

Министерствоинформации можетпредъявитьвсудископрекращении
выпускасредствамассовойинформациивслучае:

– однократного нарушения положений настоящего Закона, устанав-
ливающихпорядокраспространенияпродукциииностраннымисредствами
массовойинформации,официальныхинформационныхсообщенийи(или)
материалов,продукцииэротическогохарактера,атакжепорядокосущест-
влениятелевизионноговещанияирадиовещания;

– вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции ре-
дакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям)
средства массовой информации в течение года двух и более письменных
предупреждений;

– получения свидетельства о государственной регистрации средства
массовойинформацииснарушениемзаконодательстваРеспубликиБеларусь
путем внесения заведомо ложных сведений в документы, представленные
длягосударственнойрегистрациисредствамассовойинформации.

Прокурор может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ
вслучае,еслидолжностнымлицамюридическоголица,накотороевозло-
женыфункцииредакциисредствамассовойинформации,либоучредителю
СМИвтечениегодабыловынесенодваиболееофициальныхпредупреж-
денияпрокурорао недопустимостиповторногосовершенияправонаруше-
ний,влекущихзасобойответственность,установленнуюЗакономоСМИ,
иными актами законодательства о СМИ, либо подготовки к совершению
имипротивоправныхдействий.

Сточкизренияопределенияугрозинформационнойбезопасностииих
нейтрализациизаслуживаетвниманияследующее:

1.ВЗаконеоСМИписьменныепредупрежденияотнесеныкответствен-
ности,очемсвидетельствуетназваниеглавы9Закона:«Ответственностьза
нарушениезаконодательстваРеспубликиБеларусьосредствахмассовойин-
формации»иееструктура.Так,статья48Законаопределяет,чтонарушение
законодательстваРеспубликиБеларусьосредствахмассовойинформации
влечетуголовную,административную,гражданско-правовуюиинуюответ-
ственностьвсоответствиисданнымЗакономидругимизаконодательными
актамиРеспубликиБеларусь,аследующаястатья–49ужерассматривает
порядок вынесения письменных предупреждений. С нашей точки зрения,
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предупреждения,вынесенныерегистрирующиморганом,посвоейправовой
природенеявляютсяоднимизвидовответственности,аскорееотносятсяк
предупредительным мерам административного принуждения, реализуемые
государственныморганомвнерамокадминистративнойответственности.

2. ИнститутприостановленийипрекращениядеятельностиСМИявно
имеетслабоетеоретическоеобоснование.ЗаконоСМИпредусматриваетот-
ветственностьзалюбоеегонарушение.Юридическаяформула«письменное
предупреждениевыноситсявслучаесовершениядействий,противоречащих
требованиямЗаконаоСМИ»действуетнетолькоприсовершенииумышлен-
ныхдействийилидействий,причинившихсущественныйвред,ноивслучае,
когдаэтотвредотноситсякмалозначительным,например,всообщениио
проведении встречи с начальником жилищно-эксплуатационной службы
быладопущенатехническаяошибкавуказанииномераданнойслужбыилив
выходныхданныхСМИнеуказанподписнойиндекс.Еслинарушениебудет
совершеноповторновтечениеодногогодапослевынесениявотношении
егописьменногопредупрежденияиредакцияилиучредительвновьполучат
предупреждение, выпуск СМИ может быть прекращен. Налицо строгая
реакциягосударстваналюбуюошибку,допущеннуюСМИ,чтоврядлисо-
ответствует международным стандартам, требующим, чтобы ограничения
свободысловасоответствоваликритериюнеобходимостивдемократическом
обществе,т.е.былиоправданными,азначит,соразмернымитойцели,ко-
тораяпреследуетсяэтимиограничениями.

Крометого,следуетучесть,чтомерыгосударственногопринуждения,если
онивсеженеобходимы,несводятсятолькокюридическойответственности,
котораярассматриваетсякаккара.Юридическаяответственностьвыступает
важным,нолишьоднимизвидов государственногопринуждения,считает
В.И.Гойман,инарядуснейвыступаютпринудительно-обеспечительныемеры
имерызащиты.Мерызащитыотличаютсяотюридическойответственности
тем,чтоонинаступаютзаправонарушение,обладающеечастоминимальной
степенью общественной опасности, или деяние, представляющее собой
«правовую аномалию», незначительные отклонения от нормального
правопорядка,неприобретающиехарактерправонарушений.Мерызащиты
заключаютсявтом,чтолицопринуждаетсякисполнениюлежащейнанем
обязанности,которуюоноранеедолжнобылоисполнить,нонеисполнило.
Дополнительныхлишений(помимоисполненияобязанности)вэтомслучае
не будет1. Закон о СМИ также содержит меры защиты: в случае если
распространенные в СМИ сведения не соответствуют действительности
и порочат честь, достоинство и деловую репутацию юридических или
физическихлиц,возникаетправонаопровержение,поправкуилиуточнение,
если же сведения ущемляют права и или охраняемые законом интересы

1 Теорияправаи государства : учебник/подред.В.В.Лазарева.М. :Правоизакон,
1996.С.243.
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юридическихилифизическихлиц,возникаетправонаответ.Одновременно
применятьмерызащитыиприбегнутькюридическойответственностиможно
тольковслучаях,предусмотренныхзаконом(например,ст.153ГК).Если
жеупущениявраспространенииинформациинезначительны,то,понашему
мнению,должныприменятьсямерызащиты.Конечно,еслиСМИупорноне
выполняютобязанностипоисправлениюошибокдобровольно,допускают
их вновь и вновь, могут применяться другие меры государственного
принуждения,втомчислеиответственность.

    4.4. праВосознание и праВоВая культура информационной безопасности 
В соВершенстВоВании праВоВоГо обеспечения  

информационной безопасности

Совершенствованиеправовогообеспеченияинформационнойбезопас-
ности тесно связано с проблемами правосознания и правовой культуры
общества.Сложностьимногоаспектностьпроблемынедаетвозможности
вданномформатеглубокоисследоватьвсееестороны.Однакодлявыясне-
нияеевлияниянаинформационнуюбезопасностьвСМИкраткозатронем
понятийныйаппаратиегосодержаниеипокажемрольСМИвповышении
правосознанияиправовойкультуры.

Правосознаниекакчастьмеханизмаправовогорегулированияпривлека-
етвниманиеправоведовдавно.Втеориюправосознаниявнесливкладцелая
плеядабелорусскихи российскихученых.Методологическаяосновабыла
заложенаещевтрудахН.А.Бердяева,И.А.Ильина,П.И.Новгородцева,
Л. И. Петражицкого. Различные аспекты правосознания затрагивались в
рамкахпроблемсовершенствованияправовойсистемыилиразвитиятеории
государства и права, прикладных исследованиях ученых советского и со-
временногопериодов(С.С.Алексеев,А.Ф.Вишневский,С.Г.Дробязко,
Е.М.Ефременко,В.А.Кучинский,В.В.Лазарев,А.В.Малько,Н.И.Ма-
тузов,В.С.Нерсесянцидр.).

Проблемы правовой культуры интересуют философов и журналистов.
ИнтереспредставляютработыКирилина1,БугаенкоЮ.Ю.2, Д.Ю.Мар-
тынкиной3.

Правосознаниевтеориигосударстваиправарассматриваетсякакоднаиз
формобщественногосознания,котораяпредставляетсобойсистемуправо-

1 Кирилин К. А. Средствамассовойинформациивразвитииправовойкультурыличности
вРоссии:дис....канд.филол.наук.М.,2003.

2 Бугаенко Ю. Ю. ПравоваякультуравсовременнойРоссии(социально-философский
анализ):автореф.дис....канд.филос.наук//СайтКраснодарскогоуниверситета[Электронный
ресурс].2007.URL:http://www.krdu-mvd.ru/dissovet1281.html.Датадоступа:27.10.2013.

3 Мартынкина Д. Ю. Роль печатных средств массовой информации в правовом про-
свещениинаселения(наматериалахфедеральныхобщественно-политическихгазет):автореф.
дис....канд.филол.наук.М.,2011.
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выхвзглядов,теорий,идей,представлений,убеждений,оценок,настроений,
чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп,
всего общества к действующему и желаемому праву, к правовым явлени-
ям, поведению людей в сфере права1. Правосознание– многоуровневое
структурированноеобразование,позволяющеечетко выделить отдельные
элементы:правовуюидеологию,правовуюпсихологиюиправовуюмораль.
Видыправосознания(обыденное,профессиональноеинаучное)подразде-
ляютсянаобщественное,индивидуальноеигрупповое2.

Помнениюправоведов,однимизнаправленийисследованияпроблемы
правосознаниякакпризнакаправовогогосударстваявляетсяутверждение
в сознании и действиях отдельных индивидов и в обществе в целом ново-
гоотношениякправу:каксоциальнойценности,основаннойнасогласии,
справедливости,уваженииправисвободличности,атакжекаккнаиболее
эффективному и оптимальному регулятору, способному обеспечить целе-
сообразное регулирование экономических, государственно-политических,
организационныхииныхотношений3.

Современныеисследователиподтверждаютэтоттезис.И.В.Фабрика,
рассматриваяправосознаниеличности,доказывает,чтоправосознаниеесть
форма индивидуальногосознания, активно и целенаправленнотворящего
правовыеидеи(смыслы),транслирующиесячерезценностныеориентации
и проявляющиеся в правовых установках личности в акте правового вза-
имодействия.Тоестьправосознаниевыступаеткакнекотораяпсихоинтел-
лектуальнаяструктура,имеющаяценностноесодержание.

Правосознаниевыступаетважнейшейсоциальнойценностью,поскольку
находитсявнеразрывнойвзаимосвязиссуществующимправом,врезультате
чего право и правосознание образуют единое ценностное пространство, в
своюочередь,ценностивыступаютсмыслообразующимэлементоминдивиду-
альногоправосознания,раскрываютсущностьправосознания,егокачество
иносятцеленаправленныйхарактервформированииориентацийличности.

Вструктуреиндивидуальногоправосознанияаксиологическаяменталь-
ностьвыступаетструктурообразующимкомпонентомправосознаниялично-
сти,определяетегоценностнуюприроду,являясьдетерминантойправовой
идеологиииправовойпсихологии.

Междуобщественнымииндивидуальнымправосознаниемимеютсяпро-
тиворечия,чтоподтверждаетсярезультатамисоциологическогоисследова-
ния.Прослеживаетсядуализмаксиосферыправа,т.е.осознанияценности

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.284.

2 Тамже.
3 Юрашевич Н. М.ПовышениеролиправосознаниявпроцессесозданиявРеспублике

Беларусь правового государства // Конституционно-правовые проблемы формирования со-
циальногоправового государства : материалымеждунар.науч.-практ.конф.БГУ / редкол. :
А.А.Головко(гл.ред.)[идр.].Минск,2000.С.133.
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правачастьюобщественногоправосознания,соднойстороны,иправовых
ценностей,формирующихсявиндивидуальномправосознании,–сдругой.
Выявляется, что правовые ценности реализуются через ценностные уста-
новки посредством правового взаимодействия разного уровня: личности и
гражданскогообщества,гражданскогообществаигосударства.

Существуетединствоправовыхинравственныхценностейваксиосфере
правосознанияличности,котороевыражаетсявпринципевзаимнойдопол-
няемости,чтопозволяетимвыступатьвреальнойправовойдействительно-
стивкачествеединойценностно-нормативнойсистемы.Навысшемуровне
ценностнойиерархииправовыеинравственныеценностихарактеризуются
высшейстепеньюединстваиобщности.Нанизлежащихуровняхонипри-
обретают самостоятельность и своеобразие, при этом правовые ценности
выступаютспецифическойформойправовогодолженствования.Именнов
своемединствеправовыеинравственныеценностиобразуютидеалыавто-
номногоправосознания,выступающиенеобходимымправовымориентиром
впереоценкесоциальныхценностей1.

Другимнаправлением,вкоторомправосознаниеиграетважнуюроль,
помнениюисследователей,являетсясовершенствованиепроцессаправо-
творчества.Преждечемполучитьвыражениевюридическихнормах,опреде-
ленныеинтересыипотребностилюдейпроходятчерезволюисознаниетех,
ктосоздаетправовыенормы.Поэтомусегодняважно,чтобыправосознание
этихлюдейбылосамоговысокогоуровня,стемчтобыправовыенормыи
механизмихреализациисоответствовализаявленнымпотребностями,кроме
того,существовалмеханизм,которыйпозволялбыопределитьэффектив-
ностьэтихнорм.Приэтомактивнымучастником«контролирующихорганов»
должныбытьнетолькогосударственныеилиобщественныеобразования,
алюбойикаждый.Предлагаетсядажеучредитьпорядокгосударственного
учета (регистрации) заслуживающих внимание замечаний и предложений,
высказанных населением по законопроектам в случаях их народного об-
суждения2.

Правосознаниевыполняетважныесоциальныефункции.Вюридической
литературеизложеныразныеподходыкихклассификации.

Сучетомсуждениймногихавторовможновыделитьследующиефункции
правосознания:познавательно-оценочную,регулятивную,прогностическую
(моделирования).

Познавательно-оценочнаяфункция правосознаниясвязанасотражением
всознаниичеловекаправовойдействительности.Врезультатемыслительной

1 Фабрика И. В. Аксиологическая сущность правосознания личности: теоретический
аспект:автореф.дис....канд.юрид.наук.Челябинск,2007.

2 Юрашевич Н. М.ПовышениеролиправосознаниявпроцессесозданиявРеспублике
Беларусь правового государства // Конституционно-правовые проблемы формирования со-
циальногоправового государства : материалымеждунар.науч.-практ.конф.БГУ / редкол. :
А.А.Головко(гл.ред.)[идр.].Минск,2000.С.133.
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деятельностииндивидыпознаютианализируютреальнуюправовуюжизнь,
приобретаютправовыезнания,вырабатываютправовыевоззрения,пред-
ставления и т. д. На основе полученных знаний и приобретенного опыта
онивпроцессесложнойпсихическойдеятельностиоцениваютдействующее
право, поведение людей в сфере права, работу юридических учреждений,
своесобственноеповедение.Познавательно-оценочныепроцессырождают
волевыеустановкиличностивотношенииюридическизначимогоповедения,
т.е.предрасположенность,готовностьпоступатьопределеннымобразом.

Наосновеправовыхустановокиценностныхориентаций,сопоставления
своегоповедениясправовымиустановлениямиосуществляетсярегулятив-
ная функция правосознания, возникает побуждение к правомерному или
противоправномуповедению.

Прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании
определенных моделей (правил) поведения, которые оцениваются право-
сознаниемкакдолжные,социальнонеобходимые.Оназаключаетсявпред-
видении того, какие нормы нужно принимать и каким образом поступать,
чтобызакрепленныевнихправаиобязанностиэффективнорегулировали
общественные отношения. Нормы права, по существу, являются продук-
том правосознания.Выступая идейным источником права, правосознание
выполняетпрогностическуюфункцию.Именночерезправосознаниезако-
нодательулавливаетнеобходимостьправоустановлений,соответствующих
духувремени1.

Какуюбыфункциюправосознаниямынивзяли,очевидно,чтоонане
может формироваться и развиваться автономно, без канала связи между
обществоми государством,междуобществом, государствомииндивидом,
междуиндивидами.Приэтомоченьважнаобратнаясвязь.Такимканалом
связи, в том числе и обратной,являютсясредствамассовойинформации.
Конечно,этонесколькоупрощенноеструктурирование.РольСМИвраз-
витии правосознания характеризуется многофункциональностью (когда
СМИ содействуют реализации и познавательно-оценочной, и регулятив-
ной,ипрогностическойфункциямправосознания),определеннойглубиной
воздействия(глубинавоздействияможетзависетьотпроблематики,жанров
истилистическихособенностейжурналистскихматериалов),взаимосвязан-
ностьюивзаимообусловленностьюспроцессами,происходящимивправовой
сфере. Однако в журналистике такая роль СМИ практически не изучает-
ся, в основном используется понятие «правовая культура». Это понятие,
по мнению теоретиков права, в определенной мере совпадает с понятием
«правосознание», но не полностью. Правовая культура включает в себя
тучастьправосознания,котораявыражаетпозитивноеотношениекправу,
правильное понимание права, его установлений, что рождает в сознании

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.285.
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людей положительные установки и в итоге– активное правомерное по-
ведение. В целом это понятие включает в себя такие элементы, как само
право, правосознание, правовые отношения, законность, правопорядок,
правоваядействительность1.

Оказавшисьв поле зренияжурналистов,социологов,философов, по-
нятие«правоваякультура»приобретаетболееглубокоезвучание.

Так,помнениюфилософов,правоваякультуранетолькоиграетвобще-
стверольнормативногоориентира.Онаактивновторгаетсявсоциальную
среду, обеспечиваянеобходимый уровень индивидуального правосознания
ивовлекаяиндивидоввединуюсистемусоциальнойорганизации.Правовая
культураестьинформация,котораясохраняетсянетольковобъективном
носителе– знаковых системах, но и в субъективном, которым являются
человек,общество, социальныегруппы.Развернутоеопределениеправо-
вой культуры следующее: это специфический социальный феномен, вы-
полняющий функцию формирования у людей политического и правового
сознания,ценностно-нормативныхустановоки правовогоповедения.Под
правовой культурой понимается также обусловленное всем социальным,
духовным,политическимиэкономическимстроемкачественноесостояние
правовойжизниобщества,выражающеесявдостигнутомуровнеразвития
правовойдеятельности,а такжестепени гарантированности государством
игражданскимобществомсвободиправчеловека2.

Естьидругиеточкизренияинасамопонятие,инаеесоставляющие,
опираясьнакоторыеможносудитьоролиСМИвповышенииправовойкуль-
турыобществаиотдельногоиндивида3.НосточкизренияИБнасинтересуют
выводыфилософоводеформацияхикризисномсостоянииправовойкультуры
вобществе,отчетливовидимомвпоследнеевремя,которыезаключаются
в правовом нигилизме, социальной аномии, в общем аксиологическом и
когнитивном вакууме (снижение ценностного статуса морали, нравствен-
ности,непониманиепроисходящего),распространениинеправовыхпрактик
ипротивоправногоповедениявследствиетрансформационныхпроцессовв
обществе,атакжевотчужденииправа.

Авторисследованияправовойкультурыподчеркивает,чтовсовременной
Россиивсеотчетливеепроявляетсятенденцияправовогоинравственного
нигилизма: неуважение к закону, праву, общепринятым социальным нор-
мам. Правовая культура современного российского общества демонстри-
рует наличие деформаций, связанных в первую очередь с утратой основ-
ныхаксиологическихразличий,чтосвидетельствуетобуглубленииобщего

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и
права.Минск,2013.С.401,402.

2 Бугаенко Ю. Ю.ПравоваякультуравсовременнойРоссии(социально-философский
анализ):автореф.дис....канд.филос.наук//СайтКраснодарскогоуниверситета[Электронный
ресурс].2007.URL:http://www.krdu-mvd.ru/dissovet1281.html.Датадоступа:27.10.2013.

3 Тамже.
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социокультурного кризиса. В современной России развился и закрепился
мозаичный,несистемныйтипкультуры,составленнойизразнородных,плохо
согласующихсямеждусобойдисгармоничныхфрагментов.Еехарактеризует
когнитивныйвакуум,примитивныйутилитаризм,отсутствиезнанийипони-
манияситуациивобществе,господствослуховидезинформации.Мозаич-
ность культуры – это внушаемость, манипулируемость и мифологичность
сознанияииррациональностьповедения.Вэтомсмыслеправоваякультура
отражаетобщиймозаичныйхарактеркультуры,включаетвсебялокальные
фрагментыдеформированногоправосознания,неправовыхориентацийимо-
тиваций.Важнойеехарактеристикойявляетсяобесцениваниеправомерного
поведения.Подобнаяситуация,снашейточкизрения,наблюдаетсявцелом
впостсоветскомпространствеиправовойкультуреБеларуси,вчастности.

Сточкизренияинформационнойбезопасностиданныйтезиспомогает
актуализироватьпроблемыправовогопросвещения,решениекоторыхтесно
связаносдеятельностьюСМИ.

Правовоепросвещение–задачагосударственнойважности.УказПре-
зидента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. «О порядке распро-
страненияправовойинформациивРеспубликеБеларусь»положилначало
работемногихгосударственныхоргановиорганизаций,деятельностькоторых
направленанадоведениедонаселенияправовойинформации.Вдальнейшем
этаработасталапроводитсявразличныхформах,закрепленныхвпланах
мероприятий по правовому просвещению граждан. Например, успешно
былзавершенПланмероприятийпоправовомупросвещениюгражданна
2007–2010годы1.СейчасведетсяработасогласноПланумероприятийпо
правовомупросвещениюгражданна2011–2014годы,утвержденномупоста-
новлениемСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот03.12.2010№1771.

Средиэтихмероприятий:организацияпроведения«прямыхлиний»по
правовымвопросамсгражданамисучастиемсредствмассовойинформации;
организацияподготовкиинформационныхматериаловивидеосюжетов,ос-
вещающихправовыевопросы,втомчиследлянесовершеннолетних,ираз-
мещение их в теле- и радиоэфире; создание и демонстрация обучающих
видеороликов, кино- и видеофильмов, направленных на предупреждение
правонарушений,соблюдениезаконодательстваиспособствующихправо-
вомупросвещениюграждан,втомчисленесовершеннолетних;освещение
втелевизионных,радиовещательныхипечатныхсредствахмассовойинфор-
мации хода выполнения Плана мероприятий по правовому просвещению
граждан.

ФункцииСМИ,связанныесправовымпросвещением,закрепленыза-
конодательно.Закон«Обосновахдеятельностипопрофилактикеправона-
рушений»относитгосударственныеСМИксубъектампрофилактики.Ос-

1 Мазан Л.Правоваякультураграждан–одинизкритериевформированиягражданского
общества//ЮстицияБеларуси.2010.№8.С.33–35.
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новноенаправлениедеятельностиСМИ,согласноЗакону,связаносмерами
общейпрофилактикиправонарушенийиправовымпросвещениемграждан.

БолееопределеннообязанностиСМИвпрофилактикеправонарушений
определеныГосударственнымипрограммами,вчастности,Государственной
программойпоборьбеспреступностьюикоррупциейна2010–2012годы,
Государственнойпрограммойкомплексныхмерпротиводействиянаркомании,
незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям
вРеспубликеБеларусьна2009–2013годы1.

Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией
обязывалаМинистерствоинформации,Генеральнуюпрокуратуру,Министер-
ствовнутреннихдел,Министерствообразования,Комитетгосударственной
безопасности,иныесубъектыпрофилактикиправонарушенийидругиего-
сударственные органы, участвующие в борьбе с коррупцией, в том числе
иБелтелерадиокомпанию,организоватьмероприятияпорегулярномуосве-
щениювсредствахмассовойинформациидеятельностиправоохранительных
иконтролирующихоргановпоборьбеспреступностьюикоррупцией,защите
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов
гражданвцеляхсозданияатмосферыобщественногонеприятиякоррупции
во всех ее проявлениях и систематическогоинформирования обществен-
ностиогосударственнойантикриминальной(антикоррупционной)политике,
в том числе о фактах привлечения к ответственности лиц, совершивших
коррупционныепреступления.

Государственнаяпрограммакомплексныхмерпротиводействиянаркома-
нии,незаконномуоборотунаркотиковисвязаннымснимиправонарушениям
обязываетосвещатьвпериодическихизданияхидругихсредствахмассовой
информации проблемы наркомании, ход борьбы с незаконным оборотом
наркотическихсредств,работувэтихнаправленияхреспубликанскихорганов
государственногоуправления,общественныхобъединений;создаватьтема-
тические телепередачи, посвященные профилактике незаконного употре-
бленияинезаконногооборотанаркотическихсредств,обучениюмолодежи
сопротивляться желанию употреблять наркотики, навыкам справляться с
беспокойствомистрессомбезупотреблениянаркотическихсредствипси-
хотропныхвеществ,повышениюуровнясамосознанияисамоуважения.

Возвращаясь к Закону «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений»,следуетотметить,чтодопоследнеговременирольСМИ
вдеятельностисубъектовпрофилактикинетолькочетконеобозначалась,
но и практическине упоминалась.ПриданиеСМИ статусасубъектапро-
филактики, несомненно, актуализирует значимость данного социального

1 Государственнаяпрограммапоборьбеспреступностьюикоррупциейна2010–2012
годы,утв.УказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот23сентября2010г.№485;Государ-
ственная программа комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту
наркотиковисвязаннымснимиправонарушениямвРеспубликеБеларусьна2009–2013годы,
утв.постановлениемСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот30.10.2008№1634.
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институтавпрофилактическойдеятельности государства,позволяетчетче
определить принципы взаимодействия СМИ с другими субъектами про-
филактики, права и обязанности субъектов правоотношений при сборе и
распространенииинформации.

СМИмогуторганизоватьинформационноесопровождениепрактически
любогомероприятия,восновекотороголежитпринципгласностиилитре-
буетсяинформационноевоздействие.Этоихфункциональнаяобязанность
(информирование).Однакоопределяютэтимероприятияправоохранитель-
ныеорганыисходяизсвоихфункциональныхобязанностей,вчислекоторых
также информирование. В результате данная функция становится общей,
тесносвязаннойспрофилактическойфункцией,предусмотреннойзаконом.

Изучениесодержания(контента)СМИнапредметправовойтематики
в дипломных исследованиях выпускников Института журналистики БГУ,
проведенноеподруководствомавтора(Е.Лубкова(2000);А.Ю.Николай-
чук(2004);А.А.Анисовец(2005);В.Е.Филиппович(2006);Л.Н.Стец-
ко (2007); О. М. Трубач (2007); М. С. Усова (2007); В. Л. Бабин (2009);
Е. С. Соловьева (2009); О. К. Рудько, (2010); И. А. Станкевич (2011);
Е. В. Соболь (2011)), показывает, что к проблематике, в материалах ко-
торойзаложенапрофилактическаяфункцияправовогопросвещения,втой
илииноймереобращаютсябольшинствоСМИ,независимоотучредителя.
Тематическиспектрправовойтематикинастраницахгазетвпоследнеевремя
значительнорасширилсяиохватываетмногиевопросыпрофилактической
направленностииправовогопросвещенияграждан.Вместестемнельзяне
согласитьсясисследователями,которыесчитают,чторольСМИвправовом
просвещениинаселенияявляетсяуникальной.Безинтенсификацииправо-
вого просвещения населения через печатные СМИ невозможно развитие
гражданскогообществаиправового государства.СМИ,соднойстороны,
являютсясубъектомправовогопросвещения,когдазанимаютсяданнойдея-
тельностьювсилусобственнойполитики,асдругой–инструментомправо-
вогопросвещениянаселения,когдаиныесубъекты(государствовлицеего
госорганов,общественныеорганизации,образовательныеучрежденияидр.)
могутиспользоватьСМИвцеляхповышенияправовойкультурыграждан1.

По их мнению, сегодня большая часть материалов по правовой тема-
тике ежедневных общественно-политических газет касается уголовного 
праваипроцесса,хотячитателиинтересуютсяпреждевсегогражданским 
иадминистративным правом.Этосущественныйнедостатокредакционной
политики.Насовременномэтаперазвитиястранынеобходимосовершен-
ствоватьдеятельностьСМИпоправовомупросвещениюнаселениявцелях
повышенияееэффективности,аименно:нужновозвестиданнуюзадачув

1 Мартынкина Д. Ю. Роль печатных средств массовой информации в правовом про-
свещениинаселения(наматериалахфедеральныхобщественно-политическихгазет):автореф.
дис....канд.филол.наук.М.,2011.
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рангнациональныхприоритетов,увеличитьколичествоиулучшитькачество
публикацийпоправовойтематикевпечатныхСМИ,организоватьэтуработу
системно.Важнымимерамипредставляютсязакреплениеправовойтематики
за узким кругом журналистов внутри редакции и создание при редакциях
юридическихсоветов,состоящихизюристовижурналистов1.

Соглашаясьстакимподходом,добавим:требуютизмененийиконцепту-
альныеподходыСМИквыборуправовойтематики.Необходимоизменение
вектораинтересовСМИоткриминальнойтематики,вкоторойзаключена
толькоинформационнаяилирекреативнаяфункция,кразличнымсерьезным
темам о деятельности правоохранительных органов, суда, к материалам,
ориентированнымнаанализпроблемвправовойсфере,втомчислепроблем
правосудия,состоянияипричинпреступности,другимвопросам,помогаю-
щимосознатьрольправавгражданскомобществе,чтобудетспособствовать
повышениюправовойкультурынаселения.

Ещеоднапроблема–уровеньправосознаниясубъектовправотворче-
скойиправоприменительнойдеятельности.Известно,чтоврамкахправо-
вогорегулированиялюбыхобщественныхотношенийпринятиемер,кото-
рыеспособныисключитьбессистемность,хаотичностьзаконодательстваи
обеспечитьеговыходнауровеньстабильности,возможнотолькосучетом
глубоких знаний той области, которой они касаются. Неисключение и за-
конодательствосферымассовойинформации.Оценкуегосостоянияследует
проводить,понимая,какуюрольиграютСМИвобществе,вкакойсвязиони
находятсясдругимисоциальнымиинститутами,какиеимеютособенности.

Такимобразом,осовершенствованииправовогообеспеченияИБвСМИ
можносказатьследующее:

1. Правовое обеспечение ИБ в СМИ носит системный характер. По-
мимопроблемобщегоплана(определениеинтересовличности,обществаи
государства,выявлениеугрозвинформационнойсфере,способовихнейтра-
лизации)существуетрядвзаимосвязанныхснимипроблемдругихуровней,
которыетребуютсвоегорешения:внаучномплане–этоболеетщательная
разработка терминологического аппарата, определение четких критериев
оценкиинформацииизаконодательногоограниченияраспространенияин-
формации,котораяможетсоздаватьугрозуинформационнойбезопасности
личности,обществуилигосударству;ворганизационномплане–разработка
рядамероприятий,призванныхпротивостоятьреальнымипотенциальным
угрозам испособствоватьпсихологическойзащитеотвоздействия«вредной»
информации,вчислекоторых–разработкапрограмммеждисциплинарных
исследований,носящихприкладнойхарактер;проведениемониторингавоз-
можных угроз в деятельности СМИ (прежде всего, выявление этих угроз

1 Мартынкина Д. Ю. Роль печатных средств массовой информации в правовом про-
свещениинаселения(наматериалахфедеральныхобщественно-политическихгазет):автореф.
дис....канд.филол.наук.М.,2011.
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путемконтент-анализапродукцииСМИ),созданиемеханизмаэкспертных
оценок информации, программ по повышению знаний о приемах разного
родавоздействийнапсихикучеловекаиманипулятивныхтехнологиях.

Определение состояния ИБ в СМИ на современном этапе, цели, ос-
новныенаправленияипервоочередныезадачипоразвитиюправовыхнорм,
регулирующих общественные отношения в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, могут быть изложены в хорошо разработанном
разделе Концепции информационной безопасности Республики Беларусь.
Концепция,всвоюочередь,будетслужитьосновойдляформированияго-
сударственной политики в области обеспечения информационно-психоло-
гической безопасности, целевых программ ее обеспечения, основой для
совершенствованиязаконодательствавданнойобласти.

2.ВажнейшимисредствамиобеспеченияИБвСМИ,нарядусматери-
альными,финансовыми,организационными,техническими,являютсяправо-
вые средства, представляющие собой целостную систему. В основе этой
системылежитмеханизмправовогорегулирования(включающийправовые
нормы,юридическиефакты,субъективныеправаиобязанности,различные
формыреализацииправа,мерыправовоговоздействиянасубъектовправа,
правосознаниеирежимзаконности),имеющийцельсозданиятакихусловий
деятельности СМИ, при которых они будут соответствовать своему пред-
назначению и, выполняя функции социального института, стремиться не
создаватьугрозинтересамличности,обществаигосударства.Вслучаеже
ихвозникновениясистемаправовогообеспечениябудетиметьвозможность
нейтрализоватьэтиугрозыилиминимизироватьпоследствияихпроявления.

3.Однимизнаправленийсовершенствованиямеханизмаправовогоре-
гулированияможетстатькодификациязаконодательствавобластиСМИ,
котораяпозволитувидетьвнутреннееединствонормативногорегулирования
отношенийвобластиинформационнойбезопасностинезависимооттого,к
какой отрасли права относится норма, обеспечивающая права и свободы
илиограничивающая(запрещающая)распространениеинформации,атакже
облегчитпоисккритериевограниченийсучетомнормативнойформывза-
имодействияиндивидов,обществаигосударства,процессовглобализации,
информатизации,международныхстандартов.Витогекодификацияпозволит
достичьединого,юридическицельногорегулированияинформационныхот-
ношенийибезопасногофункционированияСМИ.

4. Реализация права на информацию связана с особенностями права
СМИ как комплексного правового института, в основе которого лежат
нормы конституционного, гражданского, административного, уголовного,
гражданского,процессуального,уголовно-процессуальногоидругихотрас-
лейправа.Винформационныхотношенияхпринаступленииопределенных
обстоятельств(юридическихфактов)возникаютправоотношения,имеющие
тесную связь с «материнской отраслью». Если правоотношение касает-
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ся,например,гражданскогоправа,особенностивытекаютизгражданских
правоотношений,еслиправоотношениекасаетсяадминистративногоправа,
особенностивытекаютизадминистративныхправоотношенийит.д.Однако
вовсехслучаяходновременновозникаетиправоотношение,базирующееся
нанормахКонституцииосвободеслова,свободеинформации.

5.Субъективныеправаиюридическиеобязанностиотносятсякэлемен-
тамправоотношения,составляютегосодержание.ВсфереСМИонииграют
большую роль в реализации прав журналистов (других субъектов СМИ).
Одно из положений теории правоотношенийсчитается общепризнанным:
существует неразрывная связь прав и обязанностей, т. е. правам одного
субъектавсегдасоответствуютобязанностидругого.

ВЗаконе«Осредствахмассовойинформации»2008г.такаясвязьне
просматривается,посколькуст.36Закона, гарантируяфизическимлицам
правонаполучение,хранениеираспространениеинформации,закрепляет
необязанность,аправогосударственныхоргановидругихсубъектовинфор-
мационнойсферы(политическиепартии,другиеобщественныеобъединения,
иныеюридическиелица,атакжеихдолжностныелица)представлятьсведе-
нияосвоейдеятельностисредстваммассовойинформациипутемпроведения
пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов
и иными способами, что на практике иногда приводит к нарушению прав
журналистов.

В целях единой практики правоприменения в Законе о СМИ необхо-
димо четко указать обязанность вышеуказанных субъектов предоставлять
сведения СМИ, чтобы связь «права – обязанности», которая возникает
одномоментно,былазакрепленазаконодательно.

6.Важнуюрольвмеханизмеправовогорегулированияиграетинститут
ответственности как один из видов правового воздействия на субъектов
информационных отношений. Определяя признаки правонарушения в де-
ятельности СМИ (в случае распространения информации, которая может
причинитьвред),объектомправонарушенияследуетсчитатьчесть,досто-
инство,репутацию,частнуюжизнь,здоровье,другиенематериальныеблага,
нравственное развитие, индивидуальное и общественное сознание. Субъ-
ектом правонарушения может быть учредитель СМИ, главный редактор,
журналист, юридическое лицо, на которое возложены функции редакции
СМИ,распространитель.

Выявлениеобъективнойстороныприраспространении«вредной»ин-
формацииявляетсяпроблематичным.Легчераспознаютсяправонарушения,
когдараспространенныеСМИсведениянесоответствуютдействительности
либопредставляютсобойохраняемыезакономтайны(врачебная,усынов-
ленияидр.).Труднее–еслисведениясоответствуютдействительности,но
причиняютвредпсихическомуздоровью,несутугрозыинтересамобщества
игосударства.Втакихслучаяхобъективнаясторонаправонарушенияможет
устанавливатьсятолькоспомощьюэкспертныхоценок.
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Субъективнаясторонаправонарушения(винаправонарушителя,мотивы,
которыми он руководствовался, цель, которую стремился достичь своими
действиями) также может быть неявной (когда применяются, например,
технологииманипулированияиндивидуальнымимассовымсознанием),что
требуетпримененияспециальныхпознанийвобластипсихологии.

7.Всферемассовойинформацииинститутюридическойответственности
имеет специфику: в ряде случаев, оговоренных законом, наряду с лицом
(чащевсегоэтожурналист),совершившимправонарушение,несетответ-
ственность юридическое лицо, на которое возложены функции редакции
(редакция).Этаответственностьможетбытьсвязанакакснарушениями,
допущеннымивсферехозяйственнойдеятельности,такивинформационной
сфере.Ответственностьюридическоголица,котороеявляетсяполноправным
участникомхозяйственногооборота,возникаетзанарушениягражданского,
трудового, таможенного законодательства, законодательства о налогах и
т. д. Наряду с этим редакция отвечает за четкое исполнение предписаний
Закона о СМИ, за содержание информации (контент), злоупотребление
свободойслова.

Согласно Закону о СМИ юридическому лицу, на которое возложены
функцииредакцииСМИ,илиучредителюможетбытьвынесенопредупреж-
дениевслучаесовершениядействий,противоречащихтребованиямданного
Закона,втомчислезадоведениедовсеобщегосведенияинформации,рас-
пространениекоторойограниченоилизапрещеновсоответствиисостатьями
37(информацияограниченногораспространения)и38(информация,которая
запрещена).

ВсоответствиисЗаконом«ОпрокуратуреРеспубликиБеларусь»про-
курорможетвынестиофициальноепредупреждениеонедопустимостисовер-
шенияправонарушений,влекущихзасобойответственность,установленную
Законом о СМИ или иными актами законодательства, либо подготовки к
совершениюпротивоправныхдействий.

Крометого,выпускСМИможетбытьприостановленнасрокдотрех
месяцеврешениемМинистерстваинформациилибопрекращенрешением
судапоискуМинистерстваинформацииилипрокурора.

ВЗаконеоСМИписьменныепредупрежденияотнесеныкответствен-
ности.Снашейточкизрения,предупреждения,вынесенныерегистрирующим
органом,посвоейправовойприроденеявляютсяоднимизвидовответствен-
ности,аскорееотносятсякпредупредительныммерамадминистративного
принуждения, реализуемым государственным органом вне рамок админи-
стративнойответственности.

Институт приостановлений и прекращения деятельности СМИ явно
имеетслабоетеоретическоеобоснование.ЗаконоСМИпредусматривает
ответственностьзалюбоеегонарушение.Юридическаяформула«письмен-
ноепредупреждениевыноситсявслучаесовершениядействий,противоре-
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чащихтребованиямЗаконаоСМИ»действуетнетолькоприсовершении
умышленныхдействийилидействий,причинившихсущественныйвред,но
ивслучае,когдаэтотвредотноситсякмалозначительным.Еслинаруше-
ние будет совершено повторно в течение одного года после вынесения в
отношении его письменного предупреждения и редакция или учредитель
вновьполучатпредупреждение,выпускСМИможетбытьпрекращен.На-
лицо строгая реакция государства на любую ошибку, допущенную СМИ,
чтоврядлисоответствуетмеждународнымстандартам,требующим,чтобы
ограничениясвободысловасоответствоваликритериюнеобходимостивде-
мократическомобществе,т.е.былиоправданными,азначит,соразмерными
тойцели,котораяпреследуетсяэтимиограничениями.

Юридическаяответственностьвыступаетоднимизвидовгосударственного
принуждения, наряду с которой большую роль играют принудительно-
обеспечительные меры и меры защиты. В целях устойчивого развития
системы СМИ, которое является непременным условием ИБ, в Законе
о СМИ целесообразно предусмотреть не только меры ответственности,
но и меры защиты, которые могут применяться за правонарушение,
обладающееминимальнойстепеньюобщественнойопасности,илидеяния,
представляющие собой незначительные отклонения от нормального
правопорядка, не приобретающие характер правонарушений. К таким
мерамзащитыследуетотнестиипредупреждениярегистрирующегооргана
ипрокурора.

8. Совершенствование правового обеспечения информационной без-
опасноститесносвязаноспроблемамиправосознанияиправовойкультуры
общества.Учитывая,чтоправосознаниерассматриваетсякакформаобще-
ственного сознания и СМИ имеют колоссальные возможности оказывать
влияние на него, субъектам обеспечения ИБ в СМИ следует чаще обра-
щатьсяквопросамправовоговоспитания,атакжеуделятьособоевнимание
функцииСМИпоправовомупросвещениюграждан.

9.ВвопросахИБвСМИважнуюрольиграетуровеньправосознания
субъектовправотворческойиправоприменительнойдеятельности.Известно,
что в рамках правового регулирования любых общественных отношений
принятие мер, которые способны исключить бессистемность, хаотичность
законодательстваиобеспечитьеговыходнауровеньстабильности,возможно
только с учетом глубоких знаний той области, которой они касаются. Не
составляетисключенияи законодательствосферымассовойинформации.
Оценкуегосостоянияследуетпроводить,понимая,какуюрольиграютСМИ
вобществе,вкакойсвязионинаходятсясдругимисоциальнымиинститу-
тами,какиеимеютособенности.
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заключение

Информационная безопасность в деятельности СМИ относится к
сложным и многоуровневым явлениям с глубоким социально-правовым
содержанием,раскрытькотороеможнотольковмеждисциплинарномис-
следовании,используяразличныеметодологическиеподходы,атакжепо-
нятияинформационногоиконституционногоправа,теориижурналистики,
социологии, психологии, коммуникативистики, конфликтологии, общей
теории прав человека. Интегративный подход, с помощью которого вы-
явлены общее и особенное в данных областях науки и праве СМИ, по-
зволяетсделатьвыводы,подробноизложенныевкаждойглаве.Однаков
работемногиеявленияипроцессырассмотренысучетомдругихподходов
и теорий, оказавших влияние на выводы, но не отмеченных как исследо-
вательский инструментарий, поскольку они требовали более детального
анализанекоторыхпроблем,выдвиженияновыхтезисов,ихаргументации
и демонстрации, что с неизбежностью требует отдельных научных иссле-
дований,напримерпроблемыманипулированиясознаниемилимеханизмов
саморегулирования. Отсюда важный вывод: изучение проблем правового
обеспеченияинформационнойбезопасностивдеятельностиСМИследует
продолжать, принимая во внимание каждый вопрос, который задает тео-
рияилипрактика,дажееслипроблемакажетсянезначительнойилиносит
«латентный»характер.

Могутоказатьсявостребованнымииновыеметодологическиеподходыв
исследовании,напримерсинергетика,котораядаствозможностьучитывать
целый ряд явлений в журналистике (устойчивость системы и ее безопас-
ное функционирование) и в праве (правовой нигилизм, низкое качество
правотворческой деятельности, недостатки в правовом воспитании и др.,
оказывающиевоздействиенаправовуюсистемувпериодсоциальныхтранс-
формаций).

Безусловно, предстоит большая работа, особенно с категориальным
аппаратомсинергетики,которыйнадо«адаптировать»кправуСМИ(пра-
вовомуинституту),качественнопроработатьпонятия«неравновесность»,
«нестабильность»,«бифуркация»,«фазовыепереходы»,«нелинейности»,
«малыевоздействия»,«аттракторы»,«энтропия»идр.,задействоваводно-
временновесьарсеналтеорииипрактикиСМИ.

Важная составляющая исследований правовых проблем деятельности
СМИ в рамках информационной безопасности – учет методологических
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аспектовпсихологическойбезопасности.Вэтойсвязинесомненнуюполь-
зупринесетисследованиетакихфеноменов,каксамоорганизацияисамо-
управление.

Снашейточкизрения,имеяполноепредставлениеоправовыхявлениях
вдеятельностиСМИ,можнопроводить«проверку»наналичиеобщихза-
кономерностей сложных систем, влияющих на информационную безопас-
ность.Этузадачуцелесообразнорешатьприменительноккаждойподсистеме
(элементу)СМИ,чтопозволитконкретизироватьугрозыинформационной
безопасностии,учитываявозможностимеханизмаправовогорегулирования
иальтернативныхспособовсаморегулирования,найтиэффективныеспособы
ихнейтрализации.
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