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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Усиление зави
симости политических процессов в современных государствах от содержания 
информационных потоков происходит на фоне постоянного совершенствования 
средств массовой информации Появление и популяризация Интернета привели 
к трансформации социокультурных и идеологических оснований многих со
временных государств, население которых получило доступ к альтернативному 
образу мышления, культуры, поведения благодаря упростившемуся информа
ционному обмену В условиях постиндустриального общества сетевое инфор
мационное пространство, не предполагающее национальных фаниц, влияет на 
традиционные принципы легитимации власти, критика которой выходит на 
глобальный уровень Телекоммуникационная сеть Интернет позволяет не толь
ко иметь круглосуточный оперативный доступ к огромному массиву информа
ции, но и реально влиять на общественно-политическую ситуацию в любой 
точке планеты 

Вопрос определения отдельных ресурсов Интернета в качестве средств 
массовой информации остается дискуссионным несмотря на то, что все отчет
ливей проявляются их информационная, коммуникативная, образовательная, 
воспитательная, интефационная, контрольная и иные функции, свойственные 
системе средств массовой информации Интернет уже перестал быть цифровой 
сетью для обмена информацией, он превратился в элемент массовой культуры, 
неоспоримый аргумент сторонников глобализации, символ информационного 
общества, пространство реализации абсолютной свободы самовыражения и об
мена мнениями о событиях политической, культурной, экономической жизни 
В пространстве глобальной информационной сети реализуются творческие 
возможности миллионов людей, провозглашенная на международном уровне 
свобода выражения собственных взглядов и идей 

Посредством Интернета процессы демократизации государственности 
разных стран, основывающейся на принципах свободы слова, необходимой для 
контроля народа над властью, приобретают новые перспективы Однако вместе 
с позитивным влиянием на общество свобода слова обладает и негативным по-
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тенциалом, когда этот институт превращается в орудие манипуляции сознанием 
населения целых народов, средство достижения корыстных целей, инструмент 
реализации экстремистских идей, ведения информационных войн, «цветных» 
революций 

С развитием новых технологий передачи данных влияние системы массо
вого информирования на общественное сознание резко возросло Одновремен
но увеличилось количество нарушений информационных прав человека В сети 
Интернет, обладающей широкими коммуникационными возможностями, раз
мещено множество диффамационных сообщений, порноматериалов, наблюда
ются факты разглашения охраняемых законом конфиденциальных сведений и 
иные формы нарушения прав и свобод 

В общественном сознании сформирована установка, согласно которой 
свобода слова предполагает невмешательство государства в процессы получе
ния, распространения массовой информации Между тем информационная 
безопасность государства может быть обеспечена только при наличии институ
циональных и нормативных ограничений, необходимых для предотвращения 
злоупотреблений свободой слова и правом на информацию 

Таким образом, поиск гармонии между свободой слова и национальными 
интересами в информационной правовой политике предполагает институцио
нальный анализ различных технологий и рациональных подходов к правовому 
регулированию свободы слова в современных средствах массовой информации 

Степень научной разработанности проблемы. Появление новых 
средств массовой информации привлекло внимание различных специалистов в 
области философии, политологии, социологии, журналистики и юриспруден
ции 

Современное представление о свободе слова в юриспруденции основыва
ется на положениях философского учения о свободе, которое развивалось Ари
стотелем, Р Ароном, В Виндельбандом, Г Гегелем, Т Гоббсом, П Гольбахом, 
И Кантом, В Лениным, К Марксом, Сократом, Б Спинозой, Ф Шеллингом, 
Ф Энгельсом и др 

Содержание права на информацию, свободы слова, свободы массовой 
информации, свободы средств массовой информации анализировалось 
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В Г Елизаровым, Л Л Ефимовой, А А Малиновским, В Н Монаховым, 
В Н Снетковым, В С Хижняком, Л Якимовой и др 

Достаточно много внимания в специальной литературе уделялось обще
теоретическим исследованиям институционально-правовых oi раничений прав и 
свобод Большую работу в этом направлении проделали С С Алексеев, 
М И Байтин, А А Белкин, Л Л Беломестных, А Г Братко, Л Д Воеводин, 
С М Воробьев, А В Должиков, Р А Дунаев, Д В Карпов, В А Конов, 
А В Малько, А А Подмарев, И М Приходько, Н Н Рыбушкин, Н Н Семеню-
та Ограничения прав и свобод на международном уровне затрагивались 
А М Барнашовым, С А. Горшковым, Г В Игнатенко, С Ю Марочкиным и др 

Правовые и политические аспекты свободы слова в контексте функцио
нирования средств массовой информации были отражены в научных ис
следованиях В А Авраменко, Г А Алхутовой, М Г Винокурова, Е В Ермиче-
вой, Я Н Засурского, С Н Мещеряковой, В Н Монахова, В Ю Ти> онова, 
М А Федотова, А М Хасанова, Ху Фенг-Йунга, С А Юровского и др 

Особый интерес представляли взгляды специалистов в области теории 
журналистики на проблемы в деятельности средств массовой информации 
Наиболее яркие идеи и предложения модернизации законодательства о средст
вах массовой информации, перспективы развития средств массовой информа
ции как института гражданского общества, взаимодействие средств массовой 
информации и органов государственной власти были рассмотрены Я С Воско-
бойниковым, Я Н Засурским, Е П Прохоровым, А Рихтером и др 

Специфика тематики диссертационного исследования отразилась и на ха
рактере публикаций о государственном воздействии на общественные от ноше
ния, возникающие в связи с использованием Интернет Многие из них разме
щены на информационных ресурсах глобальной компьютерной сети Правовые 
вопросы регламентации сети Интернет обсуждаются С А Бабкиным, Ю М Ба
туриным, А К Жаровой, Б В Кристальным, И С Мелюхиным, В Б Наумовым, 
ИМ Рассоловым, А Г Серго, В П Талимончик, Л К Терещенко, А Трофи-
менко Отдельным направлением выступает исследование гражданско-
правовой природы Интернет-отношений Договорное право, защита авторских 
и смежных прав, имущественная ответственность, частноправовые отношения, 
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осложненные иностранным элементом, представлены в работах И Ю Алексее
ва, Е Ананьевой, И Л Банило, С Ботуза, Л В Горшковой, Б Д Завидова 
ВО Калятина, А А Косовец, С В Малахова, В А Михеева, С В Петровскою, 
Г Свердлыка, А В Ткачева, и др 

Возрастающая роль Ин гернета в происходящих политических процессах, 
выполнение им функций, тождественных средствам массовой информации, 
обусловили появление политологических исследований А Т Багирова, С А Ба-
стриковой, И А Быкова, М С Вершина, В М Герасимова, В И Дрожжинова, 
О Н Дудко, Д Г Иванова, О В Мухиной, А В Чугунова, И А Шевченко 

Коммуникативная функция Интернета подробно исследуется в социоло
гических работах Т Ж Бальжировой, А С Биккулова, А А Родионова, 
А Н Шеремета и др 

В процессе написания работы широко использовались труды специали 
стов в теории права, юридической кибернетике и информационном праве 
А Б Венгерова, В В Лазарева, Р Лукича, А В Малько, Н И Матузова, 
Р О Халфиной, В Н Хропанюка и др 

Несмотря на обилие работ, так или иначе затрагивающих тему настоящей 
диссертации, все они посвящены отдельным специфическим аспектам анализи
руемой проблемы Комплексного монографического исследования политико-
правовой природы современных средств массовой информации, системного 
анализа значения и функций сетевых электронных средств массовой информа
ции в политической сфере жизнедеятельности человека, обоснования необхо
димости ограничений свободы слова в глобальной компьютерной сети с кон
кретными предложениями по рационализации действующих институтов и норм 
еще не было 

Объектом диссертационного исследования является информационная 
правовая политика России в контексте угроз и вызовов национальной безопас
ности, а предмет исследования составляют юридические технологии ограни
чения свободы слова в современных сетевых средствах массовой информации, 
использующих возможности телекоммуникационной сети Интернет 

Цель диссертации заключается в выявлении институционально-правовых 
форм ограничения свободы слова в современных средствах массовой информа-
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ции, определении политико-правовых технологий обеспечения информацион
ной безопасности России 

Задачи исследования предопределены поставленной целью и выражают
ся в следующем 

- рассмотреть систему средств массовой информации, выяснить особен
ности юридического статуса сетевых электронных средств массовой информа
ции, их признаки и политические функции, 

- исследовать политико-правовую природу современных средств массо
вой информации, определив их роль в реализации свободы слова и сопоставив 
свободу слова со свободой массовой информации и свободой средств массовой 
информации, 

- выявить значение сети Интернет в системе средств массовой информа
ции современного демократического государства, 

- проанализировать общие условия и цели юридических ограничений 
свободы слова в средствах массовой информации, 

- сформулировать основные направления информационной правовой по
литики по отношению к развитию и перспективному государственному регули
рованию сети Интернет, 

- подготовить рекомендации по внедрению в законодательство ограничи
тельных мер, воплощающих императивно-диспозитивную модель правовой 
регламентации свободы слова в сети Интернет 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем 
- сформулировано определение сетевых электронных средств массовой 

информации, разработаны и приведены их политические функции, 
- выявлены и определены институты, обеспечивающие право на свободу 

слова, обозначены концептуальные схемы взаимодействия национальной безо
пасности и ее институционально-правовых форм, 

- выделены критерии, условия и допустимость юридической институцио-
нализации ограничений права свободно искать, понучать, производить, переда
вать и распространять информацию в сетевых электронных средствах массовой 
информации, 
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разработана оптимальная институциональная модель политико-
правового воздействия на современные информационные процессы, выработа
ны приоритетные направления информационной правовой политики по отно
шению к свободе пользователей сети Интернет, 

- предложены либеральные правовые ограничения свободы слова в Сети, 
позволяющие достигнуть необходимого баланса интересов общества и государ
ства 

Положения, выносимые на защиту: 
1 В условиях постиндустриального информационного общества типоло-

гизация средств массовой информации предполагает коррекцию классических 
критериев деления на виды по форме распространения, региону распростране
ния, форме собственности, составу аудитории, времени выхода, периодичности 
и формату В результате технического прогресса традиционные средства мас
совой информации (печать, радио, телевидение) вытесняются электронными, 
где информация выражена в электронно-цифровой форме Особым видом элек
тронных средств массовой информации являются сетевые, которые представ
лены совокупностью периодических сообщений и материалов, имеющих по
стоянное название и доступных потенциально неограниченному кругу пользо
вателей через телекоммуникационные сети 

Самым современным видом электронных сетевых средств массовой ин
формации являются информационные ресурсы глобальной компьютерной сети 
Интернет, удовлетворяющие критериям массовости, периодичности, распро
страняемости и узнаваемости Такие признаки присущи в первую очередь web-
сайтам как базовым элементам международной информационной системы 

2 Средства массовой информации, рассматриваемые как особый полити
ко-правовой институт, реализующий информационную, образовательную, вос
питательную, контрольную, интеграционную и мобилизационную функции, 
предполагают институционально-правовое закрепление их в качестве юридиче
ских лиц 

3 Свобода слова является демократическим политико-правовым институ
том, представляющим собой совокупность правовых норм, регулирующих од
нородные общественные отношения в информационной сфере и институцио-
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нальных гарантий поиска, получения, производства передачи и распростране
ния информации, имеющей значение для граждан государства 

Трансграничный характер компьютерной сети Интернет, анонимность 
размещения сведений, специфика технологии передачи данных, бесконтроль
ная, неподвластная государству система организации Сети в случае абсолюти
зации свободы слова угрожают информационной безопасности государства 

4 В информационной правовой политике возможны следующие институ
циональные формы ограничения свободы слова защита конфиденциальных 
данных (запрет разглашения с одновременным блокированием доступа) и борь
ба с деструктивными сведениями, создающими информационную угрозу 

К первостепенным государственным задачам в проводимой информаци
онной политике относится создание институционально-правовых, экономиче
ских, культурных и технологических условий, при которых средства массовой 
информации и Интернет смогут эффективно выполнять функцию объективного 
информирования населения, социальных институтов и государства, реализовы-
вать воспитательные и образовательные программы, являться мобилизацион
ным и интеграционным средством для общественно-политических сил, эффек
тивно выполнять задачу контроля за действиями государственной власти Ин
формационной политике должна быть свойственна поддержка средств массо
вой информации, недопустимость введения политической цензуры, ужесточе
ние ответственности в случае злоупотребления свободой слова 

5 В информационной правовой политике возможны несколько направле
ний институционализации свободы слова в Интернете централизованная мо
дель, отличающаяся жесткой законодательной регламентацией, государствен
ной регистрацией всех пользователей и применением цензуры, децентрализо
ванная модель, которой свойственно отсутствие нормативной институционали
зации средств государственно-властного контроля за содержанием и характе
ром информационных ресурсов, полная анонимность пользователей, свобода 
доступа к любым сведениям, императивно-диапозитивная модель, при которой 
создается гибкое законодательство, рационально сочетается саморегулирование 
Сети и национальные интересы, являющаяся наиболее оптимальной для право
вого государства 
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6 В числе первоочередных мер ограничительного характера следует вы
делит ь ликвидацию анонимности при размещении информации на общедос
тупном web-сайте, совершенствование порядка взаимодействия провайдеров с 
государственными органами, повышение эффективности функционирования 
системы технических средств по обеспечению функций оперативно-разыскных 
мероприятий (СОРМ) с обязательной автоматической регистрацией факта про
ведения ОРМ и ежегодным открытым отчетом о проделанной работе, опреде
ление обязанности государственной регистрации в качестве средств массовой 
информации тех информационных ресурсов Интернета, которые отвечают ус
тановленным требованиям, международное сотрудничество в борьбе с право
нарушениями в сети Интернет, проведение унификации национального законо
дательства в сфере правового регулирования Интернет-отношений государст
вами-участниками с одновременным блокированием доступа к сегментам, ко
торые не имеют должную нормативно-правовую основу функционирования 

Теоретико-методологической основой исследования стали классические 
и современные теории свободы, концепции правового регулирования свободы, 
средств массовой информации и Интернета Институциональный подход при
менялся при анализе политико-правовых механизмов ограничения свободы 
слова, конфликтологический метод позволил оценить социальные последствия 
вмешательства государства в развитие рынка информационных услуг Практи
чески каждый научный вывод построен на использовании метода системного 
анализа Диссертационное исследование опирается также на сравнительно-
правовой и формально-юридический методы 

Научно-теоретич!еская и практическая значимость работы заключа
ются в том, что осмысление юридических технологий ограничения свободы 
слова в современных средствах массовой информации позволит разработать 
стратегию государственной информационной политики, модели применения 
правовых ограничений, правового регулирования средств массовой информа
ции в условиях вызовов и угроз национальной безопасности Отдельные автор
ские выводы и идеи могут развиваться в отраслевых и межотраслевых науках 
Материалы исследования могут использоваться в процессе преподавания граж-
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данского права, политологии, теории государства и права, информационного 
права 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации нашли 
отражение в выступлениях на научных и научно-практических конференциях, 
семинарах, «круглых столах», проводимых в Ростовском юридическом инсти
туте МВД России, в вузах города Ростова-на-Дону 

Основные теоретические положения диссертации обсуждались на заседа
нии кафедры государственно-правовых и политико-философских дисциплин 
Ростовского юридического института МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 
Работа состоит из ведения, двух глав, включающих шесть параграфов, заклю
чения и списка литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и выбор темы исследования, 
оценивается степень ее разработанности, определяются цель, задачи, теорети
ческая и практическая значимость, излагаются методы исследования и научная 
новизна, основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
апробации результатов научной работы 

Первая глава «Ограничение свободы слова в средствах массовой ин
формации: политико-правовой аспект» состоит из трех параграфов и посвя
щена исследованию политико-правовой природы института свободы слова, его 
реализации в системе средств массовой информации, а также институциональ
но-правовым формам ограничения свободы слова 

Е! первом параграфе «Понятие, признаки и политические функции 
средств массовой информации» автор анализирует различные подходы к оп
ределению понятия «средство массовой информации», раскрывает его много
мерный политико-правовой характер, определяет юридическую природу 
средств массовой информации и на основе выявленных противоречий в законо
дательстве, предлагает усовершенствованную трактовку понятия, выделяя при 
этом свойственные ему признаки, указывая значение и функции современных 
средств массовой информации в политической сфере 

Диссертант отмечает, что в научной литературе господствуют плюрали
стические взгляды на определение понятия «средство массовой информации» 
Подвергнув критическому анализу наиболее распространенную точку зрения 
об интерпретации средств массовой информации в качестве объекта права, со
искатель предлагает считать средство массовой информации не аморфным, не
реальным объектом, а специальным субъектом права, разновидностью юриди
ческого лица с особыми уставными задачами, свойствами и признаками 

В диссертации подчеркивается, что средства массовой информации явля
ются юридической конструкцией, вымыслом субъекта законотворчества, по
скольку не существуют в качестве объекта материального мира Понятие сред
ства массовой информации образовано на основе теории фикции, использова
ние которой вызвано необходимостью удовлетворять новым потребностям ди-
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намично меняющейся информационной сферы имеющимися правовыми сред
ствами 

Правовая природа средства массовой информации как объекта права 
сконструированного в виде юридической фикции, соискателем ставится под 
сомнение, поскольку порождает некую неопределенность В законодательстве 
средства массовой информации неоднократно выступают то в роли объекта 
правоотношения, то в качестве субъекта права 

В диссертации отмечается большое сходство средств массовой информа
ции с юридическими лицами (необходимость государственной регистрации, 
наличие учредителей и субъектов, осуществляющих функции исполните 1ьного 
органа, участие в правоотношениях под определенным названием) Но при бо
лее внимательном рассмотрении выясняется, что средства массовой информа
ции не имеют организационного единства, фирменное наименование юридиче
ского лица и название средства массовой информации (точнее следует говорить 
о названии продукции средства массовой информации) характеризуют разные 
институты Имущественная обособленность наличествует отдельно у редакции, 
учредителя, распространителя и иных субъектов, связанных с получением и 
распространением массовой информации, но никак не свойственна самим сред
ствам массовой информации Последний признак, предпочагаюший самостоя
тельную гражданско-правовую ответственность, также отсутствует 

Диссертант считает, что полноценным объектом права средства массовой 
информации также признаваться не могут Объектом авторских и смежных 
прав является конкретное произведение, газета, журнал Все эти элементы вы
ступают не средством массовой информации, а его продукцией 

Автор полагает, что существующие противоречия можно было бы пре
одолеть, признав за средством массовой информации специфические свойства 
юридического лица, а за редакцией, олицетворяющей данный субъект, - каче
ства исполнительного органа 

Далее в работе выясняется этимология каждого слова, в совокупности об
разующих сложный, составной термин «средство массовой информации» 
Ключевым в этой триаде, безусловно, является «средство» Взяв за ocHOisy его 
широкую смысловую нагрузку, не удается построить логичную конструкцию 
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средства массовой информации, не получается однозначно определить анали
зируемое явление Поэтому автор обращается к тексту Закона РФ «О средствах 
массовой информации» и указывает, что легальная дефиниция средства массо
вой информации содержит явные противоречия и нуждается в доработке 

Автор предлагает под средством массовой информации понимать сово
купность периодических сообщений и материалов массового характера незави
симо от формы их распространения, имеющих постоянное название и выходя
щих в свет (в эфир) не реже одного раза в год На основе данного определения 
выделяются критерии, позволяющие судить о возникновении специального 
статуса К ним относится массовость, периодичность, распространяемость, уз
наваемость 

В завершение данного параграфа отмечаются огромные возможности 
воздействия средств массовой информации на массовое сознание и обществен
ное мнение Автор показывает, что с каждым годом влияние средств массовой 
информации на политическую сферу жизнедеятельности человека заметно уси
ливается Являясь посредниками между государством и обществом, властью и 
народом, современные средства массовой информации считаются полноправ
ными участниками политических процессов Однако степень их участия в об
щественных отношениях, значение и роль в политике определяются формой го
сударства По правовому положению средств массовой информации в той или 
иной стране можно судить о существующем политическом режиме Диссертант 
подчеркивает, что в условиях демократии средства массовой информации 
должны выполнять следующие основные функции информационную, образо
вательную, воспитательную, контрольную, интеграционную, мобилизацион
ную 

Во втором параграфе «Свобода слова как политико-правовой инсти
тут» подвергнута институциональному анализу политическая и правовая реа
лизация свободы слова Свобода слова, имеющая глубокие философские корни, 
сопоставлена автором со свободой массовой информации и свободой средств 
массовой информации, выяснена структура свободы слова и особенности ее во
площения в системе средств массовой информации 
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Автор отмечает, что свобода слова в условиях возрастания роли среде i в 
массовой информации в жизни общества, развития новых способов передачи 
информации, наметившегося перехода к информационному обществу обретает 
новый смысл, в основе которого лежит философское учение о свободе Про
блема свободы занимала умы ученых разных эпох и поколений Она рассмат
ривалась наряду с понятиями «воля», «необходимость», «ответственность» 

В результате исследования различных теорий свободы диссертант отме
чает ее неотъемлемый и неотчуждаемый характер Она присуща человеку с ро
ждения, но в условиях взаимодействия людей, будучи включенной в сложную 
систему общественных отношений, свобода наделяется особыми свойствами 

Автор подчеркивает, что свобода всегда относительна, абсолютной сво
боде нет места в обществе, свобода одного его члена ограничена свободой дру
гих Границы свободы, ее пределы устанавливаются правом как всеобщей ме
рой свободы Поэтому свобода есть возможность выбора, способность посту
пать в соответствии со своей волей, без принуждения в рамках, установленных 
правовыми нормами 

Далее указывается, что система российского законодательства была по
строена на отдельных положениях философского учения о свободе Так, Кон
ституция РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова В соответствии с 
ч 3 ст 29 Конституции никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них Буквально это означает признанную 
государством возможность лица по своему усмотрению определять мер> своего 
поведения в вопросах распространения любым способом своих мыслей, мнений 
и убеждений 

В результате бурного развития системы массового информирования, по
явления новых видов средств массовой информации, повсеместного внедрения 
компьютерной сети Интернет в научный оборот был введен термин «свобода 
массовой информации» Одновременно возникла проблема соотношения сво
боды слова и свободы массовой информации Поэтому далее для выяснения 
структуры свободы слова диссертант анализирует различные подходы к соот
ношению указанных понятий и приходит к выводу, что свобода слова является 
общим, составным понятием, включающим в себя свободу массовой информа-
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ции и свободу средств массовой информации Такое видение проблемы основа
но на широком подходе к трактовке данного понятия и соответствует междуна
родным представлениям о содержании данной свободы 

Диссертант отмечает, что закрепленная в законе свобода слова представ
лена институтом права, совокупностью взаимосвязанных норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере обращения информации Свобода слова слага
ется из целого перечня прав и свобод, закрепленных нормативными актами раз
лично! о уровня Эти права и свободы обеспечивают ее реализацию, устанавли
вают условия и гарантии ее осуществления В структуре свободы слова предла
гается выделять четыре группы элементов поиск, получение, производство, 
передача и распространение Каждый из них гарантируется законодательством 
и представлен сразу несколькими нормами, содержащимися в Конституции 
России и федеральных законах 

Далее в работе определяется, что свобода слова в современных условиях 
является не просто признаком цивилизованного общества, но и неотъемлемым 
элементом развитой системы средств массовой информации С помощью 
средств массовой информации свобода слова находит особый способ воплоще
ния Выразить собственное мнение, сделать его общедоступным, быть услы
шанным обществом и государством человек может, только прибегнув к помо
щи средств массовой информации Отсюда средства массовой информации са
ми являются условием полноценной реализации свободы слова Поэтому функ
ционирование средств массовой информации должно базироваться на основопо
лагающем праве на свободу слова Служа свободе слова, средства массовой ин
формации обязаны не только предоставлять возможность получения и передачи 
информации, но и относиться с уважением к правам и свободам иных субъектов 
информационных отношений 

Соискатель утверждает, что свобода слова не может существовать без 
правовых барьеров В противном случае будут наблюдаться многочисленные 
злоупотребления свободой, выражающиеся в конечном итоге в совершении 
правонарушений Наиболее опасные и негативные тенденции усматриваются 
в случае использования средств массовой информации для воплощения неог
раниченной свободы слова 
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В третьем параграфе «Инспштуционсыьно-правовые формы ограниче
ния свободы слова» определяются направления государственно-правового воз
действия на свободу слова в информационной среде 

Современное состояние информационной сферы автор характеризует пе
регруженностью общества такой информацией, которая порождает депрессию, 
тревожность, агрессивность, внушаемость, страх, враждебные настроения При 
этом происходит коренное изменение представлений о морали и нравственно
сти, криминализируются общественные отношения, активизируется девиантное 
поведение отдельных субъектов С помощью средств массовой информации, 
обладающих мощным инструментарием психологического воздействия, откры
то ведется информационная война в отношении России Информационный ма
териал некоторых средств массовой информации насыщен сведениями, пропа
гандирующими чуждые российской самобытности идеи Запада, нивелирующи
ми культурные ценности, насаждающими иную систему традиций и идеалов В 
итоге ослабляется государственная власть, подрываются целостность, незави
симость и самостоятельность России 

Ситуация усложняется тем, что государство не выработало политико-
правовые технологии противодействия дестабилизирующим факторам инфор
мационного воздействия современных средств массовой информации на на
циональное самосознание, на общественное мнение, на государственный суве
ренитет Поэтому законодателю и правоприменителю необходимо предприни
мать адекватные меры противодействия, которые будут выражаться в ограни
чениях получать, производить, передавать и распространять информацию 

Под ограничениями свободы слова предлагается понимать установленные 
законодательством пределы осуществления права свободно искать, получать, 
производить, передавать и распространять информацию, выраженные в суже
нии дозволений (ограничении возможностей), в различных запретах, обязанно
стях, приостановлениях, мерах ответственности, существование которых вы
звано потребностью обеспечения национальной безопасности, связано с защи
той благоприятного состояния информационной сферы Автором приводятся 
примеры использования в действующем законодательстве каждого вида юри
дических ограничений свободы слова и отмечается, что все они должны соот-

17 



ветствовать четко определенным требованиям и условиям их внедрения, дабы 
не спровоцировать абсолютизацию свободы слова и злоупотребление властны
ми полномочиями 

Диссертант полагает, что правовую основу ограничений свободы слова 
должны составлять основополагающие конституционные нормы и нормы меж
дународного права, на которых базируется вся концепция данной свободы В 
результате анализа нормативных актов им выявлены девять норм-принципов и 
семь норм-целей, составляющих первооснову любых ограничительных мер, 
сужающих объем свободы слова 

Соискатель акцентирует внимание, что самые существенные ограничения 
свободы слова устанавливаются в режиме чрезвычайного положения Поэтому 
для их реализации требуется наличие особых обстоятельств особый порядок 
введения, определение территориальных границ, в рамках которых они дейст
вуют, установление временных пределов. 

В отечественном законодательстве ограничения свободы слова осуществ
лены по двум базовым направлениям Первое направление связано с защитой 
информации, где свобода слова ограничена предусмотренным законодательст
вом режимом конфиденциальной информации, который предписывает одним 
лицам воздерживаться от разглашения некоторых данных, а другим лицам, со
ответственно, блокируется доступ к подобным сведениям Второе направление 
связано с предотвращением негативного воздействия деструктивной информа
ции, с зашитой благоприятного состояния информационной сферы, с обеспече
нием защищенности Российского государства 

В заключение диссертант определяет гарантии недопущения нарушений 
свободы слова Ими должны являться отлаженные механизмы международной 
защиты свободы слова, пересмотр и расширение компетенции Уполномоченно
го по правам человека РФ, Общественной палаты РФ, повышение эффективно
сти президентского и прокурорского контроля. В сознании каждого члена об
щества, каждого должностного лица должна укоренится идея неминуемой от
ветственности за злоупотребления своими действиями в информационной сфе
ре. Основной проблемой современного законодательства, по мнению автора, 
является декларирование неблагоприятных последствий за совершенное нару-
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шение без разъяснения процедур привлечения к ответственности, без уианов-
ления видов наказания, отсутствие четко прописанных санкций, дарование им
мунитета отдельным представителям власти, делающее их практически безна
казанными 

Вторая глава ч<Юридичеекие технологии ограничения свободы слова в 
сети Интернет» состоит из трех параграфов, в которых последовательно рас
сматриваются институциональные особенности функционирования Интернета, 
его роль в системе независимых средств массовой информации, определяется 
современная информационная правовая политика по отношению к свободе сло
ва в Интернете, обосновывается необходимость ограничений свободы слова в 
деятельности пользователей Сети с конкретными предложениями по совершен
ствованию действующего законодательства в анализируемой области 

Первый параграф «Интернет в системе средств массовой информа
ции» раскрывает сущность понятия Интернет, определяет его роль в развитии 
демократических процессов, выявляет признаки и функции глобачьной Сети 
путем сопоставления ее юридического статуса с правовым режимом средств 
массовой информации 

Диссертант отмечает, что международная компьютерная сегь Интернет 
имеет множество определений Для выявления сущностных признаков и 
свойств Сети автор сначала обращается к техническим аспектам функциониро
вания Интернета, выясняет содержательную сторону Интернета через перечень 
его информационных служб и формулирует базовое определение с естествен
нонаучной точки зрения 

Далее автор указывает, что в науках об обществе Интернет зачастую рас
сматривается как аналог средства массовой информации В работе определяет
ся, каково значение Интернета как средства массовой информации в политиче
ской сфере, какими возможностями и преимуществами он обладает Подчерки
вается, что научные исследования в области социологии прежде всего анали
зируют коммуникативную составляющую компьютерной сети, называя ее 
средством массовой коммуникации 

В юриспруденции также доминируют предположения о необходимости 
распространении сферы действия законодательства о средствах массовой ин-
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формации в отношении Интернета Автор подробно исследует данный аспект 
проблемы и приходит к выводу что отдельные составляющие Сети, действи
тельно, обладают признаками средств массовой информации Однако, как по
ясняет автор, критерии отнесения информационных ресурсов Интернета к 
средствам массовой информации нуждаются в уточнении Так, признак узна
ваемости воплощается в названии web-сайта, которое состоит из основной час
ти, отображенной на главной странице, и дополнительной, указывающей адрес 
ресурса в Интернете (доменное имя) Признак массовости присущ подавляю
щему большинству электронных страниц Если сайт адресован неограниченно
му кругу субъектов, доступ к нему не связан с необходимостью ввода специ
альных символов (пароля, логина), которые известны заранее определенным 
лицам, то можно утверждать о наличии второго признака Распространяемость 
сайта должна означать своеобразную «доставку» информационного ресурса по 
запросу пользователя Интернета Периодичность предполагает обновление све
дений, размещенных на сайте, не менее одного раза в течение года 

Далее отмечается о сложностях осуществления регистрации сетевых 
средств массовой информации Автор, согласуя свое мнения с текстом закона, 
предлагает рассматривать в качестве основного критерия необходимости реги
страции сайта количество обращений Если среднее арифметическое число, от
ражающее популярность сайта, превышает тысячу обращений в день, то у по
ставщика информационных услуг (провайдера) должна возникать обязанность 
уведомления владельца сайта и уполномоченного государственного органа о 
необходимости прохождения процедуры регистрации 

Соискатель указывает, что Интернет представляет собой информацион
ную компьютерную систему, состоящую из нескольких ресурсов Совокуп
ность сайтов образует самую популярную и доступную для пользователя служ
бу World Wide Web, с которой ассоциируется весь Интернет Поэтому, если 
сайт как базовый информационный ресурс Интернета согласно действующему 
Закону «О средствах массовой информации» можно назвать средством массо
вой информации, то сам Интернет как информационная система или информа
ционное пространство, состоящее из совокупности web-документов (сайтов), 
так же претендует на это название, однако им не исчерпывается 
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Диссертант убежден в важности и необходимости признания основных 
составляющих Интернета (сайтов) средствами массовой информации и предла
гает для них использование специального термина - «сетевые электронные 
средства массовой информации» 

В рамках данного параграфа автор детально исследовал только один, са
мый популярный информационный сервис глобальной Сети Между тем им 
сделано справедливое замечание, что по мере развития и роста популярности 
других ресурсов Интернета будет обнаруживаться потребность в закреплении 
за ними специального статуса средства массовой информации Уже сейчас 
признакам средств массовой информации соответствуй, например, служба 
mailhst (списки рассылок), функционирование которой сопряжено с многочис
ленными нарушениями информационных прав Как следствие возникает кон
фликт интересов, разрешить который призвана система юридических мер огра
ничительного характера 

Во втором параграфе «Интернет в контексте информационной право
вой политики» определено современное состояние российской правовой поли
тики в сфере информационных отношений, выявлены основные характеристики 
стратегии и тактики государственного управления в области массовой информа
ции, размещаемой в сети Интернет, показаны направления ее развития и со
вершенствования 

Диссертант отмечает, что правовая политика в сфере создания, разме
щения, распространения, передачи массовой информации в Интернете связа
на с возможностью регулировать и контролировать деятельность специализи
рованных субъектов — поставщиков услуг Интернет (провайдеров) и их клиен
тов путем использования различных юридических институтов 

Однако, как указывает автор, решение вопроса о правовом вмешательстве 
государства в данную область зависит от определения государственных интере
сов Исходя из анализа современной правовой политики, проводимой Россий
ским государством, можно сделать вывод, что сфера Интернет-отношений пока 
не является приоритетной Диссертант убежден, что государство просто не мо
жет быть пассивным участником, когда Интернет достиг такого уровня разви-
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тия. чю способен оказывать существенное влияние на жизнь общества и функ
ционирование властных структур 

Тем не менее соискатель отмечает некоторые позитивные направления, 
наблюдаемые в информационной правовой политике в последнее время Так, 
была разработана и утверждена Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия (2002-2010 годы)», в рамках которой должен реализоваться проект 
«Электронное прави гельство» На заседании Комитета Государственной Думы 
по информационной политике и связи и на заседании Постоянной палаты по 
государственной информационной политике Политического консультативного 
совета при Президенте Российской Федерации была рассмотрена и одобрена 
Концепция государственной информационной политики 

По мнению автора, реализация данных проектов должна обеспечить от
крытость и доступность для широких слоев населения России ресурсов сети 
Интернет, а также наладить систему взаимодействия граждан и государствен
ных органов, повысить степень общественного доверия к власти Соискатель 
уверен, что только использование возможностей оперативной передачи инфор
мации на огромные расстояния, которыми обладает Интернет, позволит нала
дить эффективный диалог между народом и властью Граждане, прибегнув к 
помощи информационных ресурсов Интернета, могут полноценно реализовать 
свое право на доступ к информации, затрагивающей их права и свободы, а ор
ганы в тасти получают возможность корректировать свои поступки и принимать 
рациональные управленческие решения 

Et качестве недостатков формирующейся позиции государства в отноше
нии динамично развивающихся свободных сетевых отношений автор указывает 
пренебрежение важностью воспитания населения и повышения его правовой 
культуры (пока эту функцию выполняют различные общественные организации, 
имеющие собственные сайты в Сети), отсутствие стимулов развивать российские 
информационные ресурсы, создавать и улучшать информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру, разрабатывать новые информацион
ные технологии 

Диссертант рассматривает современную информационную политику Рос
сии как государственную стратегию, характеризующуюся наметившимся курсом 
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совершенствования законодательства, регулирующего деятельность современных 
средств массовой информации, с определенными нормативами развития Интер
нета Государство понимает всю важность и неизбежность своего вмешательст
ва в информационные процессы, оно идентифицирует себя строителем инфор
мационного общества, осознает, что этот процесс связан с дальнейшей демо
кратизацией политической и общественной жизни 

Автор выделяет три модели информационной правовой политики по от
ношению к свободе слова в Интернете централизованная, которой свойственна 
жесткая законодательная регламентация, государственная регистрация пользо
вателей Сети, использование института цензуры, децентрализованная модель, 
характеризующаяся саморегулированием, преобладанием этических норм и ор
ганизационно-технических правил поведения, отсутствием контроля со сторо
ны властных органов, императивно-диспозитивная модель, разумно сочетаю
щая элементы первого и второго способа регулирования современных инфор
мационных отношений 

В итоге диссертант приходит к выводу, что государственное воздействие 
на информационные отношения, связанные с использованием Интернета в Рос
сии, должно соответствовать модели диспозитивно-императивного регулирова
ния с преобладанием стимулов, рекомендаций, доззолений Такая модель мо
жет быть внедрена в российскую правовую систему при условии правиаьно оп
ределенных, логически аргументированных, обсужденных и одобренных спе
циалистами механизмов ограничения информации, циркулирующей в Сети 

В третьем параграфе «Юридическая институционалтация ограниче
ния свободы слова в Интернете» обосновывается формат институционально-
правовых ограничений свободы слова в сети Интернет и предлагаются юриди
ческие механизмы упорядочивания общественных отношений в целях недопу
щения злоупотребления свободой слова, пресечения и ликвидации информаци
онных угроз обществу и государству 

Диссертант указывает, что в последнее время в научных кругах наблюда
ется противостояние двух противоположных позиций Одна сводится к необхо
димости усиления государственного контроля за поведением пользователей Се
ти, ужесточения ответственности за незаконную деятельность в Интернете, 
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принятия специального закона, ограничивающего свободу общения Другая от
стаивает саморегулирование как единственно правильный вариант организации 
отношений в Интернете, рассматривая императивный метод как угрозу свободе 
слова с последующим крахом «всемирной паутины» 

Автор доказывает, что идея саморегулирования сетевых отношений обре
чена на неудачу Уже сейчас морально-этические принципы не признаются аб
солютным большинством пользователей, находятся способы игнорирования 
организационных правил поведения Как следствие появляются материалы и 
сообщения экстремистского характера, сведения о террористических организа
циях, методах совершения преступлений против личности, общества и государ
ства, публикуются диффамационные сообщения, раскрываются государствен
ная, коммерческая тайна, используются скрытые приемы и способы психологи
ческой информационной войны В таком виде Интернет в ближайшем будущем 
обречен на вырождение Единственно возможный способ обеспечить правопо
рядок в современных средствах массовой информации связан с принятием 
норм, ограничивающих абсолютную свободу слова в Интернете 

Для этого диссертант предлагает несколько первоочередных мер, способ
ствующих гармонизации общественных отношений в сфере обращения массо
вой информации в Сети И первое, на что обращает внимание автор, это необ
ходимость исключить анонимность владельцев web-сайтов По мнению соиска
теля, именно анонимность обеспечивает рост популярности Интернета, объяс
няет постоянное преумножение количества его информационных ресурсов, су
ществование разнообразных данных, в том числе запрещенных и незаконных 
Ликвидировать анонимность рекомендуется при заключении договора абонента 
с оператором связи Последний под угрозой административной ответственно
сти должен проверять личность своего контрагента, обеспечить хранение дан
ных о владельце и его сайте и предоставлять данную информацию по запросам 
правоохранительных органов 

Вопреки распространенному суждению, в работе указывается, что про
вайдер не должен нести ответственность за информацию, размещаемую на его 
сервере, однако обязан приостановить доступ к ресурсам по требованию госу-
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дарственных органов при рассмотрении вопросов о публикации запрещенных 
законном сведений 

Далее автор анализирует систему технических средств по обеспечению 
функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) В результате диссер
тантом отмечается, что постоянный мониторинг в сети Интернет с доступом к 
личной переписке, к содержанию запрашиваемой, получаемой и предаваемой 
информации пользователя, проводимый органами ФСБ в современных услови
ях, противоречит законным правам и интересам граждан, осуществляется с на
рушением предусмотренного порядка 

Тем не менее соискатель рекомендует развивать и совершенствовать 
СОРМ Эффективное сотрудничество провайдеров и правоохранительных ор
ганов должно основываться на ужесточении контроля за оперативной деятель
ностью последних Предлагается внедрение специального аппаратно-
программного комплекса, автоматически регистрирующего факты использова
ния СОРМ При этом субъекты ОРД должны ежегодно отчитываться о порядке 
использования СОРМ и результатах своей работы 

В заключение обращается внимание на особенности структуры сети Ин
тернет, указывается ее международный, трансграничный характер Автор заме
чает, что юрисдикция государства по вопросам введения предлагаемых измене
ний и контролю за соблюдением правовых норм ограничивается адресным про
странством, выделенным для него в соответствии с международными соглаше
ниями Поэтому дальнейшее развитие законодательства в отмеченном направ
лении должно основываться на международном сотрудничестве и унификации 
национальных правовых систем всех стран мира Учитывая возможность не
совпадения политических взглядов, отсутствие дипломатических отношений, 
разный уровень развития экономики и Интернета, специфичность правовых 
систем отдельных государств, диссертант не исключает вероятность утраты 
Интернетом первоначального статуса всемирной сети В целях обеспечения ис
тинной свободы слова в Интернете придется блокировать доступ к тем элемен
там Сети, которые не имеют должного нормативного регулятора Интернет в 
таком случае будет представлять не глобальную сеть, а совокупность компью
терных сетей договаривающихся о взаимодействии стран 
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Диссертант полагает, что содержание сети Интернет претерпит сущест
венные изменения, но его структуру по-прежнему будут составлять самые раз
витые информационные ресурсы По мере эволюционирования законодательст
ва в других государствах, после присоединения этих стран к многостороннему 
международному договору, Интернет заново обретет статус глобальной сети, 
но уже в новом качестве, где не будет места злоупотреблениям 

В заключении диссертант формулирует основные выводы по теме про
веденного исследования, обращает внимание на его теоретическую и практиче
скую значимость, определяет перспективы дальнейшего политико-правового 
исследования свободы слова, реализуемой с помощью компьютерной сети Ин
тернет 
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