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Аннотация. Средства массовой информации всегда 
играли значительную роль в жизни людей. Правовое 
регулирование средств массовой информации совер-
шенствовалось в соответствии с уровнем научно-тех-
нического прогресса, возможностью использовать 
технологии и технические устройства для передачи 
и воспроизведения информации. Нормативно-пра-
вовой базис, который регулирует средства массовой 
информации, качественно зависит от принадлежности 
национального государства к правовой семье стран, 
от правовых традиций и тенденций развития права 
в рамках национального права, от толкования консти-
туционных норм права в государстве, от соотношения 
конституционных норм права и международных норм 
права. 

Особенности средств массовой информации — 
это направленность распространения информации 
для широкого неопределенного круга лиц, стремление 
передать конкретную информацию максимально боль-
шому числу людей, важность передать информацию 
об определенном факте, объекте с помощью самых 
современных средств связи и технологий. 

Развитие современных технологий отображается 
в законодательстве о средствах массовой информа-
ции. Взаимодействие средств массовой информации 
с отдельными категориями лиц и некоторыми видами 

информации регламентируется специальными нормами 
права. Интересы национальной безопасности Россий-
ской Федерации требуют обеспечить распространение 
качественной, достоверной информации, не содержа-
щей фейков, и предотвратить распространение сведе-
ний, содержащих государственную и военную тайну. 
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Abstract. The media has always played a significant role 
in people's lives. The legal regulation of the mass media 
improves with scientific and technological progress, new 
technologies, and devices for information transmission and 
reproduction. The legal basis of media regulation depends 
qualitatively on the belonging to the legal family of states, 
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legal traditions and trends in the development of law 
within the framework of national law, the interpretation of 
constitutional rules of law in the country, the correlation of 
constitutional rules of law and international rules of law. The 
features of the mass media are the orientation of the dissem-
ination of information to a wide indefinite circle of people, 
the desire to convey specific information to the maximal 
possible number of people, the importance of information 
transfer about a fact, the object of the message using the 
most modern means of communication and technology. 
The development of modern technologies influences the 
legislation on mass media. Special rules of law regulate the 
interaction of the media with particular categories of per-
sons and certain types of information. The interest of Russian 
Federation national security concludes in the dissemination 
of high-quality, reliable information that does not contain 
false information (fakes) and the data containing state and 
military secrets.
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Развитие информационно-телекоммуникационных 
технологий в  интернете привело к  увеличению объ-
емов информации и  скорости обмена информацией 
[38, c. 10]. Объем и качество информации в киберпро-
странстве стали объектом правового регулирования 
ряда государств. Российские законодатели разработа-
ли собственный административно-правой механизм 
регулирования средств массовой информации в циф-
ровую эпоху [36, c. 234]. 

В аппарат правового регулирования средств мас-
совой информации в цифровую эпоху входят нормы 
права, закрепленные в Конституции Российской Фе-
дерации [47, c.  150], Уголовном кодексе Российской 
Федерации, Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Законе РФ от 27 де-
кабря 1991  г. «О средствах массовой информации» 
с изменениями от 14.07.2022 [44, c. 42]. 

Согласно поправкам к ст. 10.4 и 15.3 Федерально-
го закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и  о  защите информации» и  к  ст.  6 Закона 
«О  средствах массовой информации», Министер-
ство юстиции Российской Федерации обладает пра-
вом признать иностранным агентом физическое лицо 
и  (или) юридическое лицо, получающее финансовые 
средства от иностранных граждан, иностранных юри-
дических лиц за политическую активность в интересах 
иностранного государства [45, c. 357]. Иностранное 
СМИ, выполняющее функции иностранного агента, 
может заниматься освещением тех или иных проблем 
и событий как в интересах иностранного государства, 
так и сообразно своим воззрениям на конкретную си-
туацию [37, c. 269]. 

Получение статуса иностранного агента не ведет 
к его блокировке в интернете Роскомнадзором, если 
для этого нет причин в  соответствии с  норматив-
но-правовыми актами, устанавливающими основания 
и порядок блокировки интернет-сайтов [13, c. 18].

Согласно законодательству Российской Федера-
ции, средства массовой информации обязаны ука-
зывать в  своих сообщениях при упоминании ряда 
террористических организаций, что данные терро-
ристические организации ликвидированы или их де-
ятельность является незаконной на территории Рос-
сийской Федерации [39, c. 18].

• •  •   •    •     •      •       •        •         •          •           •            •             •              •               •                •                 •                  •                   •                    •                     •
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В настоящее время отсутствует нормативно-пра-
вовой акт, предписывающий единообразную форму 
таких указаний (маркировки) о запрещенных на тер-
ритории Российской Федерации организациях, ко-
торый был обязателен для всех средств массовой ин-
формации, в  том числе выходящих в  цифровом виде 
и в интернете [57, c. 140]. За упоминание в средствах 
массовой информации террористических организа-
ций без должного указания на факт запрета деятель-
ности данных организаций на территории Россий-
ской Федерации Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) устанавлива-
ет санкцию, согласно ч. 2 ст. 13.15, а за производство 
и распространение экстремистских материалов — со-
гласно ст. 20.29 КоАП РФ [43, c. 99]. 

В Кодексе РФ об административных правонару-
шениях есть ст.  13.15 КоАП РФ «Злоупотребление 
свободой слова» [6, c. 23]. Формулировка данной ста-
тьи потенциально может иметь широкую трактовку 
по отношению к средствам массовой информации [4, 
c. 18]. Журналисты, блогеры, владельцы ряда средств 
массовых информации в интернет-пространстве идут 
на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь внима-
ние к своему материалу [15, c. 46]. 

В сфере правового регулирования средств мас-
совой информации огромное значение имеет Фе-
деральный закон от 27  июля 2006  г. №  149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о  за-
щите информации» [40, c.  191]. Согласно ст.  3 дан-
ного закона, ограничение доступа к  информации 
производится федеральными законами [41, c.  346]. 
К  числу нормативно-правовых актов, которые могут 
устанавливать ограничения на доступ к  информа-
ции, относятся Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№  114-ФЗ «О  противодействии экстремистской де-
ятельности», Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О  государственной тайне», Федеральный закон от 
29  июля 2004  г. №  98-ФЗ «О  коммерческой тайне», 
Федеральный закон от 27  июля 2006  г. №  152-ФЗ 
«О персональных данных» [42, c. 54] и т. д. 

В настоящее время в Российской Федерации дей-
ствует ряд нормативно-правовых актов, направлен-
ных на противодействие распространению недосто-
верной и ложной информации [47, c. 150]. Пандемия 
коронавируса стала поводом к принятию данных нор-
мативно-правовых актов: во время пандемии многие 
блогеры и  представители средств массовой информа-
ции желали добиться максимальной популярности, 
большего количества комментариев, и для достижения 
этой цели они распространяли непроверенную, недо-
стоверную информацию через свои сайты [52, c. 27]. 

Защита граждан от ложной информации про-
изводится посредством норм об административной 

ответственности и уголовного законодательства [12, 
c.  306]. Так, Уголовный кодекс Российской Федера-
ции был дополнен ст.  207.1, которая предусматрива-
ет санкции для физических лиц, распространяющих 
ложную информацию при обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и  безопасности граждан [50, 
c. 148]. Данная норма уголовного права была введена 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ 
[54, c. 52]. В то время, когда специалисты в сфере ме-
дицины спасали людей от коронавируса, некоторые 
несознательные граждане занимались распростране-
нием заведомо ложной информации о  коронавирусе 
и вакцинах от него, тем самым препятствуя спасению 
жизней людей и  способствуя распространению дан-
ного вирусного заболевания с  более тяжелыми для 
здоровья людей последствиями [4, c. 18]. 

Средства массовой информации, распростра-
няющие сведения в  интернете и  нарушающие при 
этом законодательство Российской Федерации, могут 
быть заблокированы в  случае размещения противо-
законной информации [7, c. 133]. Вносить в Единый 
реестр запрещенных сайтов (точное название  — 
Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и  сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой в  Российской 
Федерации запрещено) могут в  российской юрис-
дикции при наличии достаточных поводов для блоки-
ровки [14, c.  345]. Основанием для блокировки мо-
жет быть жалоба, направленная в Роскомнадзор [48, 
c. 60]. МВД России, Росподтребнадзор (а ранее, до ее 
упразднения, и  Федеральная служба Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков) обла-
дают правом обращаться в Роскомнадзор [49, c. 233] 
с  требованием блокировки сайта в  связи с  наруше-
нием закона [46, c.  124]. Жалоба, подаваемая в  Рос-
комнадзор, может содержать скриншоты, подтверж-
дающие факт правонарушения со стороны средства 
массовой информации [53, c. 86]. В тексте жалобы на 
правонарушение со стороны средства массовой ин-
формации должно быть четкое и ясное обоснование 
факта правонарушения, сделанного средством массо-
вой информации [35, c. 88]. 

В связи с начавшейся в феврале 2022 г. на терри-
тории Украины специальной военной операцией для 
установления дисциплины в вопросе предоставления 
достоверной и  точной информации были внесены 
дополнения в  уголовное законодательство и  Кодекс 
об административных правонарушениях [20, c. 206]. 
Так, КоАП РФ был дополнен ст.  20.3.3, говорящей 
об административной ответственности за дискреди-
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тацию использования Вооруженных сил Российской 
Федерации в целях защиты России и граждан России, 
для поддержания международного мира [11, c.  24]. 
Объектом правонарушения в  данной юридической 
конструкции являются действия, то есть активные 
деяния, цель которых — ухудшение имиджа (то есть 
дискредитация) Вооруженных сил РФ [23, c.  480]. 
Следовательно, правонарушением может быть как 
дискредитирующая публикация в средствах массовой 
информации, так и  размещение дискредитирующей 
Вооруженные силы РФ информации в аудио- или ви-
деоформате [24, c. 3]. Повторное нарушение ст. 20.3.3 
КоАП РФ может вести к  возникновению уголовной 
ответственности по ст. 207.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [51, c.  167]. Так производится 
регулирование качества распространяемой инфор-
мации о  Вооруженных силах Российской Федерации 
в средствах массовой информации и повышается от-
ветственность сотрудников СМИ [10, c. 93]. 

Сотрудники правоохранительных органов при 
взаимодействии со средствами массовой информации 
руководствуются как федеральными законами, так 
и  специальными нормативно-правовыми актами, ак-
туальными внутри соответствующего министерства 
или ведомства [33, c. 85]. В предоставляемой сотруд-
никами правоохранительных органов информации 
должна быть соблюдена защита персональных данных 
тех, кто осуществляет оперативно-розыскные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия по пои-
ску и задержанию правонарушителей [31, c. 254]. Для 
защиты персональных данных сотрудников правоох-
ранительных органов на видеосъемке применяются 
цифровые технологии для сокрытия лица и  искаже-
ния голоса [9, c. 114].

Ограничение доступа к  персональным данным 
сотрудников внутренних дел для средств массовой 
информации производится на основании ст.  39 Фе-
дерального закона от 30  ноября 2011  г. №  342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [1, c. 80]. 

Перед тем как опубликовать в средствах массовой 
информации видеосъемку оперативно-розыскных ме-
роприятий и  оперативно-розыскных действий, учи-
тывая необходимость защиты персональных данных 
сотрудников правоохранительных органов [2, c.  86], 
представители правоохранительных органов соблю-
дают правила защиты информации, которая охраняет-
ся нормами права об оперативно-розыскной деятель-
ности, уголовно-процессуальным законодательством, 
уголовно-исполнительным законодательством [56, 
c. 451]. Защита персональных данных свидетелей уго-
ловного правонарушения при предоставлении инфор-

мационного материала работникам средств массовой 
информации является важной частью проводимой 
сотрудниками правоохранительных органов работы 
на основании п. 5 и 6 ст. 14 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [8, c. 240]. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 3  апреля 
1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-
сти», к  профессиональной тайне органов федераль-
ной службы безопасности относится информация, не 
содержащая сведений, составляющих государствен-
ную и  иную охраняемую законом тайну, однако ее 
разглашение (распространение) может создать угро-
зу собственной безопасности органов федеральной 
службы безопасности и (или) нанести ущерб их репу-
тации. Данная информация не подлежит публикации 
в средствах массовой информации [32, c. 42]. 

Действующее законодательство допускает воз-
можность регистрации сайта в  качестве средства 
массовой информации [6, c.  23]. При подаче заявле-
ния о регистрации сайта в качестве средства массовой 
информации в заявлении следует указать, в частности, 
доменное имя сайта в интернете [5, c. 9]. В то же время 
сайты, не зарегистрированные в качестве СМИ, не яв-
ляются средством массовой информации, что не осво-
бождает владельца сайта от юридической ответствен-
ности за размещенную на сайте информацию [3, c. 40].

Регистрация сайта в  качестве средства массовой 
информации ведет к  юридическим последствиям: 
возникают специфические права и  обязанности [32, 
c. 42]. Так, регистрация сайта в качестве средства мас-
совой информации дает право получать аккредита-
цию, а  также официально запрашивать информацию 
о  работе государственных органов власти, органов 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний и их должностных лиц [29, c. 169]. Одновремен-
но регистрация сайта в  качестве средства массовой 
информации накладывает обязательство нести ответ-
ственность за размещенную на сайте недостоверную 
информацию [28, c. 142]. 
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