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СВОБОДА СЛОВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
При изучении проблем правового регулирования СМИ в России, необходимо 

исходить из основного базового документа, содержащего детальные нормы, 
устанавливающего основные принципы, права и обязанности, - а именно из Конституции 
Российской Федерации. 

В части первой статьи 29 говорится: "Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова". 

Таким образом, провозглашается правовая защищенность этих основополагающих 
социально-политических ценностей. Они приобретают качество основополагающих 
правовых ориентиров. 

Свобода слова, дает возможность беспрепятственно выражать свои мысли и мнения, 
передавать их другим людям. 

Конституция РФ, гарантируя свободу мысли и слова, устанавливает и условия 
возможного ограничения этого права. 

В части 3 статьи 29 устанавливается, что "никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них", то есть юридически 
закрепляется запрет на принудительное ограничение интеллектуальной свободы. В части 
4 фиксируются общие юридические условия и пределы свободной, без какого-либо 
вмешательства информационной деятельности: "Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений составляющих государственную тайну, определяется 
Федеральным законом". Наконец, часть 5 статьи 29 устанавливает: "Гарантируется 
свобода массовой информации. Цензура запрещается». 

К сожалению, несмотря на провозглашенные в Конституции РФ гарантии свободы 
слова, законодательное определение этого понятия до сих пор отсутствует, а в 
специальной литературе даются различные его толкования. 

В Большом Юридическом словаре свобода слова определяется как "одно из личных 
политических прав граждан", которое является составной частью более общего права, 
получившего название "свобода информации". Свобода слова, по мнению авторов, 
"представляет собой возможность публично выражать свое мнение". Далее отмечается, 
что "законодательство и судебная практика в демократических странах выработали 
систему ограничений свободы слова с целью не допустить злоупотреблений ею". 

Международное право уже давно выработало общепринятое нормативное 
определение понятия "свобода слова". Оно содержится в части 1 статьи 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года: 

1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. 
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может 

быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
установлены законом и которые необходимы в демократическом обществе, в интересах 
государственной безопасности. 

В конце февраля 1998 года Государственная Дума ратифицировала данную 
Конвенцию, но политико-правовые последствия этого акта ратификации еще 
недостаточно осознаны российской общественностью, и, в частности, даже в 
профессиональной среде мы не наблюдаем воздействия норм и принципов Конвенции на 
развитие российского законодательства, регулирующего деятельность средств mass media. 
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Между тем, как известно, в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ 
международные договоры, после их ратификации становятся составной частью правовой 
системы РФ. Следовательно, положение статьи 10 Конвенции наряду со статьей 29 
Конституции РФ, становятся основополагающим правовым основанием для разработки 
законодательства о печати, радиовещании и телевидении, а также о новых средствах 
распространения информации. 

Согласно 1 части статьи 10 Конвенции, "каждый человек имеет право на свободу 
выражения своего мнения". Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять информацию и идеи без какого либо вмешательства со 
стороны государственных органов. 

В настоящее время концепция независимости СМИ от вмешательства государства, 
является общепринятой для стран-членов Европейского Сообщества, а вещательные 
организации там подразделяются на два вида: общественные и частные. 

Следует отметить при этом, что пункт 2 Конвенции допускает регулирование 
деятельности средств массовой информации посредством принятия "необходимых в 

демократическом обществе", законов, налагающих на СМИ определенные требования и 
устанавливающих ответственность за их несоблюдение. 

Возможные ограничения осуществления права на свободу выражения мнений и 
информации, которые допустимы в связи со статьей 10 частью 2, по мнению 
Европейского Суда, делятся на 3 категории: 
1. Направленные на защиту общественных интересов (защита государственной тайны, 

территориальной целостности и проч.), 
2. Направленные на защиту индивидуальных прав (защита репутации или прав других 

лиц), 
3. Необходимые для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия. 

Специфика российских СМИ проявляется в том, что им принадлежит 
главенствующая роль как средства политического манипулирования общественным 
сознанием.  

В печати и на телевидении, как правило, доминирует эмоционально окрашенная, 
недостаточно продуктивная, остающаяся без профессионального комментария подача 
сенсационной криминальной информации. 
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