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Современная журналистика сталкивается с рядом вызовов, включая значительное ко-
личество правовых рисков. В условиях стремительного развития цифровых технологий
и трансформации информационного ландшафта правовая защищенность становится не
только необходимостью, но и обязанностью каждого журналиста. В данных тезисах рас-
сматриваются основные правовые риски, с которыми сталкиваются журналисты, а также
предлагаются стратегии их минимизации.

1) Диффамация и клевета. Одним из наиболее распространенных правовых рисков в
журналистской деятельности является публикация сведений, которые могут быть
признаны клеветническими или оскорбительными. В разных юрисдикциях диффа-
мация может влечь за собой как гражданскую, так и уголовную ответственность. В
России, согласно статье 128.1 [19], УК РФ, клевета — это распространение заведомо
ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица, и является уго-
ловно наказуемым деянием. Важно отметить, что ответственность наступает непо-
средственно за заведомое искажение фактов, а не за субъективное мнение, а также
не зависит от формы распространения информации — будь то печатное издание,
телевизионная передача или публикация в интернете [1, 2, 4].

2) Нарушение права на личную жизнь. Журналисты часто сталкиваются с пробле-
мой баланса между правом общества на информацию и правом отдельных лиц на
частную жизнь. Нарушение последнего может привести к судебным искам. В соот-
ветствии со статьей 137 [17] УК РФ, нарушение неприкосновенности частной жизни
может заключаться в сборе, хранении и распространении информации о частной
жизни лица без его согласия. Это особенно актуально при освещении личной жизни
публичных фигур, публикации фотографий, видеозаписей, личной переписки и иных
материалов, касающихся частной сферы человека. Последствиями такого нарушения
могут стать штрафы, исправительные работы или лишение свободы [4].

3) Оскорбление. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме, регулируется административным кодексом (статья
5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ)). Особенно важно учитывать этот риск при освещении конфликтных ситуаций
или публикаций мнений, журналисты должны быть предельно осторожны в выборе
лексики и избегать выражений, которые могут трактоваться как оскорбительные.

4) Экстремизм и разжигание ненависти. Если материалы, публикуемые журналистом,
содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности, нарушителю гро-
зит наказание по статье 280 УК РФ. Экстремизм включает в себя пропаганду нена-
висти, вражды либо унижения человеческого достоинства по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии и другим признакам
[3, 4].
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5) Распространение недостоверной информации. Недостоверная информация, особенно
в условиях чрезвычайных ситуаций, может привести к панике среди населения. В
связи с этим Федеральный закон № 149-ФЗ регулирует порядок распространения ин-
формации в сети Интернет и других средствах массовой информации, и предусмат-
ривает административную ответственность за культивирование фейковых новостей.

Способы минимизации правовых рисков. Минимизация правовых рисков — это многоуров-
невый процесс, который включает в себя как профессиональное образование журналистов,
так и институциональные меры со стороны СМИ.

1) Юридическая консультация. Перед публикацией материалов, связанных с двойствен-
ными вопросами, стоит проконсультироваться с юристом. Это поможет оценить по-
тенциальные риски, избежать возможных ошибок и предотвратить юридические
проблемы.

2) Образование и обучение. Журналисты должны проходить регулярное обучение пра-
вовым аспектам своей деятельности, быть осведомленными о соответствующих за-
конах и регулированиях. Понимание законодательств, таких как УК РФ и Граждан-
ский кодекс, обеспечивает основу для правомерной работы.

3) Проверка источников. Тщательная изучение достоверности фактов и верификация
источников информации являются ключевыми элементами качественной журнали-
стики. Недостоверные данные могут привести к серьезным последствиям, включая
судебные разбирательства.

Вывод: Правовая среда, в которой работают современные журналисты, характеризует-
ся высокой степенью сложности и требует постоянного внимания к деталям. Знание и
соблюдение законодательства, постоянное повышение профессиональной компетентности,
следование этическим нормам позволяют снизить вероятность наступления правовых по-
следствий и обеспечить высокое качество журналистских материалов
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