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Тема 1. Информационная безопасность общества как основа 

государственной информационной политики 

Прежде всего, необходимо уяснить содержание  понятий «политика» и 

«государственная информационная политика», обратить внимание на их 

двуединую сущность, заключающуюся в организационно-правовых действиях 

и выстраивания диалоговых отношений в обществе. Следует также обратить 

внимание на деформации массово-информационной деятельности, связанные с 

различными способами информационного воздействия на общество со 

стороны СМИ. Студенту рекомендуется на основе анализа содержания 

различных СМИ определить виды информационной агрессии как угрозу 

информационной безопасности общества. 

При изучении научной литературы следует обратиться к работам 

политологов – А.И. Соловьева, М.П. Вершинина, а также ученых, 

разрабатывавших проблемы функционирования СМИ в политическом 

пространстве.  

При выполнении контрольных заданий обязательным требованием 

является анализ современной журналистской практики.  

 

Тема 2.  Информационная безопасность как предмет философско-

политологического осмысления 
 

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на 

определения таких понятий, как «безопасность» и «информационная 

безопасность», предлагаемые ведущими исследователями.  

Важно уяснить, как в разные эпохи трактовалось понятие 

«безопасность», в чем особенности и отличия подходов представителей 

разных философских школ. Особо тщательного анализа требуют определения 

данного понятия, предложенные исследователями XX века и современности.  

Для осмысления понятия «информационная безопасность» требуется, 

кроме материалов учебного пособия, внимательно изучить «Доктрину 



информационной безопасности Российской Федерации». Конкретные 

положения, касающиеся информационной безопасности России, содержатся в 

таких федеральных законах России, как  «О государственной тайне», «О 

коммерческой тайне», «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», «О персональных данных», «О средствах массовой 

информации», «О рекламе» и ряде других законодательных актов. Важнейшие 

извлечения их этих документов содержатся в Хрестоматии, а также на сайте 

http://www.medialaw.ru. 

Рекомендуется изучить работы таких исследователей, рассматривающих 

различные аспекты информационной безопасности, как И.Н. Панарин, Г.Г. 

Феоктистов,  А.П.Кошкин, Ю.С. Уфимцев, С.Г. Кара-Мурза, А.В. Манойло, 

А.И. Петренко, Д.Б. Фролов.  

 

 

Тема 3. Информационная война: сущность, разновидности, средства и 

методы ведения   

 

При изучении данной темы необходимо четко уяснить, в чем сущность и 

особенности информационной войны, что представляет собой 

информационное оружие, каковы его возможности. Помимо примеров ведения 

информационной войны, упомянутых в материалах данной темы, приведите 

еще несколько примеров самостоятельно.  

Внимательно изучите особенности и отличия «стратегического 

информационного противоборства первого поколения» и  «стратегического 

информационного противоборства второго поколения». После прочтения 

материала попробуйте сформулировать эти особенности своими словами, а 

также объяснить, почему технологии информационной войны некоторые 

исследователи сравнивают с вирусным заболеванием.  

Для углубленного изучения данной темы рекомендуем обратиться к 

работам таких авторов, как Г.Г. Почепцов («Информационные войны», 



«Информация и дезинформация», С.Г. Кара-Мурза («Манипуляция 

сознанием», «Революции на экспорт», «Демонтаж народа»), С.А. Панарин 

(«Правда железного занавеса», «Искушение глобализмом»), И.Н. Панарин 

(«Технология информационной войны»).  

 

Тема 4. Информационная безопасность политического пространства 

 

Для изучения данной темы важно, прежде всего, тщательно изучить 

подходы, которые используются для изучения специфики политического 

пространства (философско-исторический,  географический или 

геополитический, семантический и т.д.). Необходимо четко разобраться, в чем 

сущность и особенности этих подходов. Затем проанализируйте различные 

подходы к изучению такого феномена, как «информационное пространство 

политики».Ответьте на вопрос: чем определяются границы информационного 

пространства политики.   

Внимательно изучите представленную в учебном пособии таблицу, 

содержащую описание категорий, характерных для информационного 

пространства политики. 

Проанализируйте и сравните, как в разных странах решаются вопросы 

обеспечения информационной безопасности.  

 

Тема 5. Информационная ответственность субъектов политических 

отношений  

 
Принципиально важно для освоения данной темы разобраться в том, 

каковы в современном мире основные субъекты политических отношений, в 

чем заключаются их особенности, и какова среди них роль средств массовой 

информации.  

Попробуйте привести факты, подтверждающие (или опровергающие) 

содержащиеся в материалах темы следующие важные тезисы:   



1. Сейчас, «когда в нашей стране наконец начали развиваться и 

набирать силу институты политической демократии, они 

перестали играть главную роль в политическом мире».  

2. Чем современнее становится общество, тем большее значение 

придается не институтам и, соответственно, нормам как 

регуляторам поведения, а самим действующим лицам, и 

гарантом информационной безопасности политического 

процесса выступает внутренняя культура субъектов 

политических отношений. 

3. В современной ситуации огромное значение имеет не столько 

действие определенного субъекта политики, сколько 

функционирование в виртуальном пространстве того имиджа, 

который он создает. 

После изучения материалов темы № 5 перескажите своими словами, в чем 

именно заключается информационная ответственность субъектов политики, 

насколько она важна для общества и государства. 

 

Тема 6. Политическая традиция журналистики как фактор 

формирования информационной безопасности общества  

 

 Для лучшего понимания материалов данной темы проанализируйте 

содержание нескольких номеров общественно-политических (общероссийских 

и региональных) печатных СМИ и опишите, какие основные культурные и 

политические традиции российского общества в этих изданиях: а) нашли яркое 

отражение, б) отражены слабо, в) не отражены совсем. Подумайте, насколько 

оправданной является такая редакционная политика изданий.  

 

 

 

 



Тема 7. Политический диалог в региональной прессе 

 

После изучения материалов темы № 7 проанализируйте выходящие в 

вашем регионе основные общественно-политические издания в плане 

выполнения ими функций организатора политического диалога. Можно ли 

утверждать, что они способствуют ведению полноценного политического 

диалога? Если нет, что, на ваш взгляд, этому препятствует? К какому типу (по 

отношению к власти) принадлежат эти издания (официальные, официозные, 

«независимые партнеры» или «критики власти»)? Объясните, по каким 

критериям вы это определили. 

Какие меры принимают (и принимают ли) органы власти в вашем 

регионе по осуществлению диалога с обществом? Насколько серьезное 

давление (и в какой форме) органы власти оказывают на СМИ? 

 

Тема 8. Агрессия и манипулятивные технологии в российской 

политической рекламе    

 

Изучив материалы данной темы, найдите в печатных или электронных 

СМИ образцы политической рекламы. Проанализируйте их и ответьте на 

вопрос: присутствуют ли там признаки агрессии или применения 

манипулятивных технологий? В чем конкретно это проявляется?  

Для глубокого понимания данной темы необходимо, кроме учебного 

пособия, изучить  федеральные законы РФ «О рекламе», «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также хартию «Политические консультанты за 

честные выборы» (см. Хрестоматию). Проанализировав упомянутую Хартию, 

ответьте, в какой мере ее положения определяют ситуацию в сфере 

политической рекламы в России.  

 



Тема 9. Проблемы информационной безопасности общества при 

освещении в СМИ вооруженных конфликтов   

 

Изучая тему № 9, обратите внимание на необходимость тщательной 

проверки и перепроверки фактов, обязанность задумываться о последствиях 

своих репортажей. Особого внимания заслуживают выработанные 

психологами правила, способствующие нейтрализации негативного эффекта 

публикаций на психику людей, проблемы, связанные с выработкой 

гражданской и профессиональной позиции журналиста. Исследуйте 

преимущества и недостатки «правила голого факта». Проанализируйте 

освещение конкретного вооруженного конфликта в СМИ: какой позиции 

придерживается журналист, соблюдается ли «правило голого факта», 

рассматривается ли историческая подоплека конфликта (если да, то насколько 

взвешенно, профессионально), соблюдаются ли принципы профессиональной 

журналистской этики  (См. в Хрестоматии: «Международные принципы 

журналистской этики», «Иоганнесбургские принципы», «Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста») Проанализируйте 

реальный случай действия «эффекта Си-Эн-Эн». 

Много полезных дополнительных материалов по данной теме можно 

найти на сайте Библиотеки центра экстремальной журналистики 

http://www.library.cjes.ru 

 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право и защита журналистов, 

работающих в «горячих точках»  
 

При изучении данной темы следует особое внимание уделить проблеме 

определения статуса журналиста; обстоятельствам, при которых репортер 

теряет право на защиту как гражданское лицо; причинам, по которым редакция 

СМИ (теле-, радиостанция и т. л.) может быть признана военным объектом. 



Проанализируйте проблему определения статуса «прикомандированных» 

журналистов.  

Изучите приведенный в Хрестоматии текст статьи № 79 «Меры по 

защите журналистов» Дополнительного протокола I к Женевским Конвенциям 

1949 г. Для более основательного изучения исторических предпосылок и 

этапов международно-правовой защиты журналистов во время вооруженных 

конфликтов обратитесь к сборнику «Защита лиц и объектов в международном 

гуманитарном праве» (М.: МККК, 1999),  

 

 

Тема 11. Социальная ответственность корпоративной прессы как фактор 

информационной безопасности общества   

 

При изучении материалов данной темы обратите особое внимание на 

факторы, способствующие повышению социальной ответственности 

корпоративной прессы.  

Возьмите два-три любых корпоративных издания и, проанализировав их 

содержание, ответьте на вопрос: руководствуются ли их создатели 

принципами социальной ответственности. Аргументируйте свой ответ. 

Объясните, какие критерии вы учитывали.  


