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Актуальность темы исследования. Информация играет большую роль в современном мире.
Информационное пространство сегодня активно трансформируется под влиянием новейших технологий. К
ним относятся спутниковая, мобильная связь, цифровые методы хранения и передачи данных.
В результате средства массовой информации (далее – СМИ) все больше влияют на жизнь общества. Многие
люди не представляют себе жизни без чтения новостных лент в Интернете, свежих онлайн-публикаций на
важные темы дня, журналисты не могли обойти вниманием новые возможности, особенно Интернет с
возможностью быстро создавать, распространять и получать информацию. Оказывается, в новой среде
очень быстро осваиваются как профессиональные журналисты, так и те, кто заинтересован в быстром
получении большого объема информации.
Объект исследования составляют общественные отношения, складывающиеся при исследовании правового
статуса журналиста.
Предметом исследования настоящей работы являются нормы права, регулирующие вопросы правового
статуса журналиста.
Целью исследования является анализ правового статуса журналиста.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1.рассмотреть правовой статус журналиста в контексте конституционных прав на свободу поиска,
получения, распространения информации;
2.исследовать правовые особенности приобретения аккредитации журналистом;
3.проанализировать права и обязанности журналиста ;
4.определить особенности воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в
Российской Федерации.
Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составили общенаучный
диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и частные методы исследования:
формально-юридический, системный, комплексный, нормативный.
Нормативную и эмпирическую базу исследования составили: Конституция РФ [1]; Закон РФ от 27.12.1991 №
2124-1 "О средствах массовой информации" [2] и иные материалы юридической практики.
Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследования являются труды российских
ученых по праву, такие как: Бачило И.Л., Гольтяпина И.Ю., Жеребцов А.Н., Ротко С.В., Рыдченко К.Д.,
Страунинг Э.Л., Каримова Ю.В., Козлов А.В., Курсаев А.В.. Мухина О.С., Рассолов И.М., Федоненко М. М. и
другие авторы.
Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав основного текста, заключения,
списка литературы.
Глава 1.Теоретические аспекты реализации правового статуса журналиста
1.1.Правовой статус журналиста в контексте конституционных прав на свободу поиска, получения,
распространения информации
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Конституционное право на свободу поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации, свободу средств массовой информации и право на понимание документов и материалов,
непосредственно затрагивающих права и свободы граждан, соответствуют общепринятым принципам и
нормам международного права.
Международная декларация прав и свобод 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 года, Декларация о правах и обязанностях отдельных лиц, групп и институтов общества
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Декларация по окружающей
среде и развитию 1992 г., Рекомендации Совета Европы 1981 г. провозглашают свободу слова граждан,
свободу выражать свое мнение и запрашивать информацию у властей, право на свободу выражения
мнений, запрет цензуры, раскрытие информации властями и свобода средств массовой информации [5,
c.182].
При формулировании положений Конституции РФ и норм международного права Закон РФ от 27.12.1991 №
2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1) [2] применяется к
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений и их должностных лиц. Иными словами, право граждан на поиск и получение информации
законным путем опосредовано, в том числе в средствах массовой информации.
Данное положение является непременным условием развития современного информационно-
демократического общества.
По словам М.К. Башаратьяна, свобода СМИ - это конституционный принцип, который охватывает весь
спектр конституционных прав и свобод различных субъектов, вовлеченных в деятельность СМИ. Развивая
эту идею, можно отметить, что свобода СМИ подразумевает такую деятельность журналистов, при которой
всегда есть возможность немедленно получить информацию о деятельности властей и донести эту
информацию до общественности.
Рассматриваемые вопросы, по-видимому, связаны с состоянием обмена информацией через
информационные и телекоммуникационные сети, особенно в отношении состояния обмена информацией
между журналистами, редакциями средств массовой информации и органами власти.
Объем и разнообразие окружающей нас информации свидетельствует о бессистемности накапливаемой
информации, отсутствии контроля за содержанием создаваемых информационных ресурсов и, как
следствие, о неспособности граждан найти достоверную информацию [5, c.183].
Широко распространенные нарушения прав и свобод в информационной сети свидетельствуют о
недействительности принимаемых государством мер и невозможности использования имеющихся законных
средств для обеспечения защиты основных свобод граждан.
Вышесказанное свидетельствует о значительном повышении значимости профессиональной деятельности
журналиста как человека, который разбирается в огромном количестве информации, отбирает наиболее
важную, устанавливает авторитет и способен открыть ее для общественности.
Средства массовой информации, представленные журналистами, должны, прежде всего, гарантировать
гражданам право на свободное получение достоверной и защищенной информации.
В связи с этим, помимо четко регламентированных прав и обязанностей, законодатель признает статус
журналиста как лица, выполняющего общественные обязанности, и обязывает государство гарантировать
журналисту защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества в связи с его профессиональной
деятельностью.
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