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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

БИБЛИОТЕК 

Информационно-психологическую безопасность в общем виде можно 

определить как состояние защищенности индивидуальной, групповой и 

общественной психологии социальных субъектов различных уровней 

общности от разрушительного воздействия на сознание негативных 

информационных факторов. 

Применительно к конкретному человеку информационно-

психологическая безопасность – это состояние защищенности сознания и 

психического здоровья человека, обеспечивающее его целостность как 

социального субъекта, возможность адекватного поведения и личностного 

развития в условиях неблагоприятных информационных воздействий [4, с. 7-

8]. 

Анализ публикаций, посвященных проблеме информационно-

психологической безопасности, показал, что угрозы личности, возникающие 

при использовании информации, можно разделить на внутренние и внешние.  

Гораздо большими для личности представляются внешние угрозы, а 

именно: отсутствие необходимой  информации; неполная информация; 

нарушение прав и свобод человека в области доступа к информации; 

неправомерное ограничение доступа к открытым информационным 

ресурсам; информация, возбуждающая социальную, расовую, национальную 

или религиозную вражду; пропагандирующая культ насилия и жестокости; 

порнографическая информация; искаженная, недостоверная, ложная 

информация; хаотичность и противоречивость информации [3, с. 60-62]. 

Наиболее разработанными являются нормативно-правовые акты, 

дающие право на свободный доступ к информации. Всеобщая декларация 

прав человека (Ст. 19), Европейская Конвенция о защите прав человека ст. 

10, Декларация СЕ и СМИ и правах человека (Ч. А п. 2, 3,5) дают право на 

свободу убеждений, их свободное выражение, включая свободу искать, 
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получать, передавать, публиковать и распространять информацию и идеи. 

Эти идеи нашли свое развитие в Программе ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Манифесте ИФЛА о публичной библиотеке, продвигающие идеи 

образования, а также свободного и неограниченного доступа к знаниям, 

идеям, культуре и информации. Особо подчеркивается роль библиотек 

(«Юнеско и информационное общество для всех»), которые 

«…предназначены для того, чтобы играть все более важную роль в 

распространении знаний и опыта…Они идеально подходят для того, чтобы 

служить воротами и информационными магистралями, обеспечивая как 

доступ, так и обучение пользователей». 

Не последнее место отведено «информационным и коммуникационным 

технологиям, в  частности, к глобальным электронным информационным 

сетям, самым ярким воплощениям которых является Интернет», призванный 

дать право своим гражданам на доступ к информации и знаниям 

(Руководящие принципы политики совершенствования информации, 

(ЮНЕСКО) п. 1.1, Окинавская хартия глобального информационного 

общества (Ст. 9-10), Рекомендации ЮНЕСКО о развитии и использовании 

многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству (ст. 6, 9), Манифест 

ЮНЕСКО об Интернете в преамбуле) [8, с. 39-52]. 

Конституция Республики Беларусь гарантирует свободу мнений, 

убеждений и их свободное выражение (ст. 33), а так же право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации (Ст. 34). [2, с. 25] К нему присоединяется закон «О средствах 

массовой информации» (ст. 5) [6]. 

В статье 6 закона Республики Беларусь «О библиотечном деле» 

сказано, что «каждый гражданин независимо от возраста, уровня 

образования, социального статуса, национальной принадлежности, 

физического состояния, вероисповедания и места жительства имеет право на 

свободный доступ к библиотечным фондам любой библиотеки, кроме 

частных, в соответствии с личными требованиями и интересами» [5]. 
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Декларация руководящих принципов ЮНЕСКО, желая защитить от 

воздействия недостоверной (ложной) информации в ст. 5 призывает 

«прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить фактическую точность 

информации, которая передается для общественности». С этой же целью 

Манифест ЮНЕСКО об Интернете утверждает: «В Интернете доступно 

множество ценных ресурсов, но есть и ненадежные, вводящие в 

заблуждения, а возможно и оскорбительные. Библиотекари должны 

предоставлять информацию и ресурсы пользователям, обучая их 

качественным и эффективным навыкам работы с Интернетом и с 

электронной информацией. Они должны активно продвигать и обеспечивать 

осмысленный доступ к качественной сетевой информации для всех 

пользователей библиотеки, включая детей и подростков» [8, с. 39-52]. 

В уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена 

ответственность за «распространение заведомо ложных, позорящих другое 

лицо измышлений (клевета)» (ст. 188), а так же за «распространение 

заведомо ложной информации» (ст. 250) [7]. 

Такие документы, как «Европейская конвенция о трансграничном 

телевидении» (ст. 6, п. 1-3), «ЮНЕСКО и информационное общество для 

всех», «Информационное общество: Вызов Европе», однозначно 

утверждают, что информация не должна содержать сведения нетерпимого, 

расистского, насильственного, непристойного, порнографического характера. 

Все программы, которые могут нанести вред физическому, умственному или 

нравственному развитию детей и подростков, не должны транслироваться в 

тот период времени, когда они могут их смотреть. Программы в целом, их 

представление и содержание должны обеспечивать уважение к достоинству 

человеческой личности и основным правам других людей [8, с. 39-52]. 

В статье 38 закона РБ «О средствах массовой информации» «запрещено 

распространение…информации, направленной на пропаганду войны, 

насилия, жестокости, экстремистской деятельности или содержащей 

призывы к такой деятельности» [6]. 
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Наиболее слабо разработанным аспектом является защита личности от 

применения специальных методов воздействия на сознание и подсознание. В 

основном, это запрет на использование «скрытых вставок, воздействующих 

на подсознание людей (в т.ч. двойной звукозаписи) или оказывающих 

вредное влияние на их здоровье» в «радио-, теле-, видео-, аудио- и 

кинопродукции, а также в иной продукции» [8, с. 39-52]. (Европейская 

конвенция о трансграничном телевидении, ст. 13, п. 2; закон РБ «О средствах 

массовой информации» в статье 38; закон РБ «О рекламе» (ст. 26). 

В настоящее время в нашей стране отсутствует нормативно-правовая 

база, регулирующая обеспечения информационно-правовой безопасности. 

Уголовный кодекс РБ содержит главу 12 «Преступления против 

информационной безопасности», в которой информационная безопасность 

рассматриваться в узком смысле, т.е. как безопасность самой информации и 

каналов ее приема (передачи) [7]. 

В современном динамично развивающемся информационном обществе 

повышает вероятность негативного информационно-психологического 

воздействия на личность и общество. Обеспечение такой безопасности 

осложняется высокой степенью закрытости проблемы и отсутствием как 

национальных, так и международных механизмов правой защиты. Решение 

проблемы требует оперативного реагирования на возникающие угрозы и 

принятия стратегических решений, что требует постоянного мониторинга 

информационной системы общества. Деятельность по обеспечению 

информационно-психологической безопасности должна быть направлена на 

защиту общественного сознания от негативных воздействий 

информационных факторов [1, с. 178-179]. 
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