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на котором базируются соответствующие именные классы, поскольку последние 
состоят из соответствующих семантических полей» [4, с. 19].

Следовательно, в основе соотнесения имен существительных с лекси-
ко-семантическим разрядом в дагестанских языках лежит принцип семантиче-
ского поля, в соответствии с которым происходит противопоставление понятий 
разумное существо и остальная неразумная природа, т.е. человек – не человек.

Отсюда становится очевидным, какие слова могут быть соотнесены с раз-
рядом не людей: это слова, обозначающие денотат «не человек». И в самом 
деле, к разряду не людей относятся слова, обозначающие понятия, предметы и 
явления живой и неживой природы, а также живые неразумные существа и ми-
фические существа, осознаваемые как неразумные. Ко всем существительным 
разряда класс не людей ставится один вопрос. Что касается существительных 
разряда класс людей, то постановка вопроса к ним зависит от категории грамма-
тического класса этого существительного. Например, в аварском: вац – «брат», 
вопрос щив?, яц – «сестра», вопрос щий?

К разряду класса не людей в дагестанских языках относятся имена суще-
ствительные, обозначающие предметы, понятия, явления живой и неживой при-
роды: агул. йиз, табас., лезг. йис, хинал. уьс, цах. сен, рут. сын, крыз. саьн, арчин. 
сан, лак. шин, авар. сон, анд. решин – «год»; авар. зоб, бежт. гъас, цез. ас, гунз. 
гьас, лак. ссав, лезг. ццав, агул., крыз. зав, хиналуг. дзо – «небо»; дарг. урк1и, лак. 
дак1в, арчин. ик1в, лезг. рик1, табас. йук1, цах. йик1, удин. ук, ава. рак1 – «серд-
це»; лезг. кул, цахур. кыль, хиналуг. кул, крыз. кел, авар. квер – «рука». К этому же 
разряду относятся имена существительные, обозначающие живые неразумные 
существа: авар. цер, ахвах. шира, карат. саре, тинд. сари, багвал. сар, анд. сор, 
бежт. сара, цез. зиру, гинух. зеру, лак. цулч1а, лезг. сик1, крыз. сакул – «лиса»; 
цахур. вуч1е, табас. лич1, агул. луч1, авар. бече, бежт. бише, цез. меши, ахвах. 
буша – «теленок»; дарг. синка, чамал. сегьин, ботл. син, годоб. сигьин, анд. сейи, 
бежт. си, цез. зей, гинух. зе, гунз. сы, авар. ци – «медведь»; авар. кето, ботл. 
гиду, анд. геду, бежт. гедо, гунз. геду, дарг. гата, лак. ччиту, лезг. ккац, будух. 
кач – «кошка».

Как уже отмечалось, к разряду класса не людей также относятся имена 
существительные, обозначающие мифические существа с пейоративной, нега-
тивной характеристикой: шайт1ан – «черт», иблис – «сатана», аждагьа, азда-
гьо – «дракон».

Относительно соотнесения имен существительных с семантическими раз-
рядами в дагестанских языках З.М. Загиров замечает: «Здесь (в дагестанских 
языках – М.Ч.) существительные различаются по классу людей и не людей (ве-
щей, животных, птиц, рыб, насекомых, явлений и т.д.)». Следовательно, катего-
рия класса людей в дагестанских языках не полностью соответствует категории 
одушевленности в русском языке, категория неодушевленности в русском язы-
ке также не соответствует категории класса не людей в дагестанских языках» 
[2, с. 19].

Следовательно, имена существительные в дагестанских языках соотносят-
ся с лексико-семантическим разрядом класса людей и не людей, прежде всего, на 
основании их семантики, вернее, в зависимости от того, какой характеристикой 
наделяют называемые этими словами объекты носители языков. Так, мифические 
существа, которые в действительности существовать не могут, воспринимаются 
говорящими как реально существующие и наделяются позитивной или негативной 
характеристикой. И только на этом основании слова, обозначающие мифические 
существа, соотносятся с тем или иным лексико-семантическим разрядом.

Примечательно, что позитивная и негативная характеристика объектов, 
обозначаемых словами с семантикой «человек», на их соотнесенность с лек-
сико-семантическим разрядом никак не влияет. Например, в аварском: гьудул – 
«друг», вехь – «чабан», мадугьал – «сосед» с позитивной характеристикой и 
ц1огьор – «вор», х1алихьат – «негодяй», г1абдал – «дурак» с негативной харак-
теристикой одинаково относятся к разряду класса людей.

Соотнесенность с тем или другим разрядом различным образом влияет 
на падежное словоизменение имен существительных в русском и дагестанских 
языках. В русском языке, как известно, у некоторых существительных мужского 
рода одушевленные и неодушевленные формы винительного падежа различа-
ются, например:

И. п. отец, волк, стол, дом
Р. п. отца, волка, стола, дома
Д. п. отцу, волку, столу, дому
В. п. отца, волка, стол, дом.
В дагестанских же языках соотнесенность с лексико-грамматическим раз-

рядом на падежное словоизменение имени существительного никак не влияет. 
Например, в аварском:

И. п. эмен – «отец» вас – «сын» х1ама – «осел» рак1 – «сердце»
Эрг. п. инсуца васас х1амица  рак1алъ
Род. п. инсул васасул х1амил рек1ел
Дат. п. инсусе васасе х1амие рек1ее
Таким образом, соотнесенность имен существительных с лексико-грамма-

тическим разрядом в дагестанских языках осуществляется на разных основа-
ниях: семантическим полем для такой соотнесенности в русском языке служит 
дихотомия живые существа – живая и неживая природа, вернее, существа – не 
существа. Причем, соотнесенность с тем или иным разрядом отражается на па-
дежном словоизменении в русском языке.

Семантическим же полем для соотнесения имен существительных с тем 
или иным разрядом в дагестанских языках является дихотомия разумные суще-
ства – неразумные существа, а также живая и неживая природа, вернее дихото-
мия человек – не человек. При этом соотнесенность имен существительных с 
тем или другим разрядом в дагестанских языках на падежное словоизменение 
не влияет.
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ЖУРНАЛИСТ И ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В данной статье рассматриваются иски, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации и распространенных журналистом сведений о 
гражданине или организации на предмет их соответствия действительности. 

Речь идет об обязанностях журналиста по сохранению конфиденциальности информации и ее источника, которые прописаны во всех этических кодек-
сах и не подвергаются сомнению профессиональным сообществом. Рассмотрен ряд законов, подразумевающих, что информация о персональных данных, 
семейных отношениях, состоянии здоровья, имущественном положении приватна и неприкосновенна. Особое внимание уделяется Закону РФ «О средствах 
массовой информации», в котором прописано, что несоблюдение своих обязанностей журналистом влечет уголовную, административную и дисциплинар-
ную ответственность.

Ключевые слова: журналист, СМИ, этика, иск, кодекс, права, обязанности, хартия, редакция.

Достоверность сообщаемой информации журналист обязан проверять. 
Стремление к объективности является базовой характеристикой журналист-
ской деятельности. Ответственность журналиста есть не что иное, как соблю-
дение образцов и норм поведения. В своей профессиональной деятельности 
он не должен наносить вольного или невольного ущерба обществу и отдельным 
его членам. Необходимо проверять достоверность информации, которую со-
общают ему другие лица, и перепроверять сведения, которые сообщает сам. 
Журналист отвечает за это не только своей репутацией, но и должен нести от-
ветственность в суде, если распространяемые им сведения окажутся ложными. 
Значительная часть исков, связанных с защитой чести, достоинства и деловой 
репутации, возникает в связи с тем, что журналист пренебрег обязанностями и 
не смог доказать в суде, что распространенные им сведения о гражданине или 
организации соответствуют действительности. Например, газета «Черновик» 
должна была удалить со своего сайта публикации о сыне прокурора Кайтаг-
ского района, работнике прокуратуры Зурабе Вазирове. Муниципальный проку-
рор Магомедрасул Вазиров подал иск в суд и просил признать сведения о его 
сыне не соответствующими действительности и порочащими честь, достоин-
ство и деловую репутацию [1].

В связи с этим «Черновик» задает вопросы: почему современное россий-
ское законодательство и судебная практика позволяют выносить подобные ре-
шения, не привлекая при этом в качестве ответчика конкретное СМИ; почему 
истец просит суд заблокировать ссылки на неугодные ему статьи, Роскомнадзор 
выступает в качестве пристава-исполнителя, а само СМИ просто ставится перед 
фактом; как это стыкуется с конституционными нормами о запрете цензуры пе-
чати и свободе слова? 

Функциональные обязанности журналиста, указанные в должностной ин-
струкции и трудовом договоре, зависят от требований, которые предъявляются 
редакцией СМИ. Они могут быть в той или иной мере детализированы, но в це-
лом основаны на том перечне обязанностей, который содержится в ст. 49 Закона 
о СМИ [2]. На первом месте, что логично, стоит обязанность соблюдать устав ре-
дакции, с которой журналист состоит в трудовых отношениях. Устав редакции яв-
ляется основным документом, в соответствии с которым строится деятельность 
СМИ, регулируются правоотношения в коллективе, устанавливаются полномочия 
штатных сотрудников и т.д. Соглашаясь быть сотрудником конкретного СМИ, жур-
налист принимает и разделяет заявленные в уставе основные направления дея-
тельности редакции, цели и задачи. В уставах прямо прописаны не только права 
и обязанности журналистов, но и ограничения, распространяющиеся на сотруд-
ников данного СМИ. Например, устав редакции СМИ «Эхо Москвы» запрещает 
штатным журналистам «осуществлять свою профессиональную деятельность 
в других средствах массовой информации без санкции главного редактора» [3]. 
Следовательно, это требование автоматически входит в обязанности сотрудни-
ка, заключившего трудовой договор.

Журналист обязан удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информа-
цию и указывать на ее источник, тем более, если оно оглашается впервые. Одна 
из причин этого требования состоит в том, что обнародуемые сведения могут 
быть эксклюзивными, имеющими особую ценность для информатора. Например, 
если ученый впервые рассказывает о своей теории, гипотезе, решении задачи, 
то для него, безусловно, важно, чтобы читатели и коллеги знали, что автором 
является именно он. В таких случаях информатор имеет право потребовать, что-
бы во избежание ошибок и неточностей журналист показал ему материал. Но и 
независимо от просьбы лица, чье высказывание цитируется, журналист обязан 
указывать имя его автора, так как этого требует Гражданский кодекс РФ, ст. 1274 
которого гласит, что цитирование допускается «… с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования» 
[4, с. 42].

В профессиональные обязанности журналиста входит сохранение конфи-
денциальности информации и ее источника. Это требование присутствует также 
во всех этических кодексах и не подвергается сомнению профессиональным со-
обществом. В то же время в силу ст. 41 Закона о СМИ редакция должна сообщить 
об источнике, если соответствующее требование поступило от суда в связи с 
находящимся в его производстве делом. Соглашаясь с тем, что «персональные 
данные лица, предоставившего редакции сведения с условием неразглашения 
его имени, составляют специально охраняемую федеральным законом тай-

ну» [2], Пленум Верховного суда РФ («О практике применения судами Закона 
РФ «О средствах массовой информации»» № 16 от 15 июня 2010 года) пришел 
к выводу, что «суд на любой стадии судебного производства по делу вправе по-
требовать от соответствующей редакции предоставить сведения об источнике 
информации, если исчерпаны все иные возможности для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
и общественный интерес в раскрытии источника информации явно перевешива-
ет общественный интерес в сохранении его тайны» [5]. Следует отметить, что суд 
может потребовать раскрыть источник информации не произвольно, а только в 
связи с находящимся в его производстве делом.

Журналист обязан получить согласие на распространение в СМИ сведе-
ний о личной жизни от самого гражданина. Это правило, зафиксированное и 
в ряде других законов, подразумевает, что информация о персональных дан-
ных, семейных отношениях, состоянии здоровья, имущественном положении 
приватна и неприкосновенна. Неприкосновенность частной жизни гражданина 
гарантирована ст. 23 Конституции РФ. Из этих гарантий вытекает право гражда-
нина хранить в тайне те сведения о себе, которые он не желает обнародовать. 
Журналист обязан соблюдать это право и получать согласие гражданина на 
распространение таких сведений, кроме тех случаев, когда доминирует защи-
та интересов общества (предотвращение угрозы безопасности, предупрежде-
ние от введения в заблуждение и т. д.). Противозаконное распространение в 
СМИ сведений о частной жизни без согласия гражданина влечет наказание в 
соответствии со ст. 137 УК РФ, которая гласит, что «незаконное собирание или 
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений 
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет» [6].

Журналист, получая сведения от граждан и должностных лиц, обязан ста-
вить их в известность, что будут проводиться аудио- и видеозаписи и фотосъем-
ки. В ст. 50 Закона о СМИ указаны условия, при которых скрытая запись возмож-
на. Речь идет не о распространении материалов, полученных с использованием 
скрытой съемки, а о самом факте применения технических средств без уведом-
ления граждан. При подтверждении такого факта журналисту грозит уголовная 
ответственность.

Журналист должен поставить в известность главного редактора о возмож-
ных исках в связи с распространением подготовленного им материала. В про-
тивном случае редакция будет вынуждена или опровергать распространенные 
сведения, предоставлять гражданину право на ответ, или нести ответственность 
в зависимости от выявленного правонарушения (разглашение персональных 
данных, сведений о личности несовершеннолетнего, использование изображе-
ния гражданина без его разрешения и т.д.).

Законодатель особо подчеркивает, что журналист не только имеет право, 
но и обязан отказаться от данного ему главным редактором или редакцией зада-
ния, если его выполнение связано с нарушением закона.

Журналист по закону обязан при осуществлении профессиональной дея-
тельности предъявлять удостоверение, подтверждающий его личность и полно-
мочия. Следовательно, при наличии редакционного удостоверения нет необходи-
мости предъявлять дополнительные документы (паспорт и т.д.). При отсутствии 
удостоверения может быть предъявлено официально оформленное (с подписью 
главного редактора и печатью редакции) редакционное задание, подтверждаю-
щее полномочия [7, с. 180].

В своей профессиональной деятельности журналист должен соблюдать за-
прет на проведение предвыборной агитации. Это прописано в соответствующих 
законах, например, в ст. 63 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 
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04.06.2018) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»: «Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических: печатных изданиях и в сетевых изданиях 
проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и пре-
кращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голо-
сования», «проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 
голосования, и в день голосования запрещается» [8].

Журналист обязан уважать права, честь, достоинство и законные интересы 
граждан, осуществляя профессиональную деятельность.

В жизни людей СМИ играют реальную роль, а также в их судьбах, выполняя 
функцию защитника или обвинителя. Это сближает журналистику с юриспруден-
цией: пресса тоже в определенном смысле выносит приговор, причем еще более 
публично, чем суд. Журналисты тоже судят – делятся с аудиторией своими су-
ждениями. По этой причине подобные тексты журналистов должны подкреплять-
ся доказательствами, запасенными автором впрок. 

Законодательством Российской Федерации о СМИ установлены и иные 
обязанности, которые несет журналист. Журналист обязан обеспечить конфи-
денциальность информации, право на опровержение и ответ, получить от граж-
данина согласие на распространение в СМИ сведений о его личной жизни, а 
иначе наступает ответственность. Она наступает и за злоупотребление правами 
журналиста – сокрытие или фальсификацию общественно значимых сведений, 
распространение слухов под видом достоверных сообщений. Осуществляя свою 
профессиональную деятельность, журналист получает от государства гарантию 
в защите его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, который 
выполняет общественный долг. Однако в Законе о СМИ ясно сказано, что не-
соблюдение журналистом своих обязанностей влечет уголовную, администра-

тивную, дисциплинарную ответственность. Приведем пример, где бизнесмен  
Е. Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к журналисту М. Шев-
ченко. Журналист утверждал, что бизнесмен владеет фактами убийства жур-
налистов – О. Джемаля, А. Расторгуева и К. Радченко, так как они снимали 
фильм-расследование о бизнесе Пригожина. Шевченко заявил, что в убий-
стве участвовали «холуи» Пригожина. Юристы Пригожина обвинили журна-
листа в распространении порочащих сведений о предпринимателе, тем са-
мым нанеся моральный вред и ущерб его деловой репутации. Комментируя 
подачу иска, Максим Шевченко заявил, что готов встречаться с Пригожиным  
в суде [9].

С.Г. Корконосенко отмечает, что права человека приоритетны по сравнению 
с правами и обязанностями журналиста: «Специфика профессии требует настой-
чивости и даже настырности, порождая иллюзию, что сотрудники СМИ имеют 
правовой приоритет. В реалии профессия рассчитана обществом в первую оче-
редь на защиту интересов граждан…» [10, с. 67].

Журналист должен уважать честь и достоинство людей, только защита 
интересов общества оправдывает журналистское расследование и его вмеша-
тельство в частную жизнь человека. Международная федерация журналистов в 
2019 году приняла новую глобальную Хартию журналистской этики [11], в 7 пун-
кте которой указано, что журналист должен соблюдать профессиональную тайну 
в отношении источника информации, полученной конфиденциально, уважать 
частную жизнь, достоинство упоминаемых и/или представляемых в материалах 
лиц и сообщать интервьюируемому, будет ли использоваться беседа или иной 
предоставленный материал в публикации. Он/она должны уделять особое вни-
мание неопытным и уязвимым интервьюируемым, а те – своему источнику ин-
формации.
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FRAME STRUCTURES OF THE ENGLISH AND RUSSIAN WORDS ENVIRONMENT AND СРЕДА: A COMPARATIVE STUDY. The article aims at compar-
ing the frame structures of the English word environment and Russian word среда. To reveal the frame structure of the words that are often used as equivalents 
in translations, the article analyzes etymology, definitions and the context in which the words occur based on dictionaries and corpus data. It shows the func-
tioning of frame propositional structures manifested in contexts through verbal means. This helps to demonstrate the similarities and differences in the frames’ 
structures and contents. The corpus analysis undertaken as part of this research shows deviations in the content of these frames containing mainly the same 
structures. The author comes to a conclusion that the deviations may be explained by the differences in prototypes that form the basis of the words’ meanings 
in Russian and English.
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