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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам правового 

регулирования, обеспечения и защиты интересов личности, общества и 

государства в информационной сфере. Информационное право – это молодая 

отрасль права, возникшая в условиях информатизации общества, 

нуждающаяся в развитии и совершенствовании, согласовании и 

взаимодействии различных законов и актов между собой. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN REAL AND VIRTUAL LIFE 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problems of legal regulation, 

ensuring and protecting the interests of the individual, society and the state in the 

information sphere. Information law is a young branch of law that arose in the 

conditions of informatization of society, which needs development and improvement, 

coordination and interaction of various laws and acts among themselves. 
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Развитие человеческого капитала в области информационных 

технологий, подготовка и переподготовка кадров, цифровизация 

государственных услуг и информационной экосистемы – один из ключевых 

вопросов в настоящее время. Известно, что информационные технологии 

широко внедряются в сфере права, а также во всех сферах жизни общества, и 

разрабатываются правовые технологии для предоставления юридических 

услуг и других подобных функций с целью создания более благоприятной 

среды в этой сфере для физических и юридических лиц.  Научные и 

инновационные исследования в области государства и права с развитием 

информационно-правовых технологий и систем (Legal Tech) были определены 

в качестве одного из приоритетных направлений дальнейшего развития 

юридического образования и науки [1, c. 15]. 

Информационное право в настоящее время является устоявшейся чертой 

правовой сферы.  Современные технологии позволяют собирать, 

использовать, анализировать и распространять информацию в 

беспрецедентных масштабах.  Люди все больше обеспокоены рамками своего 

права на информацию, а также безопасностью своих собственных 

персональных данных.  Как государственный, так и частный сектор признают, 

что информация является важнейшим активом, будь то для борьбы с 

преступностью и терроризмом или для удовлетворения потребностей 

клиентов.  В то же время широко распространено мнение о том, что 

использование информации должно регулироваться надежной правовой 

базой.  

Информация – это важнейшая составляющая жизнедеятельности 

современного общества. В официальных документах ЮНЕСКО информация 

определяется как универсальная субстанция, пронизывающая все сферы 

человеческой деятельности, служащая проводником знаний и умений, 

инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения 

стереотипов мышления и поведения. Современное российское общество 
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трудно представить без широкого применения информационных и 

телекоммуникационных технологий, являющихся одним из факторов 

социально-экономического развития государства. Информационное 

обеспечение государственного управления играет важную роль в обеспечении 

его эффективности. Информация о деятельности органов государственной 

власти является одной из основ функционирования политической системы 

государства. От этой информации зависит качество взаимодействия 

государства с гражданским обществом [2, c. 17]. 

В ходе работы над данной статьей была сформулирована следующая 

проблема:  новые технологии информационного права все чаще бросают вызов 

конфиденциальности граждан. Эти технологии способствуют растущему 

сбору личной информации и обмену ею. Конфиденциальные персональные 

данные (включая биометрические данные и анализ ДНК) не собираются и не 

используются на регулярной основе. Публичные записи раскрываются через 

Интернет. В ответ на это стечение обстоятельств более чем в 60 странах были 

приняты законы, которые предоставляют частным лицам определенный 

контроль над сбором и использованием этих данных государственными и 

частными организациями. 

Наиболее важным документом, определяющим понятие 

«информационная безопасность», является утвержденная Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным Указом от 05 декабря 2016 г. новая 

Доктрина информационной безопасности страны, которая представляет собой 

систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации в информационной сфере. Речь идет об 

актуализированном документе с учетом развития отрасли информационных и 

коммуникационных технологий, который заменил аналогичный, но уже 

устаревший документ – Доктрину информационной безопасности 2000 г. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=40613 
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Законодательство о доступе к информации рассматривается как 

важнейшая часть благоприятных условий для доступа граждан к информации. 

Теоретически, законное право на информацию может повысить открытость 

правительства и оперативность реагирования на запросы о предоставлении 

информации. Но развивающиеся страны часто не имеют адекватных правовых 

положений, регулирующих право на информацию. Эксперты предполагают, 

что основными препятствиями являются провал политического руководства, 

культура секретности, низкая осведомленность общественности и 

институциональные барьеры. 

Важно отметить, что принятие закона о доступе к информации может 

быть необходимым, но недостаточным шагом на пути к значимому доступу к 

информации: правительства и граждане должны иметь достаточные 

возможности и желание внедрять, обеспечивать соблюдение и использовать 

законы. Внедрение и правоприменение закона являются наиболее важными и 

сложными этапами реформ. Вовлечение гражданского общества в разработку 

и принятие законов о доступе к информации может повысить их долгосрочное 

использование и устойчивость. Пока существует мало исследований о 

влиянии законов о доступе к информации на низовом уровне – в частности, о 

том, действительно ли гражданское общество может их использовать и как 

именно [4, c. 17]. 

Доступ к информации имеет решающее значение для того, чтобы 

граждане могли высказывать свое мнение, эффективно контролировать 

правительство и привлекать его к ответственности, а также вступать в 

информированный диалог о решениях, которые влияют на их жизнь. 

Считается, что это жизненно важно для расширения возможностей всех 

граждан, включая уязвимых и изолированных людей, отстаивать свои более 

широкие права и привилегии. Но потенциальный вклад в эффективное 

управление доступом к информации заключается как в готовности 

правительства быть прозрачным, так и в способности граждан требовать 
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информацию и использовать ее – и то, и другое может быть ограничено в 

условиях ограниченного потенциала [5, c. 33]. 

Во многих развивающихся странах существуют реальные структурные 

и политические барьеры, которые препятствуют как способности и стимулам 

правительств производить информацию, так и способности граждан заявлять 

о своем праве на информацию и использовать ее для того, чтобы требовать 

улучшения управления и государственных услуг [6, c. 64]. 

Таким образом, на современном этапе важным вопросом обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации является 

необходимость подготовки и принятия новых нормативных правовых актов, а 

также уточнение существующих концептуальных и доктринальных 

документов, которые адекватно отражали бы национальные интересы России, 

в том числе в информационной сфере, и способствовали бы реализации задач 

обеспечения информационной безопасности. 

Большинство проблем можно смягчить путем введения четких 

определений в законодательстве, руководящих принципах, методах и 

системах надзора. Должная осмотрительность позволила бы обеспечить, 

чтобы законы о доступе к информации и защите данных содержали 

совместимые определения личной информации. Должны быть созданы 

соответствующие институциональные структуры и критерии оценки 

общественных интересов, чтобы сбалансировать эти права и гарантировать, 

что защита данных и право на информацию работают в гармонии друг с 

другом. 

Государственные органы должны относиться к заявителям дружелюбно, 

и общественные интересы должны быть в центре внимания, и раскрытие 

информации должно осуществляться соответствующим образом. 
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