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Введение 

Современное информационное общество сталкивается с вызовами нового 
порядка, которые условно могут быть разделены на две группы. 

Первая, глобализация мирового пространства – вызовы, обусловленные от-
сутствием временных и пространственных ограничений, в том числе на распро-
странение информации (недооценка силы информационного воздействия). 

Вторая, информатизация – вызовы, обусловленные широким применением 
IT-технологий (несоответствие системы нормативного правового регулирования 
объективным реалиям). 

Национальное государство и национальное право представляют собой до-
вольно сложные, объективные, динамично развивающиеся системы. Функцио-
нирование системы, как известно, осуществляется в соответствии с характер-
ными принципами, которые способствуют ее стабильному, оптимальному и мак-
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симально эффективному развитию. Усугубляющееся сегодня несоответствии 
интересов (принципов) глобальных элит и национальных государств, приводит 
к заметному дисбалансу. 

Принципы правового регулирования общественных отношений 

Рассмотрим, каким образом типичные особенности глобального информа-
ционного общества раскрываются при реализации некоторых принципов право-
вого регулирования общественных отношений, в том числе в информационной 
сфере. 

Правовая наука предлагает несколько уровней юридических принципов. 
Первый, основывается на общих закономерностях развития государства с 

республиканской формой правления и включает следующие принципы: верхо-
венства права, юридического равенства, гуманизма (справедливости) и равно-
правия, социальной свободы и идеологического разнообразия, объективной ис-
тины, взаимной ответственности личности и государства, государственного 
единства, равноправия и самоопределения народов. 

Ко второму уровню относим принципы, присущие нескольким, родствен-
ным, отраслям права, так называемые межотраслевые принципы: свободы дого-
вора, гласности, поддержания конкуренции, свободы экономической деятельно-
сти, добросовестности и др. 

Третий уровень принципов – отраслевые принципы информационного 
права. Указанная группа принципов отражает специфику информационного 
права в качестве отдельной правовой отрасли: свобода поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения информации любым законным способом; 
установление ограничений доступа к информации только федеральными зако-
нами; равноправие языков народов Российской Федерации при создании инфор-
мационных систем и их эксплуатации; обеспечение безопасности Российской 
Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите 
содержащейся в них информации; достоверность информации и своевремен-
ность ее предоставления; неприкосновенность частной жизни; недопустимость 
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия; недопустимость цензуры; недопустимость установ-
ления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения 
одних информационных технологий перед другими, если только обязательность 
применения определенных информационных технологий для создания и эксплу-
атации государственных информационных систем не установлена федераль-
ными законами [1]. 

Актуальны вопросы безопасности современного информационного  
общества в парадигме правового национального государства 

Рассмотрим некоторые острые противоречия между глобальной мировой 
системой и национальными государствами в аспекте развития принципов право-
вого государства в условиях тотальной информатизации. 
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Основополагающим принципом первого уровня является принцип построе-
ния правового государства (верховенство права), то есть законности (всеобщно-
сти и правосубъектности) и юридической определенности. Данный принцип 
предполагает иерархическую согласованность нормативных правовых актов, ко-
гда принимаемые нормативно-правовые акты не могут противоречить актам 
высшей юридической силы, в частности Конституции Российской Федерации. 
Законность является началом деятельности всех уровней государственной вла-
сти и основывается на необходимости неукоснительного соблюдения Конститу-
ции и других нормативных правовых актов равно всеми субъектами правоотно-
шений, что и образует всеобщность права. Соблюдение вышеуказанного прин-
ципа в правореализационной практике прямо зависит от качества нормативной 
правовой базы, что наиболее ярко проявляется в информационной сфере. 

Сегодня осуществляется прямое включение международных, европейских 
нормативных предписаний в законодательство Российской Федерации. Следует 
отметить, что международное право основывается на англо-саксонской правовой 
традиции, где в качестве основного источника права признается судебный пре-
цедент. Такая система требует лишь общего нормативного регулирования. Рос-
сийская романо-германская правовая система способна надлежащим образом 
функционировать при условии четкости и определенности действующих пред-
писаний, их включенности в каждый этап регулируемых общественных отноше-
ний. Поэтому сегодня отечественные суды сталкиваются с существенными 
сложностями, например, при квалификации сведений в качестве персональных 
данных. Открытыми остаются вопросы: какие персональные данные следует рас-
сматривать в качестве конфиденциальной информации; в каком сочетании све-
дения, идентифицирующие личность, могут являться конфиденциальными и др. 
Формирующаяся сегодня англо-саксонская практика судебного нормотворче-
ства при нечеткости, неоднозначности действующего законодательства, способ-
ствует усилению роли человеческого фактора, что неизбежно приводит к кор-
рупции и нарушению прав и свобод человека. 

Принцип социальной свободы и идеологического разнообразия, сочетаю-
щийся с межотраслевыми и отраслевыми принципами информационного права 
гласности и недопустимости цензуры, является наиболее неопределенным и не 
имеет однозначного трактования. На один из важнейших аспектов понимания 
данного принципа обращает внимание известный журналист, публицист, телеве-
дущий, политический консультант А.А. Вассерман. В качестве примера он при-
водит законотворческую практику США, а именно принятие первой поправки к 
Конституции, запрещающей вводить законодательные ограничения свободы 
слова. Отцы-основатели обосновали эту поправку вовсе не бесконтрольностью 
журналистов, а правом каждого гражданина на получение всех сведений, необ-
ходимых ему для принятия обоснованных решений. Таким образом, А.А. Вас-
серман поясняет, что свобода слова предназначена для защиты интересов не пи-
шущих, а читающих и вовсе не означает свободу лжи. Если она защищает право 
человека получать сведения, необходимые для принятия обоснованного реше-
ния, то она одновременно защищает и право этого человека не получать сведе-
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ния, принуждающие его принимать необоснованные решения. Поэтому в тех же 
США, где до сих пор действует эта поправка, журналист, опубликовавший ка-
кие-либо недостоверные сведения, может попасть под иск о компенсации 
ущерба, причиненного этими сведениями. Величина иска может быть такой, что 
изданию, где он публикуется, будет гораздо дешевле уволить этого человека, чем 
пытаться каким-то образом защитить его право на свободу собственного слова. 
Таким образом, Анатолий Александрович считает, что та часть цензуры, которая 
нацелена на отсечение недостоверных сведений, не только не ограничивает сво-
боду слова, но и способствует свободе публичного слова, повышая к нему дове-
рие общества [2]. 

Принцип государственного единства и суверенитета означает, что государ-
ство своей властью обязано обеспечивать целостность и неприкосновенность 
своих территорий. Приведенный принцип идет в разрез с интересами глобальной 
мировой элиты, что приводит к бездоказательным нападкам на Российскую Фе-
дерацию, к безосновательным санкциям. Используется любая возможность при-
чинить внешнеполитический, экономический ущерб нашему государству. Ло-
яльность российской власти в области информационных свобод, несуществен-
ность санкционных мер создает благоприятные условия для ведения подрывной 
информационной деятельности внутри государства. 

Заключение 

Глобализация мирового пространства предполагает постепенное размыва-
ние национальных государственных пределов, которые опосредованы культур-
ными, нравственными, религиозными и, конечно же, юридическими факторами. 
В наибольшей степени негативному влиянию подвержена динамично развиваю-
щаяся, новая отрасль информационного права. Поэтому с целью гармонизации 
общественной жизни, стабилизации и повышения эффективности государствен-
ной власти информационное законодательство должно развиваться с учетом спе-
цифики отечественной системы права и интересов Российской Федерации как 
суверенного государства. 
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