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Сегодня только начинает осознаваться проблема «человек в информационном обществе»,
возникает понимание того, что интересы личности в информационной сфере заключаются
в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации,
на использование информации в интересах осуществления не запрещённой законом деятельности,
физического, духовного и интеллектуального развития, а также защите информации,
обеспечивающей личную безопасность. Информация приобретает новые свойства, определяющие
как её социально-экономическую ценность, так и правовое содержание. В последние десятилетия
информация приобретает свойства мощного средства воздействия на общественно-политические,
идеологические социально-экономические процессы, становится всегда оружием, которое будет
создания системы противодействия, защиты информационных ресурсов, принадлежащих
государственным органам, составляющим государственную, врачебную, личную тайн.[1]

В этой связи актуализируется проблема правового регулирования процессов, в которых
информация начинает выступать как основа общественных отношений, возникающих при
реализации информационных потребностей государства, личности и общества. Сложность
определения рассматриваемого понятия состоит в том, что каждая наука, имеющая дело
с информацией, предлагает свою дефиницию. В связи с этим в работе рассматриваются разные
подходы в понимании информации. Проанализировав информацию с философской,
кибернетической, коммуникативной и правовой точки зрения, автор приходит к выводу, что
рассматривать информацию в отрыве от сложного и разнообразного процесса её передачи
и получения, практически невозможно. В статическом состоянии информация перестаёт обладать
тем огромным массивом полезных качеств, которыми она наделена, будучи способной к передаче.
В противном случае она и превращается в просто сведения или данные, чья ценность состоит лишь
в содержании, которое они несут. Поэтому, представляется, что под информацией следует
понимать совокупность сведений и данных, процесс их передачи и получения, а также
их психическое восприятие и оценка. C правовой точки зрения автор предлагает определять
информацию, как субстанцию, имеющую способность трансформироваться в фактические
социально-правые отношения по поводу обладания, распространения, продажи и передачи
сведений, которые подлежат правовой защите и охране.

Обращаясь к определению термина «информационная б езопасность», следует признать, что
в научной литературе отсутствует единое мнение относительно его содержания.[2] В юридическом
смысле информационная безопасность — совокупность общественных отношений, которые
регулируются системой правовых норм , направленных на обеспечение национальных интересов
государства, интересов общества, на обеспечение законных интересов личности и субъектов
хозяйствования в информационной сфере, гарантируют права человека и гражданина
в информационной сфере, защиту информации от несанкционированного доступа, уничтожения,
блокирования, модификации, копирования и неправомерного использования.

В процессе исследования информационной безопасности возникает проблема разграничения
данного вида безопасности и безопасности общественной, поскольку, поместив главу 28 УК



РФ в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»,
законодатель определил родовой объект посягательства преступлений в сфере компьютерной
информации как отношения общественной безопасности, что представляется достаточно спорным.

Таким образом, информационная безопасность представляет собой сложную
конституционно — правовую конструкцию, что определяется её социальной и правовой природой,
основанной на многообразии информационных отношений в обществе; на дифференциации
субъектов информационных отношений, имеющих свои интересы, права и обязанности в данной
сфере; на объективном характере информационных отношений, которые в начале ХХІ века
определяют развитие мировой цивилизации и системы международного права.
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