
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Конец ХХ и начало ХХI века характеризуются но-

вым этапом научно-технической революции – внедре-

нием во все сферы жизни инфокоммуникационных

технологий (ИКТ), – необходимой базы для перехода

к информационному обществу, оказывающих огромное

влияние на все аспекты нашей жизни. Как отмечается

в Декларации принципов построения информационно-

го общества (Декларации тысячелетия), такие техноло-

гии открывают совершенно новые перспективы для до-

стижения более высоких уровней развития. Мощный

импульс этому процессу в России придают политиче-

ские решения, в частности определение Президентом

Российской Федерации В.В. Путиным развития инфор-

мационных технологий как «не только крупномасштаб-

ной, но и в полном смысле стратегической задачи».

Анализ стратегических программ, разработан-

ных в экономически развитых странах, показывает,

что их основная цель – достижение лидирующих по-

зиций в экономике и социальном развитии. Все ис-

пользуемые информационные технологии, включая

электронную коммерцию, электронное правительст-

во, информатизацию науки и образования, здравоох-

ранения и т.д., рассматриваются как интегрированная,

взаимосвязанная совокупность всей информационно-

телекоммуникационной сферы – фундамента для пе-

рехода к информационному обществу.

В Российской Федерации есть необходимые

условия для интенсификации развития информаци-

онного общества. Это не только быстрые темпы раз-

вития рынка телекоммуникаций, инфокоммуника-

ционных технологий, информационных продуктов

и услуг, совершенствование информационной инф-

раструктуры и использование информационных тех-

нологий во всех сферах жизни общества, но и разви-

тие системы нормативно-правового регулирования

отношений в области создания и использования ин-

фокоммуникационных технологий.

Очевидно, что формирование правовой основы

единого информационно-телекоммуникационного про-

странства России должно способствовать гармоничному

развитию информационных ресурсов, информацион-

ных услуг и средств информационного производства. 

В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ

ВАЖНА СИСТЕМНОСТЬ

В настоящее время в Российской Федерации при-

няты и реализуются доктринальные, концептуальные

и программные документы, направленные на широкое

использование и развитие информационных техноло-

гий. Среди них в первую очередь необходимо выделить

Доктрину информационной безопасности Российской

Федерации, утвержденную 09.09.2000 года Президентом

Российской Федерации, и Концепцию использования ин-

формационных технологий в деятельности федеральных

органов государственной власти до 2010 года, одобрен-

ную распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 27.09.2004 года №1244-р. В этих и других кон-

цептуальных и программных документах, касающихся

информационной сферы, значительное внимание уделе-

но состоянию и развитию правового регулирования.

Формирование правовой системы Российской

Федерации еще не завершено, и законодательство –

в целом и в частности информационное – находится

в динамике. В последние годы заметно возрос при-

ток постоянно обновляющихся и вновь принимае-

мых законов и иных нормативных правовых актов

в информационно-телекоммуникационной сфере,

идет активный нормотворческий процесс. 

Особо следует отметить, что в 2005 году были

подготовлены и внесены Правительством Российской

Федерации в Государственную Думу РФ проекты новой

редакции федеральных законов «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации»

и «О персональных данных». Эти проекты в настоящее

время проходят доработку ко второму чтению. Несом-

ненно важно, что был принят федеральный закон, вне-
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сенный с этими проектами, о ратификации Конвенции

Совета Европы о защите физических лиц при автомати-

зированной обработке персональных данных.

Принятие законодательных актов в области за-

щиты персональных данных актуально для дальнейше-

го развития правового регулирования не только в этой

области, но и для формирования системного подхода

к правовому обеспечению информационной безопас-

ности там, где формируются и используются базы

и банки данных, содержащие такую информацию.

Продолжается работа по подготовке к внесению

изменений в Федеральный закон «Об электронной

цифровой подписи», имеющих важное значение для

всей информационно-телекоммуникационной сферы.

В то же время активизация законотворчества

по урегулированию отдельных правоотношений

в значительной степени осложняется отсутствием

системности в правовом урегулировании всего спек-

тра правоотношений в столь стремительно развива-

ющейся области законодательства. Особенно это за-

метно при выработке практически в каждом новом

проекте отдельного понятийного аппарата, много-

образии уже применяемых дефиниций. Так, неодно-

значно воспринимаются сегодня в нормативных

правовых актах понятия «информация», «информа-

тизация», «информационные технологии», «инфор-

мационные ресурсы» и ряд других, уже привычных

и широко применяемых в информационной сфере.

В связи с этим одно из важнейших требова-

ний – сочетание текущей правотворческой деятель-

ности и систематизации законодательства. Этот

вопрос имеет не только важное теоретическое,

но и практическое значение как для нормотворче-

ской, так и правоприменительной деятельности.

Как показывает анализ нормотворческой дея-

тельности в информационно-телекоммуникационной

сфере, разработчикам законопроектов достаточно

сложно учитывать все законодательство по вопросам,

составляющим содержание проекта нового закона. Вы-

полнить такую задачу нелегко в связи с тем, что дейст-

вующие нормы права, касающиеся информационной

сферы, разбросаны по правовым актам различных от-

раслей законодательства. Поручения о приведении нор-

мативных правовых актов в соответствие в связи с при-

нятием новых актов, хотя и содержатся почти в каждом

федеральном законе, но не всегда в полной мере реа-

лизуются. Так, значительное количество отсылочных

норм, предусматривающих принятие нормативных

правовых актов различного уровня, содержится в Феде-

ральном законе «Об информации, информатизации

и защите информации». Однако за десять лет его дейст-

вия они так и не были приняты. Аналогичные пробле-

мы связаны с реализацией Федерального закона «Об

электронной цифровой подписи».

Это позволяет констатировать, что современный

этап развития федерального законодательства в инфор-

мационной сфере характеризуется дальнейшим разрас-

танием нескоординированных правовых актов, дубли-

рующих или нередко содержащих противоречивые нор-

мы права. В быстро развивающейся информационно-

телекоммуникационной сфере правовое регулирование

требует также должного динамического уровня и взве-

шенного подхода к качеству таких проектов. При этом

периодическое обновление содержания всего объема

законодательства по мере изменения отдельных его

норм приводит к выводу о необходимости принятия но-

вого акта, имеющего кодифицированный характер.

При формировании информационного законо-

дательства как взаимосогласованной и эффективной

системы важно не только планирование законопроект-

ных работ, но и систематизация.

Цели систематизации законодательства в ин-

формационно-телекоммуникационной сфере: созда-

ние стройной системы нормативных правовых актов, ре-

гулирующих правоотношения, связанные с этой сферой,

и обладающей качествами полноты, доступности и удоб-

ства пользования нормативными правовыми актами; уст-

ранение устаревших и неэффективных норм права; раз-

решение юридических коллизий; ликвидация «пробелов»

и обновление законодательства. В юридической науке

и практике принято выделять такие виды систематизации

законодательства, как учет нормативных правовых актов,

инкорпорация, консолидация и кодификация.

КОНСОЛИДАЦИЯ 

ИЛИ КОДИФИКАЦИЯ?

Еще несколько лет назад представлялось, что

консолидация нормативных правовых актов как дея-

тельность, направленная на сведение множества

нормативных актов в один укрупненный, позволит

решить задачу систематизации информационного

законодательства. Новый укрупненный акт полно-

стью заменяет вошедшие в него нормативные акты,

поскольку заново принимается компетентным право-

творческим органом и имеет собственные официаль-

ные реквизиты. Однако недостаток консолидации

в том, что содержание правового регулирования об-

щественных отношений не меняется, все норматив-

ные установления ранее принятых актов объединя-

ются в новом акте без изменений. Это неприемлемо

для информационно-телекоммуникационной сферы,

в которой динамика правоотношений, требующих

адекватного правового регулирования, несравнима

ни с какой другой. В связи с этим требования сегод-

няшнего дня и активное нормотворчество позволяют

назвать в качестве наиболее эффективной формы си-

стематизации информационного законодательства,

позволяющей преодолеть недостатки консолидации

нормативных правовых актов, кодификацию.

Это систематизация и коренная переработка дей-

ствующего законодательства за счет подготовки и при-

нятия нового кодифицированного акта. Существуют

мнения, что кодификация информационного законода-

тельства как форма его систематизации неактуальна.
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Однако представляется, что именно в информационной

сфере, с учетом ее многоаспектности, глобальности,

есть основания рассматривать этот вопрос, основываясь

на анализе информационного законодательства и нор-

мотворческой деятельности в сфере информационно-

коммуникационных технологий.

Развитие информационного законодательства

и необходимость его систематизации непосредственно

связаны со многими отраслями законодательства. Пред-

ставляется уместным отметить ряд тенденций в области

кодификации федерального законодательства.

В настоящее время в Российской Федерации дей-

ствует более 20 кодексов, при этом сферы действия зна-

чительной части из них не совпадают с классическим

делением права на отрасли. В последние годы приняты

Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс, Тамо-

женный кодекс. Также действуют Налоговый кодекс,

Бюджетный кодекс, Лесной кодекс, Воздушный кодекс,

Кодекс торгового мореплавания Российской Федера-

ции, Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-

ской Федерации, Водный кодекс Российской Федера-

ции, принятый в 2006 году, и ряд других. 

Более 10 лет назад известным ученым, специали-

стом в области информационного права В.А. Копыло-

вым и рядом других ученых высказывались предложе-

ния о подготовке Информационного кодекса. Однако

многие считали это преждевременным, ссылаясь на пе-

чально известный опыт подготовки Хозяйственного

кодекса. Однако в настоящее время уже предприняты

попытки создать модельный Информационный ко-

декс в рамках СНГ. Несомненно, заслуживают внима-

ния предложения И.Л. Бачило о выделении блоков

информационного законодательства и В.А. Копылова

о структуре Информационного кодекса. 

Кодификация информационного законодательст-

ва предполагает такое упорядочение законодательного

материала, которое направлено на его переработку пу-

тем исключения противоречий, восполнения пробелов,

преобразования материала. Это обеспечивает внутрен-

нюю согласованность и системность правового регули-

рования правоотношений в информационно-телеком-

муникационной сфере, то есть того, что сегодня

необходимо для развития информационного законода-

тельства. Кодификация – очень сложный законотворче-

ский процесс, упорядочивающий и значительную часть

действующего законодательства.

Учитывая огромный массив правовых актов,

касающихся информационной сферы, и комплекс-

ный характер информационного законодательства,

а также необходимость имплементации международ-

ных правовых норм, необходимо создание сводного

законодательного акта, регулирующего правоотно-

шения в информационной сфере.

Кодекс Российской Федерации – это федераль-

ный закон, содержащий в систематизированном виде

всю или основную массу правовых норм, регулирую-

щих определенную сферу общественных отношений,

и его разработка, несомненно, сложная задача.

С возникновением новых общественных отноше-

ний, связанных с использованием информационных тех-

нологий, особую значимость приобретает правовое регу-

лирование, обеспечивающее устойчивое и динамичное

развитие данного направления. При этом возникают пра-

вовые отношения, связанные с необходимостью более

точно определить специфику создаваемых информаци-

онных объектов комплексного характера (информацион-

ные базы, регистры, кадастры, реестры, классификаторы,

интернет-ресурсы, сетевые интерактивные услуги, теле-

коммуникации) и организовать их надлежащий учет.

В гражданском обороте в настоящее вре-

мя находятся большие объемы разнообразных

информационных продуктов. Их производители

и пользователи заинтересованы в законодатель-

ной защите своих прав на эти продукты.

Современное информационное законодатель-

ство требует глубокого научного системного анализа

для выявления пробелов и противоречий, определе-

ния как теоретических, так и практических связей

с другими отраслями законодательства. 

При кодификации информационного зако-

нодательства основные направления:

– устранение его внутренних противоречий,

а также противоречий норм информационного

законодательства общепризнанным нормам меж-

дународного права и международным договорам

Российской Федерации (презумпция соответствия);

– законодательное разграничение полномо-

чий в области применения информационных

технологий между органами государственной

власти и органами местного самоуправления

в Российской Федерации;

– закрепление правовых гарантий презумпции

открытости информации, затрагивающей права

и интересы каждого в целях реализации кон-

ституционных прав и ограничений на получе-

ние информации в интересах защиты нравст-

венности, здоровья, прав и законных интересов

физических лиц, прав и законных интересов

юридических лиц, основ конституционного

строя, обеспечения обороноспособности стра-

ны и безопасности государства;

– правовое урегулирование применения

электронного документооборота на основе

совершенствования общих требований к до-

кументообороту, включая создание и исполь-

зование средств его обеспечения.

Следует особо выделить социальную значимость

урегулирования процессов электронной коммерции,

обеспечения защиты прав собственности на продукты

информационного производства, персональных дан-

ных и другой конфиденциальной информации, вклю-

чая государственную, служебную, коммерческую и иные

виды тайн, предоставления различных услуг путем при-

менения дистанционных технологий (образователь-

ные, медицинские, юридические, издательские, библио-

течные, музейные и прочие услуги).
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Теоретические и методологические основы госу-

дарственного регулирования в информационной сфе-

ре целесообразно сосредоточить в едином документе

концептуального характера, также определяющем ве-

ктор развития соответствующего законодательства

и позволяющем максимально учесть его состояние.

При этом должны отражаться новеллы, включая новые

правоотношения с учетом разработанных концепций

развития законодательства, доктрины информацион-

ной безопасности, концепции использования инфор-

мационных технологий в деятельности федеральных

органов государственной власти до 2010 года, и ряд

других правовых документов, касающихся развития

информационного законодательства.

Основные задачи в сфере информатизации опре-

делены посланиями Президента Российской Федерации

к Федеральному Собранию Российской Федерации,

Доктриной информационной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации 09.09.2000 года, федеральными про-

граммами «Электронная Россия (2002–2010 годы)»,

«Развитие единой образовательной информационной

среды (2001–2005 годы)» и иными правовыми актами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Соблюдение конституционных прав и свобод че-

ловека в области получения информации и пользования

ею отнесено к первой составляющей национальных ин-

тересов Российской Федерации в информационной

сфере в соответствии с Доктриной информационной

безопасности Российской Федерации. Согласно этому

документу именно в реализации конституционных прав

человека и гражданина на доступ к информации, на ее

использование для осуществления не запрещенной за-

коном деятельности заключаются интересы личности

в информационной сфере. При этом интересы общест-

ва состоят в первую очередь в обеспечении интересов

личности, а интересы государства – в создании условий

для реализации конституционных прав и свобод граж-

дан в области получения информации. 

Доктрина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации устанавливает необходимость

обеспечения права человека свободно передавать,

производить и распространять информацию любым

законным способом, гарантирует свободу массовой

информации и запрет цензуры. Важность проблемы

развития законодательства в информационной сфере

определяется также тем, что эти нормы законов суще-

ственно влияют на качество регулирования отноше-

ний субъектов во всех сферах жизни страны.

Четко определить границы области обществен-

ных отношений в информационно-телекоммуника-

ционной сфере достаточно сложно, поскольку она

включает в себя отношения субъектов в процессах

производства, хранения, распространения и потребле-

ния информации, применения информационных тех-

нологий, использования телекоммуникаций и т.д. Зача-

стую такие отношения возникают в связи с использова-

нием глобальных информационных систем.

В рассматриваемую сферу включаются также от-

ношения субъектов при создании и использовании тех-

нических, технологических и программных средств

производства, хранения, распространения и потребле-

ния информации, то есть то, что сегодня принято назы-

вать инфокоммуникационными технологиями.

Процесс развития информационного производ-

ства в обществе невозможно урегулировать без ориен-

тации на целевое назначение информации во всех сфе-

рах жизни, участвующей в процессе информационного

производства и являющейся его продуктом. 

При решении проблем систематизации зако-

нодательства целесообразно ориентироваться на

приоритеты (применительно к открытой информа-

ции), определенные Концепцией использования ин-

формационных технологий в деятельности федераль-

ных органов государственной власти до 2010 года,

одобренной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 сентября 2004 года №1244-р:

– в бюджетной сфере – повышение эффектив-

ности предоставления доступа гражданам и ор-

ганизациям к открытой информации о феде-

ральном бюджете в соответствии с Концепцией

реформирования бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации в 2004–2006 годах;

– в сфере предпринимательства и конкуренции

на товарных рынках – создание системы инфор-

мационной поддержки и взаимодействия с субъ-

ектами предпринимательской деятельности, их

информирования о возможностях использова-

ния антимонопольного законодательства;

– в сфере финансовой инфраструктуры –

обеспечение раскрытия информации об ак-

ционерах компаний, получение достоверной

информации о профессиональных участни-

ках рынка ценных бумаг и их деятельности,

развитие инфраструктуры хранения и обра-

ботки информации о фондовом рынке;

– в сфере рынка земли и недвижимости – совер-

шенствование системы государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним, обеспечение доступа граждан и организа-

ций к единому кадастру объектов недвижимости,

а также организация электронного документообо-

рота между всеми участниками процесса регист-

рации и учета сделок с объектами недвижимости;

– в сфере телекоммуникационной инфраструкту-

ры – обеспечение доступа хозяйствующих субъек-

тов, федеральных органов государственной власти

и органов местного самоуправления, а также ши-

роких слоев населения к телекоммуникационным

услугам и информационным ресурсам, развитие

сети пунктов общественного доступа граждан к го-

сударственным информационным ресурсам;
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– в сфере науки и инноваций – развитие сис-

темы научно-технической информации, обес-

печение доступа к информации о результатах

финансирования науки и инноваций за счет

средств федерального бюджета;

– в сфере образования – доступность образо-

вательных услуг, в том числе на основе рас-

пространения технологий дистанционного

обучения и электронных учебников;

– в сфере культуры – создание сводного каталога

библиотек России и перевод библиотечного

фонда в электронный вид, развитие информаци-

онного сервиса, предоставляемого населению на

базе центральных и муниципальных библиотек.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Законотворческая деятельность в информаци-

онно-телекоммуникационной сфере должна решать

стоящие перед информационным обществом задачи

повышения информационной открытости деятельно-

сти федеральных органов государственной власти,

доступности соответствующей информации для гра-

ждан и организаций, а также создания механизмов

общественного контроля их деятельности. Это долж-

но обеспечиваться созданием:

– общегосударственных информационных

ресурсов, а также ресурсов, содержащих ин-

формацию о деятельности федеральных ор-

ганов государственной власти, с предоставле-

нием доступа к ним граждан и организаций,

в том числе через сеть Интернет;

– единой системы навигации в сети Интернет по

общегосударственным информационным ресур-

сам, а также информационным ресурсам феде-

ральных органов государственной власти;

– инфраструктуры пунктов общественного до-

ступа к информации о деятельности федераль-

ных органов государственной власти и госу-

дарственным информационным ресурсам;

– систем учета и обработки запросов граж-

дан о предоставлении информации и контро-

ля их исполнения;

– системы публикации и распространения

сведений о деятельности федеральных орга-

нов государственной власти;

– системы подтверждения передачи информа-

ции в электронном виде, ее подлинности, а также

любых действий по ее изменению в процессе

межведомственного взаимодействия, а также вза-

имодействия федеральных органов государствен-

ной власти с населением и организациями;

– механизмов обучения граждан в области их

прав и возможностей использования информа-

ционных технологий при взаимодействии с фе-

деральными органами государственной власти.

Актуальность проблемы систематизации законо-

дательства в указанной сфере определяется также тем,

что эти законодательные нормы существенно влияют

на качество регулирования отношений субъектов во

всех сферах, областях, срезах и других компонентах

жизни личности, общества и государства в целом. Лю-

бой вид отношений субъектов предваряется и сопрово-

ждается информационным обеспечением, при этом не-

редко создаются новые информационные продукты,

а правовое обеспечение информационной безопасно-

сти касается абсолютно всех компонентов информаци-

онно-телекоммуникационной сферы.

В то же время любой нормативный правовой

акт, регулирующий правовые отношения в какой-ли-

бо сфере общественной жизни, обязательно затраги-

вает и информационно-телекоммуникационные свя-

зи субъектов этих отношений. Это обстоятельство,

в свою очередь, существенно размывает границы

массива нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения в рассматриваемой сфере.

Именно на совершенствование правовой осно-

вы для обеспечения информационных потребностей,

реализации и защиты прав физических и юридиче-

ских лиц, иных организаций, а также координацию

правотворческой деятельности органов государствен-

ной власти в информационной сфере и должна быть

направлена работа по систематизации информацион-

ного законодательства в Российской Федерации. Это

касается не только федерального законодательства,

но и, несомненно, оказывает положительное влияние

на состояние правового регулирования в этой облас-

ти в субъектах Российской Федерации. 

СБАЛАНСИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ

ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА

Основные принципы развития нормативно-право-

вого регулирования в информационной сфере призваны

обеспечить законность, сбалансированность интересов

личности, общества и государства, вырабатывать право-

вой механизм обеспечения гарантий прав субъектов. 

Развитие законодательства в информационно-

телекоммуникационной сфере должно осуществлять-

ся на основе принципа системности и сбалансиро-

ванности правовых норм, что означает принятие

новых законодательных норм на основании полно-

го анализа действующих, их новизны и соотношения

с уже действующими правовыми нормами. 

При этом важно внутреннее единство, системная

целостность законодательства, его структурная упоря-

доченность и относительная устойчивость. В этих пре-

делах допустимы изменения свойств его компонентов

и их связей, что обеспечивает такое свойство системы

законодательства, как интегративность, обусловливаю-

щее взаимодействие с другими правовыми нормами. 

Нарушение таких взаимосвязей в информаци-

онном законодательстве, несомненно, сказывается на
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его состоянии. Примеры нарушений в системе зако-

нодательства – длительное отсутствие ряда крайне

важных федеральных законов, принятие которых

предусмотрено действующим законодательством:

о персональных данных, о праве на информацию,

об электронном документе и других. 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Проблема правового регулирования отноше-

ний в области формирования и использования ин-

формационных ресурсов не может быть разрешена

без законодательного урегулирования права на ин-

формацию, общественных отношений, возникающих

в процессе реализации права собственности на ин-

формационные ресурсы, поскольку информация –

объект гражданских правоотношений.

Развитие законодательства в этой области на-

правлено также на решение проблем, связанных с со-

зданием и распространением электронных докумен-

тов, развитием электронной торговли, укреплением

международного сотрудничества на пути России к ин-

формационному обществу. При этом должны обес-

печиваться информационная безопасность страны

с учетом как внутренних, так и внешних угроз, гармо-

низация законодательства Российской Федерации

в сфере информационных и телекоммуникационных

технологий с положениями международных конвен-

ций и законодательством стран Европейского союза.

Среди нерешенных вопросов в этой области не-

обходимо отметить отсутствие:

– единого нормативного правового акта, закреп-

ляющего основные права граждан и организаций

в области доступа к информации, основные

принципы предоставления информации и меха-

низм реализации права на доступ к информации;

– четкой регламентации задач и функций органов

государственной власти при формировании госу-

дарственных информационных ресурсов и обеспе-

чении доступа к ним граждан и организаций;

– единого порядка информационного обмена

органов государственной власти с гражданами

и организациями посредством использования

информационных систем общего пользования.

Анализ состояния нормативно-правового регу-

лирования в информационной сфере в Российской

Федерации позволяет выявить противоречивость норм,

пробелы в регулировании соответствующих общест-

венных отношений, свидетельствуя, как уже отмеча-

лось, о необходимости гармонизации и унификации

правовых актов в указанной области с международны-

ми правовыми нормами, имплементации этих норм

в российское законодательство в целях обеспечения

единства информационно-правового пространства.

Правовая основа развития законодательства

в данной области, его фундамент – правовые нормы,

содержащиеся в Конституции Российской Федера-

ции 1993 года, определяющие основные права и обя-

занности субъектов в сфере информационных от-

ношений. Конституция Российской Федерации со-

держит около 40 норм, составляющих основу инфор-

мационного законодательства, однако правовых

механизмов их реализации явно недостаточно.

В Конституции закреплено право на информа-

цию, предусмотрена охрана сведений, составляющих

государственную тайну. Основополагающие в инфор-

мационной сфере – положения части 4 статьи 29: «Ка-

ждый имеет право свободно искать, получать, переда-

вать, производить и распространять информацию

любым законным способом. Перечень сведений, соста-

вляющих государственную тайну, определяется феде-

ральным законом». Нормы, связанные с защитой ин-

формации, содержатся также в статье 24 Конституции

Российской Федерации, в соответствии с которой не

допускается сбор, хранение и распространение инфор-

мации о частной жизни лица без его согласия. 

В Конституции также закреплены права граждан

на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья 23).

Пунктом 2 статьи 24 Конституции установле-

на обязанность органов государственной власти

и местного самоуправления, их должностных лиц

обеспечить каждому возможность ознакомления

с документами и материалами, непосредственно

затрагивающими его права и свободы.

Статья 71 Конституции России определяет

компетенцию Российской Федерации в решении во-

просов о федеральной информации и связи. 

В Конституции закреплена также обязанность го-

сударства официально опубликовывать законы и иные

нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина (часть

3 статьи 15). Установлена ответственность за сокрытие

информации о фактах и обстоятельствах, создающих

угрозу для жизни и здоровья людей (часть 3 статьи 41).

Нормы статьи 29 Конституции Российской Федера-

ции устанавливают гарантии свободы мысли, слова и мас-

совой информации. Гарантии свободы творчества и охра-

ны интеллектуальной собственности законом содержатся

в статье 44 Конституции Российской Федерации. 

В целях реализации этих прав и свобод Конститу-

ция Российской Федерации устанавливает гарантии их

реализации и механизмы ответственности. Основными

гарантиями являются: признание прав и свобод челове-

ка и гражданина неотчуждаемыми (статья 17), равными

(статья 19) и непосредственно действующими (статья

18). Механизмы охраны предусматривают наряду с го-

сударственной защитой право каждого на самозащиту

всеми не запрещенными законом способами (часть 2

статьи 45), судебную защиту (части 1 и 2 статьи 46),

международно-правовую защиту (часть 3 статьи 46).

Конституцией Российской Федерации предусмо-

трено принятие федеральных законов, имеющих пря-

мое действие на всей территории Российской Федера-

ции, и законов, на основе предписаний которых
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субъекты Российской Федерации осуществляют собст-

венное правовое регулирование (части 1, 2 статьи 76).

Приведенные основополагающие конституцион-

ные нормы свидетельствуют о необходимости системно-

го подхода и к правовому регулированию механизмов их

реализации, обеспечения конституционных прав, свобод

и выполнения обязанностей, что должно найти отраже-

ние в общих положениях кодифицированного акта.

В Российской Федерации в 1990-е годы осущест-

влялись меры, направленные на реализацию права на

доступ к информации, в частности через обеспечение

свободы средств массовой информации. Кроме систе-

мообразующего для информационной сферы Федераль-

ного закона «Об информации, информатизации и за-

щите информации» были приняты Закон Российской

Федерации «О средствах массовой информации» и фе-

деральные законы «О порядке освещения деятельности

органов государственной власти в государственных

средствах массовой информации», «О порядке опубли-

кования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания» и «О государственной поддержке

средств массовой информации и книгоиздания».

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ ЕДИНЫЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ

Сегодня в Российской Федерации действует бо-

лее ста нормативных правовых актов различного уров-

ня, касающихся вопросов формирования всевозмож-

ных видов общедоступных информационных ресурсов

и доступа пользователей к открытой информации. Тем

не менее до настоящего времени в законодательстве

не получило определения понятие «доступ к информа-

ции», субъекты и объекты его в различных норматив-

ных правовых актах определяются по-разному, меха-

низмы доступа к информации и информационным

ресурсам также практически не определены, что не

позволяет с точностью судить о конкретных правомо-

чиях субъектов того или иного правоотношения, свя-

занного с возможностью доступа к информации. Оче-

видно, что в целях обеспечения доступности открытой

информации эти общие вопросы должны быть четко

регламентированы в едином законодательном акте.

Несмотря на то, что разработка проекта закона

Российской Федерации «О праве на информацию» бы-

ла предусмотрена еще Указом Президента Российской

Федерации от 31 декабря 1993 года №2334 «О дополни-

тельных гарантиях права граждан на информацию»,

соответствующий законопроект так и не был принят.

Правовую основу для реализации права на доступ к ин-

формации (на федеральном уровне) в настоящее время

обеспечивают прежде всего Федеральный закон «Об

информации, информатизации и защите информации»

и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апре-

ля 1968 года №2534-VII «О порядке рассмотрения пред-

ложений, заявлений и жалоб граждан».

Среди основополагающих актов информаци-

онного законодательства важное место занимают

законы Российской Федерации: от 09.07.1993 

№5351-I «Об авторском праве и смежных правах»,

от 23.09.1992 №3523-I «О правовой охране программ

для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных», от 23.09.1992 №3526-I «О правовой охране

топологий интегральных микросхем», от 21.07.1993

№5485-I «О государственной тайне»; федеральные

законы от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле

в Российской Федерации», от 13.01.1995 №7-ФЗ

«О порядке освещения деятельности органов госу-

дарственной власти в государственных средствах мас-

совой информации», от 20.02.1995 №24-ФЗ «Об ин-

формации, информатизации и защите информации»,

от 04.07.1996 №85-ФЗ «Об участии в международном

информационном обмене», от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об

обязательном экземпляре документов», от 16.04.2001

№44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей», от 10.01.2002 №1-ФЗ

«Об электронной цифровой подписи», от 10.01.2003

№20-ФЗ «О Государственной автоматизированной

системе Российской Федерации «Выборы» и другие.

Важно отметить, что правовые нормы, касаю-

щиеся информационно-телекоммуникационной

сферы, в частности защиты конфиденциальной ин-

формации и различных видов тайн, содержатся в та-

ких кодифицированных правовых актах, как Граж-

данский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994

№51-ФЗ (часть первая) и от 26.01.1996 №14-ФЗ

(часть вторая), Уголовный кодекс Российской Феде-

рации от 13.06.1996 №63-ФЗ, Уголовно-исполнитель-

ный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997

№1-ФЗ, Налоговый кодекс Российской Федерации от

31.07.1998 №146-ФЗ (часть первая) и 05.08.2000

№117-ФЗ (часть вторая), Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от

18.12.2001 №174-ФЗ, Арбитражный процессуальный

кодекс от 24.07.2002 №95-ФЗ и другие.

Задача формирования нормативной право-

вой базы в информационно-коммуникационной

сфере определена как одна из приоритетных при

построении глобального информационного обще-

ства, провозглашенного в Окинавской хартии Гло-

бального информационного общества, подписан-

ной Президентом Российской Федерации 22 июля

2000 года. При этом особое социальное значение,

как уже отмечалось, имеют вопросы доступа к ин-

формации, правовое регулирование связанных

с ним общественных отношений.

На Всемирной встрече на высшем уровне по

вопросам информационного общества, прошедшей

в Женеве 10 декабря 2003 года, принята Декларация

принципов, согласно которой обеспечение каждому

возможности иметь доступ к информации, идеям и зна-

ниям, вносить в эти области свой вклад – необходимый

элемент открытого информационного общества.
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ДОЛЖНА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ?

Среди международных документов, призванных

оказать существенное влияние на правовое регулирова-

ние отношений в данной сфере, следует отметить также

рекомендации, принятые Комитетом Министров Совета

Европы 28 февраля 2001 года, №2 и №3, которыми рег-

ламентируются вопросы использования правовых ин-

формационных систем, предоставления судами инфор-

мации и оказания других правовых услуг гражданам

с помощью новых технологий, предусмотрена обязан-

ность государства обеспечить доступ к правовой ин-

формации в электронной форме, к электронным реги-

страм в правовой области, в том числе посредством

использования сети Интернет, а также автоматизация

судебных технологий. Рекомендацией Комитета Мини-

стров Совета Европы от 21 февраля 2002 года №2 о дос-

тупе к официальным документам установлен основной

принцип доступа к таким документам, согласно которо-

му государствам следует гарантировать право каждого

на доступ к запрашиваемым официальным документам,

находящимся у публичных властей.

По мнению многих специалистов в области

информационных технологий, применение действу-

ющего Федерального закона «Об информации, ин-

форматизации и защите информации» неэффек-

тивно в связи с тем, что в нем предполагается регла-

ментация важнейших информационных отношений

в будущем, содержится 35 отсылочных норм, преду-

сматривающих разработку законов Российской Феде-

рации, актов Правительства Российской Федерации,

ведомственных актов. Чаще всего закрепляется отсы-

лочная норма, предполагающая урегулирование ин-

формационных отношений в законодательстве Рос-

сийской Федерации. В то же время не уточнено,

какой законодательный акт – Российской Федера-

ции или ее субъекта – должен быть принят.

Кроме того, данный федеральный закон содер-

жит нормы, согласно которым перечни информации

и услуг по информационному обеспечению, сведения

о порядке и условиях доступа к информационным ре-

сурсам владельцы информационных ресурсов и ин-

формационных систем предоставляют пользователям

бесплатно, а перечень информационных услуг, предос-

тавляемых пользователям из государственных инфор-

мационных ресурсов бесплатно или за плату, не возме-

щающую в полном размере расходы на услуги,

устанавливает Правительство Российской Федерации.

В настоящее время вопрос о плате за предоставле-

ние информации решается как на уровне федеральных

законов (статья 8 Федерального закона «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним»), так и подзаконных актов (постановление

Правительства Российской Федерации от 26 февраля

2004 года №110 «О совершенствовании процедур госу-

дарственной регистрации и постановки на учет юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Вместе с тем безвозмездный доступ к информа-

ции в значительной степени дискуссионен. С одной

стороны, в научной литературе отмечается, что не сле-

дует отождествлять общедоступность с безвозмездно-

стью доступа, поскольку накопление и структурирова-

ние информационных ресурсов – дорогостоящая

задача. В то же время высказывается мнение, что уста-

новление платного режима распространения данных

само по себе фактор ограничения доступа к соответст-

вующим информационным массивам вопреки предпи-

саниям Конституции Российской Федерации, поскольку

чрезмерно высокий размер платы за распространение

информации может быть завуалированной формой ог-

раничения законных прав граждан на доступ к ней. 

На обеспечение транспарентности информа-

ции о деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти направлено постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 12.02.2003 №98

«Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности Правительства Российской Федерации и феде-

ральных органов исполнительной власти». Однако

четкий перечень информации, которую органы госу-

дарственной власти обязаны делать публично дос-

тупной, должен быть утвержден законом.

Это касается и обеспечения прозрачности судебной

деятельности, информационной открытости судопроиз-

водства. В настоящее время разработаны и проходят юри-

дическую экспертизу соответствующие законопроекты.

В большинстве федеральных законов, направлен-

ных на регулирование отношений в отдельных областях

общественных отношений, практически отсутствуют

нормы, обязывающие органы государственной власти

обеспечить доступ каждому к части формируемых ими

информационных ресурсов с неограниченным доступом.

При этом также следует учитывать, что для неко-

торых физических лиц законом установлены специаль-

ные гарантии по предоставлению информации.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 24

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» государство гаранти-

рует инвалиду право на получение необходимой ин-

формации, для чего должны быть приняты меры по

укреплению материально-технической базы редакций,

издательств и предприятий полиграфии, выпускающих

специальную литературу для инвалидов, а также редак-

ций, программ, студий, предприятий, учреждений

и организаций, осуществляющих выпуск грамзаписей,

аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино-

и видеофильмов и другой видеопродукции для инвали-

дов (статья 14). В законе также установлено, что выпуск

периодической, научной, учебно-методической, спра-

вочно-информационной и художественной литературы

для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофон-

ных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля,

осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Согласно данному федеральному закону вводится сис-

тема субтитрирования или сурдоперевода телевизион-

ных программ, кино- и видеофильмов. В соответствии
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с Федеральным законом «О библиотечном деле» слепые

и слабовидящие имеют право на библиотечное обслу-

живание и получение документов на специальных но-

сителях информации в специальных государственных

библиотеках и других общедоступных библиотеках. Од-

нако правовые механизмы информационного обеспе-

чения указанных социальных групп также не имеют

четкой системы правового регулирования.

В соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 2 июля 1992 года №3185-I «О психиатрической

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

лица, страдающие психическими расстройствами, так-

же обладают всеми правами и свободами граждан, пре-

дусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

Основополагающие правовые нормы Конститу-

ции Российской Федерации, устанавливающие гаран-

тии свободы мысли, слова и массовой информации,

как уже отмечалось, занимают одно из важнейших

мест в системе нормативных правовых актов. Однако

правоотношения, связанные с их обеспечением, регу-

лируются также федеральными законами, относящими-

ся к другим отраслям законодательства и касающимися

организации и проведения выборов, референдумов, со-

браний, демонстраций и других общественных меро-

приятий (федеральные законы «О выборах Президента

Российской Федерации», «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации», «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», «О государственной автоматизи-

рованной системе Российской Федерации «Выборы»).

Несмотря на значительный массив нормативных

правовых актов, касающихся деятельности средств мас-

совой информации, реализации прав граждан на дос-

туп к информации (в настоящее время, по различным

оценкам, их насчитывается несколько сотен), законода-

тельство о средствах массовой информации пока еще

не отражает тех серьезных изменений гражданско-пра-

вовой структуры общества, которые произошли в Рос-

сийской Федерации за последние десять лет после при-

нятия Закона Российской Федерации «О средствах

массовой информации». В законе дано определение

массовой информации, закреплено право граждан на

оперативное получение через средства массовой ин-

формации достоверных сведений о деятельности госу-

дарственных органов и организаций, общественных

объединений, их должностных лиц, установлено, что

редакция не вправе разглашать в распространяемых со-

общениях и материалах сведения, предоставленные

гражданином с условием сохранения их в тайне, а так-

же обязана сохранять в тайне источник информации

и не вправе называть лицо, предоставившее сведения

с условием неразглашения его имени, закреплены такие

права журналиста, как право искать, запрашивать, полу-

чать и распространять информацию, быть принятым

должностными лицами в связи с запросом информа-

ции, получать доступ к документам и материалам, за ис-

ключением их фрагментов, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную, коммерческую или иную

специально охраняемую законом тайну, проверять дос-

товерность сообщаемой ему информации, причем пос-

леднее из указанных прав является также и обязанно-

стью журналиста. Одна из обязанностей журналиста

в соответствии с законом – сохранение конфиденци-

альности информации и (или) ее источника.

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ

И ПРАВА ГРАЖДАН

Вместе с тем существующее законодательство не

в полной мере позволяет защитить права граждан на по-

лучение достоверной и полной информации, поставить

преграды на пути злоупотребления свободой массовой

информации. Необходимо законодательное закрепление

положения о недопущении распространения информа-

ции с целью опорочить гражданина или отдельные кате-

гории граждан исключительно по признакам пола, воз-

раста, расовой и национальной принадлежности, языка,

отношения к религии, профессии, места жительства, ра-

боты и в связи с их политическими убеждениями.

Кроме того, в целях совершенствования нор-

мативного правового регулирования в указанной

сфере необходимо в едином нормативном правовом

акте разрешение таких непосредственно связанных

с распространением массовой информации вопро-

сов, как распространение продукции СМИ в телеком-

муникационных сетях, концентрация норм, обязыва-

ющих СМИ публиковать те или иные материалы или

воздерживаться от их публикации. 

Нормативные правовые акты, касающиеся воп-

росов формирования и использования информаци-

онных ресурсов, составляют также значительный

блок в системе информационного законодательства.

Эти вопросы имеют фундаментальное значение для

развития единого информационного пространства

России, для формирования и эффективного исполь-

зования информационных ресурсов.

Основой законодательства о формировании и ис-

пользовании информационных ресурсов в настоящее

время также остается базовый Федеральный закон «Об

информации, информатизации и защите информации»,

в котором даны определения информации и информаци-

онных ресурсов, их виды, содержатся основы правового

режима информационных ресурсов, а также установлена

обязанность органов государственной власти и органов

местного самоуправления формировать информацион-

ные ресурсы, отражающие результаты их деятельности.

В Федеральном законе «Об участии в междуна-

родном информационном обмене» определены права

субъектов общества на свободный вывоз из Российской

Федерации информационных продуктов, доступ к ко-

торым не ограничен законами, а также на свободный

ввоз и неограниченное распространение в Российской

Федерации информационных продуктов, не подпадаю-

щих под законодательные ограничения. Однако отдель-
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ные нормы законов носят декларативный, противоре-

чивый характер, нуждаясь в совершенствовании.

Формирование конкретных видов информаци-

онных ресурсов регулируется рядом федеральных за-

конов, к которым в первую очередь следует отнести:

федеральные законы «О библиотечном деле», «Об

обязательном экземпляре документов», «Об архив-

ном деле в Российской Федерации».

Ряд отраслевых федеральных законов устанавли-

вает необходимость формирования, ведения и исполь-

зования в пределах отрасли различных регистров, рее-

стров и кадастров, но при этом в них недостаточно

четко определены формальные различия видов инфор-

мационных ресурсов, ответственность ведомств за их

формирование, порядок их ведения, предоставления,

нередко также их дублирование.

В составе автоматизированных информацион-

ных систем создается и используется значительное ко-

личество государственных информационных ресурсов.

Положения, касающиеся вопросов использования ин-

формации в электронном виде, содержатся в федераль-

ных законах, регламентирующих вопросы создания та-

ких информационных систем, как государственный

реестр юридических лиц, государственный земельный

кадастр, регистр налогового учета и другие.

Однако при этом остается нерешенным воп-

рос о статусе и юридической силе документов, хра-

нимых и обрабатываемых с помощью информаци-

онных систем, в частности при их предоставлении

по телекоммуникационным каналам связи или при

доступе к ним посредством использования инфор-

мационных систем общего пользования.

Кроме того, несмотря на значительное количе-

ство нормативных правовых актов, регламентирую-

щих компетенцию органов государственной власти

в области создания информационных ресурсов и си-

стем и обеспечения доступа к ним граждан, в зако-

нодательстве практически не получили отражения

вопросы взаимодействия органов государственной

власти и доступа к создаваемым ими ресурсам по-

средством информационного обмена.

Несомненно, что регулирование правоотноше-

ний, связанных с формированием, использованием

и защитой информационных ресурсов, должны быть

включены в кодифицированный акт.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

Особое положение занимают правовые нормы,

регулирующие отношения субъектов, связанные с фор-

мированием и использованием информационных ре-

сурсов с ограниченным доступом.

Эти нормы можно разделить на два типа. К перво-

му типу относятся определяющие порядок ограничения

доступа к информации, составляющей тайну физическо-

го или юридического лица, организации, органа госу-

дарственной власти и государства. Ко второму типу от-

носятся нормы, определяющие порядок формирования

и использования информационных ресурсов с ограни-

ченным доступом, а также меры по обеспечению защиты

этих ресурсов от несанкционированного доступа.

В соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона «Об информации, информатизации и защите

информации» государственные информационные ре-

сурсы Российской Федерации являются открытыми

и общедоступными за исключением информации, от-

несенной законом к категории ограниченного доступа.

В этом законе содержится запрет на отнесение к ин-

формации с ограниченным доступом ряда документов.

Закон Российской Федерации «О государствен-

ной тайне» регулирует отношения, возникающие в свя-

зи с отнесением сведений к государственной тайне,

их засекречиванием или рассекречиванием и защи-

той в интересах обеспечения безопасности Российской

Федерации. В законе даны определения государствен-

ной тайны, допуска к государственной тайне и доступа

к сведениям, составляющим государственную тайну.

В статье 5 закона содержится перечень сведений,

составляющих государственную тайну. В соответствии

с Федеральным законом «Об информации, информатиза-

ции и защите информации» документированная инфор-

мация с ограниченным доступом по условиям ее правово-

го режима подразделяется на информацию, отнесенную

к государственной тайне, и конфиденциальную.

При этом под конфиденциальной информаци-

ей в соответствии со статьей 2 федерального закона

понимается документированная информация, доступ

к которой ограничивается в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. К категории

конфиденциальной информации в соответствии со

статьей 10 федерального закона относится также ин-

формация о гражданах (персональные данные).

Кроме того, в части первой Гражданского коде-

кса Российской Федерации, как уже было отмечено,

установлены такие правовые режимы информации,

как служебная и коммерческая тайна (статья 139),

а также личная и семейная тайны (статья 150).

В соответствии со статьей 139 Гражданского ко-

декса Российской Федерации информация составляет

служебную или коммерческую тайну в том случае, ес-

ли информация имеет действительную или потенци-

альную коммерческую ценность в силу неизвестности

ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на

законном основании и обладатель информации при-

нимает меры к охране ее конфиденциальности.

Однако в настоящее время в нормативных право-

вых актах отсутствует определение понятия «конфиден-

циальность», а в соответствии со статьей 2 Федерально-

го закона «Об информации, информатизации и защите

информации» к конфиденциальной может относиться

только документированная информация, то есть зафик-

сированная на материальном носителе информация

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Сведения, которые не могут составлять служеб-

ную или коммерческую тайну, определяются законом

и иными правовыми актами (статья 139 ГК РФ).
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Следует отметить, что в законодательстве упоми-

нается значительное количество различных видов тайн

(по разным оценкам – от 40 до 50). В их числе налоговая

тайна, банковская тайна, тайна связи, профессиональная

тайна и другие, а также конфиденциальная информация,

коммерческая информация и служебная информация.

Так, в соответствии со статьей 313 Налогового

кодекса Российской Федерации содержание данных

налогового учета (в том числе данных первичных

документов) является налоговой тайной.

Статьей 26 Федерального закона «О банках

и банковской деятельности», озаглавленной «Банков-

ская тайна», установлено, что кредитная организа-

ция Банк России гарантируют тайну об операциях,

о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Тайна связи в статье 2 Федерального закона

«О почтовой связи» определяется как тайна переписки,

почтовых, телеграфных и иных сообщений, входящих

в сферу деятельности операторов почтовой связи,

не подлежащая разглашению без согласия пользовате-

ля услуг почтовой связи. Положения, касающиеся тай-

ны связи, содержатся также в Федеральном законе от

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (статья 63).

Отдельные нормы, касающиеся конфиденциаль-

ности информации и защиты различных видов тайн,

содержатся также в иных нормативных актах, относя-

щихся к различным отраслям законодательства (статьи

28, 55 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об

инвестиционных фондах», статьи 7, 9, 10 Федерального

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», статьи 15,

17 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об

экспортном контроле» и другие).

Однако в целом институт тайн в российском

законодательстве недостаточно урегулирован и ну-

ждается не только в существенной проработке,

четком определении и соотношении с понятием

конфиденциальной информации.

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В настоящее время актуальна проблема при-

менения Федерального закона «Об электронной

цифровой подписи», поскольку еще не приняты

подзаконные нормативные правовые акты. Необхо-

димо правовое урегулирование вопросов лицензи-

рования деятельности по выдаче сертификатов

ключей электронных цифровых подписей, регист-

рации владельцев электронных цифровых подпи-

сей, оказания соответствующих услуг, связанных

с их использованием, определения порядка серти-

фикации средств электронной цифровой подписи,

используемых в органах государственной власти,

разработки требований, предъявляемых к матери-

альным и финансовым возможностям удостоверяю-

щих центров, которые должны быть установлены

Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии со статьей 8 этого федерального закона.

Обеспечение доверия к электронной подписи

и ее правовое признание – обязательный элемент для

заключения договоров в электронной торговле, переда-

чи права собственности и обязательственных прав,

а также совершения иных юридически значимых дей-

ствий посредством электронной связи.

Правовое урегулирование применения элек-

тронной цифровой подписи необходимо и для даль-

нейшей работы над целым рядом законопроектов.

Так, остаются неурегулированными вопросы участия

России в мировой системе электронной коммерции.

В настоящее время существуют проекты федеральных

законов «Об электронной торговле» и «Об электрон-

ных сделках». Правовое урегулирование этих вопро-

сов также требует единого системного подхода.

Правовые условия использования электронно-

го документа в определенной мере уже определены

федеральными законами «Об информации, информа-

тизации и защите информации» и «Об электронной

цифровой подписи». Кроме того, статья 5 Федераль-

ного закона «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» содержит понятие электронного издания.

Положения, касающиеся представления инфор-

мации в электронном виде, содержатся также в Граж-

данском кодексе Российской Федерации (статьи 160,

434), Гражданском процессуальном кодексе Российской

Федерации (статьи 55, 71, 77, 78), Арбитражном процес-

суальном кодексе Российской Федерации (статьи 75,

121, 122), Трудовом кодексе Российской Федерации

(статья 86), Налоговом кодексе Российской Федерации

(статья 80), Федеральном законе от 01.04.1996 №27-ФЗ

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете

в системе обязательного пенсионного страхования»

(статья 8), Федеральном законе от 21.11.1996 №129-ФЗ

«О бухгалтерском учете» (статьи 13, 15).

Ряд федеральных законов содержит нормы, преду-

сматривающие опубликование информации в электрон-

ном виде (федеральные законы от 27.12.2002 №184-ФЗ

«О техническом регулировании», от 26.10.2002 №127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)», от 26.05.1996 

№54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации

и музеях Российской Федерации»). Существует также

Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996

№763 «О порядке опубликования и вступления в силу

актов Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации и нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти».

Кроме того, положения, касающиеся исполь-

зования информации в электронном виде, содер-

жатся в федеральных законах, регламентирующих

создание различных информационных систем (фе-

деральные законы от 08.08.2001 №129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей», от 02.01.2000

№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»,

Налоговом кодексе Российской Федерации от

05.08.2000 №117-ФЗ (статья 314) и ряде других).
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Учитывая, что в рамках Федеральной целевой

программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)»

предусмотрена реализация таких мероприятий, как

обеспечение электронного документооборота между

органами власти, в том числе определение стандартов

обмена информацией, внедрение электронного доку-

ментооборота в органах государственной власти (пун-

кты 15, 17), требуется выработка правовых норм, регла-

ментирующих порядок использования электронных

документов и обмена информацией в электронном

виде, а также определение статуса электронных доку-

ментов, хранимых, обрабатываемых и передаваемых

с помощью автоматизированных информационных

систем. Общие положения и требования, связанные

с электронным документооборотом, также необходи-

мо системно отразить в информационном кодексе.

Таким образом, даже фрагментарный анализ со-

стояния правового регулирования в информационной

сфере свидетельствует о целесообразности совершенст-

вования системы нормативных правовых актов на ос-

нове систематизации и кодификации действующего

законодательства. В информационном обществе право-

вое регулирование отношений, связанных с использо-

ванием информационных систем общего пользования,

баз данных, применением информационно-телекомму-

никационных технологий, должно иметь четкие право-

вые дефиниции. В первую очередь необходима одно-

значность таких ключевых понятий, как «информация»,

«документ», «электронный документ», а также предмета

законодательного регулирования отношений, связан-

ных с доступом к информации. 

Разработка и принятие нового кодифициро-

ванного информационного акта необходимы для

построения информационного общества, развития

социально-экономической и политической сферы,

обновления содержания всего объема информаци-

онного законодательства. Стройная система право-

вых норм в информационной сфере должна харак-

теризоваться полнотой, доступностью и удобством

пользования. Необходимо устранение устаревших

и неэффективных норм, а также разрешение юриди-

ческих коллизий, ликвидация пробелов в законода-

тельстве, приведение его в соответствие с принципа-

ми и нормами международного права.
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