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Реализация государством информационной политики означает призна
ние значимости информационных процессов в жизни и развитии общества. 
Революционный прогресс в информационно-коммуникативных технологиях 
обусловил интенсификацию государственного регулирования отношений в 
области оборота информации, детерминировал поиск, разработку и внедре
ние особых оснований такого регулирования, к которым относятся традици
онные духовно-нравственные ценности.

Государственная информационная политика, понимаемая в качестве ин
струмента воздействия на общественное сознание в целях поддержания, сохра
нения и укрепления ценностей, признаваемых «общими», предполагает форму
лирование этих ценностей. Реализация информационной политики осуществля
ется через комплекс мероприятий государства, обеспечивающих соответствие 
информационных процессов (процессов воспроизводства и распространения 
информации) объявленным (или негласно признаваемым) ценностям. Направ
лением информационной политики в этом смысле выступает обеспечение за
щиты и воспроизводства так называемой ментальной сферы общества, сферы 
духовной культуры, в том числе образования, культуры и религии. Результирую
щей целью этого направления информационной политики можно назвать нацио
нальную интеграцию, так как «менталитет есть интегрирующая народ сила» [2].

Традиционные ценности получили свое правовое формулирование в России 
в последней версии Конституции РФ 2020 года через закрепление за Правитель
ством полномочий по проведению политики в области «поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей» (ст.114 п.«в»). 
Конкретизация перечня «традиционных российских духовно-нравственных цен
ностей» как «основы российского общества и идентичности народов РФ» дает
ся в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2021 г. Это:
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приоритет духовного над материальным; защита человеческой жизни, прав и 
свобод человека; семья; созидательный труд; служение Отечеству; нормы мо
рали и нравственности; гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм; историческое единство народов России; преемственность исто
рии нашей Родины. Размывание этих ценностей, отмечается там же, возможно 
через «внешнюю культурную и информационную экспансию, пропаганды все
дозволенности и насилия...».

Однако возникает вопрос о возможности дальнейшей детализации традици
онных ценностей и о самой эффективности их правовой параметризации. Воз
можно ли это -  реализация «буквы закона» -  без ущерба «духу закона», являю
щему себя в цели защиты общепризнанных человеческих благ от деструктивного 
влияния извне и от глобальной девиантизации информационного пространства 
в планетарных масштабах. Не приведет ли нормативная конкретизация отдель
но взятой ценности к потере «системных свойств» объекта правовой защиты и 
ущемление принципа целостности и универсальности охраны. Буквальное тол
кование правовой формулировки традиционной ценности, таким образом, озна
чает, что эта правовая норма должна быть настолько обширной, что включать 
в себя все возможные критерии и обстоятельства. В этом случае расширение 
нормы будет бесконечным, а сам закон потеряет качество общедоступности 
(в связи большим объемом), постоянства и применимости [1,3].

Само по себе закрепление необходимости соблюдения морально-нрав
ственных норм поведения уже говорит о признании неоднородности общества 
в отношении морально-нравственных ценностей. Сегодня реализация государ
ственной информационной политики предполагает сознательность субъектов 
информационного обмена, способность к моральной ответственности и само
регулированию. Однако публичное информационное пространство допускает 
участие лиц, которые в силу объективных, например, возраста и психических 
заболеваний не имеют этих возможностей, способности к рефлексии и само
ограничению. Иными словами, появляется проблема возложения юридической 
ответственности за нарушение традиционных ценностей в отношении всех 
участников воспроизводства и распространения информации.

С другой стороны, при ограничении распространения информационной про
дукции в связи с дискредитацией традиционных ценностей, это решение должно 
быть аргументировано и доступно для публичной оценки в форме соответствую
щего документа, подписываемого ответственными лицами, а сам документ должен 
находится в свободном доступе для возможности ознакомления с ним любого же
лающего. Общество, признающее традиционные духовно-нравственные ценности 
в качестве охраняемых государством благ, должно озаботиться и аргументацией 
применяемых мер охраны, возложением персональной ответственности на лицо, 
принимающее такое решение и обеспечение доступности ознакомления с этими 
аргументами, в том числе для обжалования. Обеспечение прозрачности принятия 
решений, имеющих следствием ограничение информационных свобод, исключи
тельно важно для предотвращения тоталитаризации общества и государства.

Таким образом, защита традиционных ценностей при реализации информа
ционной политики государства требует решения трёх типов проблем, во-первых, 
проблемы правового формулирования традиционных ценностей и соответству
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ющего правоприменения в области охраны традиционных ценностей, во-вторых, 
проблемы прозрачности и аргументированности решений по ограничению по
ведения участников информационных процессов, в-третьих, проблемы разра
ботки и внедрения понятия «информационной деликтоспособности» участника 
информационного обмена (прежде всего сетевого обмена) как способности са
мостоятельно нести ответственность за причиненный вред.
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