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В статье рассматривается вопрос правового обеспечения информационной без

опасности личности в условия построения глобального информационного общества. 
Личность, в контексте обеспечения информационной безопасности, представляет со
бой, с одной стороны, наиболее уязвимый компонент, так как именно на личность, в 
первую очередь, оказывается деструктивное информационное воздействие. С другой 
стороны, личность сама является непосредственным носителем и создателем угроз в 
сфере информационной безопасности. Именно двойственность положения личности в 
информационной сфере определяет то особое место, которое она занимает в структу
ре обеспечения информационной безопасности.

Стремительное развитие информационных технологий, глобальная 
информатизация всех сфер жизнедеятельности человека, повсеместное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий приводят к по
ниманию важности обеспечения и правового регулирования информацион
ной безопасности личности, общества и государства. В современных усло
виях, национальная безопасность государства напрямую зависит от уров
ня информационной безопасности страны. Именно поэтому обеспечению 
информационной безопасности, в настоящее время, уделяется повышенное 
внимание на всех уровнях, начиная от информационной безопасности лич
ности, информационной безопасности страны, различного рода блоков 
стран и союзов, и, заканчивая, информационной безопасностью всего ми
рового сообщества.

Об актуальности проблемы обеспечения информационной безопасно
сти говорят объективные данные статистики, которая свидетельствует, что 
каждую секунду в мире жертвами преступников, специализирующихся на 
совершении противоправных деяний в сфере информационной безопасно
сти становятся 12 человек, и эта цифра с каждым годом растет [1].

Новые вызовы и угрозы информационной безопасности в условиях 
интеграционных процессов в глобальном информационном пространстве 
оказывают существенное влияние на формирование и развитие личности, 
создают для нее не только новые возможности для реализации ее социаль
ной энергии, активности, но и привносят в ее жизнь новые риски и пробле-

34

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



мы. В связи с этим теоретико-феноменологический анализ роли личности 
в современных информационных отношениях в аспекте проблем ее инфор
мационной безопасности представляется актуальным и востребованным [2, 
с. 25].

Нельзя не согласиться с мнением, что «сегодня происходит ценностная 
переориентация в отношениях власти и человека. Если на предшествую
щих этапах развития отсчет шел от государства к человеку, то теперь обо
значился новый подход: истинным моментом становится человек. В этом 
контексте информационные права -  особый и специфический вид прав че
ловека» [3, с. 9].

Личность, в контексте обеспечения информационной безопасности, 
представляет собой, с одной стороны, наиболее уязвимый компонент, так 
как именно на личность, в первую очередь, оказывается деструктивное ин
формационное воздействие. С другой стороны, личность сама является не
посредственным носителем и создателем угроз в сфере информационной 
безопасности. Именно двойственность положения личности в информа
ционной сфере определяет то особое место, которое она занимает в струк
туре обеспечения информационной безопасности.

Сам же информационный статус личности, по справедливой оценке 
М. А. Кудрявцева, «в его правовом измерении объективно имеет две сто
роны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя его сторона представляет собой 
сферу, определяемую правовыми возможностями индивида, сферу его по
тенциальной информационной активности. Внутренняя же сфера -  ''ядро'' 
информационного статуса личности -  составляет сферу тайны частной 
жизни, личной и семейной тайны, сферу ''информационного иммунитета'' 
индивида, охраняемую от произвольного постороннего вмешательства» [4, 
с. 103].

Личность в условиях глобального информационного общества саморе
ализуется за счет удовлетворения целого комплекса самых разнообразных 
интересов. Причем эти интересы в обществе глобальном гипертрофиру
ются наряду с мощнейшим развитием информации и знаний. Глобализа
ция образования, глобализация экономики и других важнейших для жизни 
человека сфер позволяют выходить на качественно иной уровень удовлет
воренности личностью своих потребностей. Так, согласно Концепции На
циональной безопасности Республики Беларусь, основными интересами в 
области информационной безопасности являются:

1) реализация конституционных прав граждан на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информации;

2) формирование и поступательное развитие информационного обще
ства;

35

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



3) равноправное участие Республики Беларусь в мировых информаци
онных отношениях;

4) преобразование информационной индустрии в экспортно-ориенти
рованный сектор экономики;

5) эффективное информационное обеспечение государственной поли
тики;

6) обеспечение надежности и устойчивости функционирования крити
чески важных объектов информатизации [5].

Для развития и формирования личности в глобальном информацион
ном пространстве огромное значение имеет благоприятность среды. Имен
но благоприятная информационная среда обеспечивает возможности лич
ности реализовать все свои интересы, потребности. Очевидно, что инфор
мационные отношения на текущем этапе открывают неиссякаемые возмож
ности для личностного развития, при этом потенциал развития информаци
онных технологий для личности не всегда положителен. Информационная 
среда в идеале должна быть полифункциональной, средой больших воз
можностей, и при этом безопасной. При этом полифункциональность под
разумевает способность такой среды максимально реализовывать все воз
можные интересы личности в глобальном информационном пространстве. 
Очевидно, что информационная среда в идеале должна благоприятствовать 
продуктивному, свободному поиску, получению, передаче, производству и 
распространению информации любым законным способом [2, с. 43].

В целом благоприятность информационной среды зависит от возмож
ностей такой среды обеспечивать объективность потребляемой информа
ции. Анализируя сеть интернет как альтернативу получения информации 
от масс-медиа, И.В. Европина отмечает, что «в последние несколько меся
цев интернет (в частности его украинский сегмент) усилил свои позиции 
главного источника информации и одновременно превратился в средство 
самоорганизации граждан. Многие средства массовой информации, в част
ности, представленные в медиапространстве Украины телеканалы, описы
вая происходящие в стране ''революционные'' события, искажали факты. 
Поэтому часть зрителей перешла на альтернативный источник получения 
информации -  интернет...» [6, с. 21].

Стоит отметить справедливое замечание А. А. Антопольского: 
«Ущемление одних интересов в пользу других приводит к серьезным не
гативным последствиям: росту социальной напряженности, падению ав
торитета государственных и правовых институтов, росту правового ни
гилизма. И только достижение баланса между личными, групповыми и 
общественными интересами способно обеспечить устойчивое развитие 
государства» [7, с. 90].
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Итак, в условиях информационного общества, глобального, стреми
тельно развивающегося, параллельно эволюционирует личность по мере 
развития ее прав в информационной сфере. Обеспечение защищенности и 
устойчивого развития личности (а также общества и государства) опреде
лены как потребности государства, определяющие в конечном итоге наци
ональный интерес.
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В данной статье рассматривается понятие и методы современного права зако

нодательной инициативы граждан Республики Беларусь, особенности его реализации, 
актуальные проблемы и возможные пути их решения.
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