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<p>Современный российский информационный суверенитет характеризуется рядом
особенностей, связанных с необходимостью защиты национального информационного про-
странства от внешних угроз, сохранением культурного и языкового многообразия, а так-
же развитием собственных технологий и инфраструктуры. Однако на пути к укреплению
информационного суверенитета возникают проблемы, такие как технологическая зависи-
мость от зарубежных платформ, информационная агрессия и кибератаки, а также слож-
ности в формировании эффективной законодательной базы. Решение этих проблем тре-
бует комплексного подхода, включающего развитие отечественных IT-решений, усиление
кибербезопасности, совершенствование законодательства и повышение медиаграмотности
населения.Информационный суверенитет относительно новая категория для российского
права. Юридической наукой к настоящему времени не предложены признаваемые всеми
определение, сущностные характеристики, структура,содержание, пределы, меры обес-
печения информационного суверенитета. Имеющиеся предложения не подходят для за-
крепления в законодательстве. Научная проблема, на решение которой направлен проект,
заключается в формировании единой правовой концепции государственного информаци-
онного суверенитета России. Как отмечают Л. Г. Белова и А. А. Стриженко, информатиза-
ция представляет собой насыщение видов человеческой деятельности информационными
технологиями и реализацию комплекса мероприятий, которые направлены на обеспечение
полного и своевременного использования соответствующих знаний во всех видах челове-
ческой деятельности, которые имеют общественное значение [1, с. 9]. Суверенитет - форма
осмысления сущности, признаков государственной власти и ее функций в политическом
пространстве. Для западной правовой и политической мысли XX– XXI вв. характерно от-
рицание суверенитета государств на фоне процессов глобализации. Однако, происходящие
в мире процессы доказали обратное. Россия в отличие от стран Европы ни формально,
ни юридически не отказывалась от собственного суверенитета и закрепила его как одну
из основ конституционного строя (ст.4 Конституции РФ). В политико-правовой науке в
последние годы активно идет дискуссия и об изменении содержания государственного су-
веренитета, как ключевой для публично-правового регулирования категории. В докумен-
тах и научных публикациях стали употребляться такие термины как «информационный
суверенитет», «цифровой суверенитет», «промышленный суверенитет», «технологический
суверенитет», «экологический суверенитет», «военный суверенитет» и др. Каждый из ука-
занных терминов нуждается в научном осмыслении и разработке. Мировое информацион-
ное пространство все более воспринимается как сфера геополитической конкуренции, что
влечет новые угрозы национальной (в том числе информационной) безопасности. Россия,
признавая угрозы в информационной сфере, идет по пути формирования собственных за-
щитных механизмов на основе национального законодательства и норм международного
права. Однако, законодательно вопросы формирования, содержания, обеспечения инфор-
мационного суверенитета в России закреплены фрагментарно. Актуальность работы так-

1



Конференция «Ломоносов-2025»

же обусловлена потребностью в обеспечении суверенитета в условиях развития и проник-
новения во все сферы государственного устройства информационных технологий, а также
формирование правовой основы противодействия негативному информационному воздей-
ствию на общество и государство. Стратегией экономического и социального развития
России предусмотрено, что определяющим приоритетом государственной политики может
стать структурная перестройка промышленности, развитие инновационной модели эконо-
мического возрастания, утверждение России как высокотехно-логического государства.
Избранный стратегический курс на инновационное развитие базируется на структурной
перестройке экономических областей, технологическом обновлении промышленности, ши-
роком использовании достижений науки и техники. Имеющийся научно-технологический
потенциал еще способен обеспечить экономический прогресс России. Это обусловлено тем,
что Россия в начале рыночных преобразований имела значительные возможности для раз-
вития своей экономики, в частности в научно-технологической сфере. Был создан научно-
технический потенциал, который по многим характеристикам отвечал уровню развитых
стран мира. В отдельных научных направления,например: в материаловедении, теоре-
тической физики, математике, сварочном производстве, биотехнологии, Россия и сейчас
сохраняет ведущие позиции в мире. Анализ процессов информатизации в России в течение
последних лет обнаружил целый ряд проблем, среди которых и повышение уровня ком-
пьютерного и информацонного обеспечения, и преодоление стихийного и бессистемного
характера создания информационных систем, и усиление внимания к вопросам разработ-
ки стратегии и механизмов обеспечения информационной безопасности и информацион-
ного суверенитета. Сказалась и недостаточность информационного обеспечения деятель-
ности предприятийи организаций, граждан, органов государственной власти, отрыв от
мирового информационного пространства. В особенности остро это ощущалось на местах.
Эти проблемы объективно требуют сосредоточения государственных усилий на создании
условий для ускоренного развития информатизации, для всестороннего использования со-
временных информационных технологий и средств телекоммуникаций, формирование на-
циональных информационных ресурсов и становления правового поля информатизации.
Этому оказывали содействие потенциальные возможности нашей страны, которые обу-
словлены наличием достаточного научного, технологического, производственного и про-
свещенского потенциала, высоко квалифицированный кадров в ряде определяющих сфер,
которые касаются информатизации, что было заложено десятилетиями активного науч-
ного поиска и развития промышленности приборостроения России.</p>
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