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ВВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины «Информационное право» - формирование у студентов 

комплекса знаний о правовом регулировании информационных отношений, в т.ч., об 

основных институтах информационного права, основополагающих принципах 

информационного законодательства, публично-правовых и частно-правовых основах 

правового регулирования информационных отношений, месте и роли информационного 

права в системе российского права, формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция», профессионального правосознания, ориентированного на 

эффективную реализацию прав и свобод, законных интересов в информационной сфере и 

их защиту, получение знаний по теории информационного права и основам правового 

регулирования информационных отношений, анализ практики деятельности органов 

государственной власти в области информационной безопасности, выработка навыков и 

умений по применению в практической деятельности полученных знаний. 
Задачами освоения дисциплины «Информационное право» является формирование 

знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 
1. нормотворческая деятельность: 
- участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
- осуществление профессиональной деятельности в области правовой охраны информации 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  
2. правоприменительная деятельность: 
- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности; 
- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 
3. подготовки юридических документов по вопросам правовой охраны информации; 
- правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в области правовой охраны информации; 
4. экспертно-консультационная деятельность: 
- осуществление квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

деятельности в области правовой охраны информации; 
5. педагогическая деятельность: 
- осуществление правового воспитания по вопросам правовой охраны информации. 

Дисциплина «Информационное право» входит в вариативную часть блока 1 подготовки 

бакалавра по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Ее освоение происходит в 1 семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

Тем

ы 

Наименование работы Обьем 

часов 
Форма проведения  

 

 Раздел 1. Общая часть   

1  Тема 1. Понятие, предмет и методы информационного 

права  

Понятие информационного права и его место в системе 

российского права. Предмет информационного права. 

Методы информационного права. Информационное право 

как наука. 

1,5  

2  Тема 2. Источники и принципы информационного права  

Понятие источников информационного права. Система 

источников  информационного права. Классификация 

источников информационного права. Общая 

характеристика принципов информационного права. 

Действие информационного законодательства во времени 

и в пространстве. 

1,5  

3  Тема 3.  Основы государственной политики в 

информационной сфере  

Стратегия развития информационного общества в РФ.  
Понятие информационной безопасности Российской Федерации. 

Национальные  интересы Российской Федерации в 

информационной сфере. Государственная программа развития 

информационного общества в 2011-2020 гг. Доктрина 

информационной безопасности о национальных интересах 

Российской Федерации в информационной сфере. 

Государственная политика и государственное управление в 

области формирования информационного общества. 

Окинавская Хартия глобального информационного 

общества. 

1,5 Круглый стол 

4  Тема 4. Информационно-правовые нормы и 

информационные  правоотношения. 

Термин "информационно-правовые нормы". Понятие 

информационно-правовой нормы. Содержание 

информационно-правового регулирования. Формы 

воздействия юридических норм на общественные 

отношения характерны для правового регулирования в 

информационной сфере. Элементы информационно-
правовой нормы. Главная особенность материальных 

информационно-правовых норм. Виды информационно-
правовых норм можно выделить по методу воздействия на 

поведение субъектов. 

1,5  



Понятие информационно-правовых отношений для 

информационного права. Особенности информационных 

правоотношений. Элементы (составные части) 

информационных правоотношений. Основаниями 

возникновения, изменения или прекращения 

информационно-правовых отношений.                             

5  Тема 5. Право на информацию, его охрана и   защита.   

Права в информационной сфере. Основания для 

ограничений конституционных прав граждан, которые 

установлены законами Российской Федерации.  

Конституционные гарантии реализации права на доступ к 

информации. Субъекты информационных правоотношений 

при реализации конституционного права на поиск, 

получение и передачу информации. Субъективное право 

каждого конкретного субъекта. Принцип информационной 

открытости.                   

1,5  

6  Тема 6. Интернет и право.  

Сущность Интернета. Правовое регулирование интернет-
предложений. Нормы права для улучшения общественных 

отношений в киберпространстве. 

1,5  

 Итого за 1 семестр 9 1,5 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть 
Практическое занятие 1. Тема 1. Понятие, предмет и методы 

информационного права 
 

Цель занятия:  рассмотреть понятие, предмет и методы 

информационного права. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие и место информационного права в системе 

российского права; структуру и состав законодательства в информационной 

сфере; виды информационных ресурсов общества; сущность правового 

регулирования информационных отношений. 
Уметь – понимать и правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности научную терминологию информационного 

права. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 



(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 
Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении понятия, предмета и методов информационного права. 
Теоретическая часть:  
Информационное право – как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, установленных и охраняемых государством, 

возникающих в информационной сфере производства, преобразования и 

потребления информации. 
Информационное право изучает информационную сущность права. 
Информационное право связано с другими отраслями права, т.е. имеет 

характер комплексной отрасли. 
Предмет отрасли – это то, что она регулирует. 
Предмет информационного права – это часть общественных 

отношений, которая связана с созданием, оформлением, хранением и 

обработкой, распространением, использованием информационных ресурсов, 

в том числе в области формирования и управления информационными 

ресурсами, в области использования новых технологических работ с 

информацией и технологий ее передачи в системах и сетях коммуникаций, в 

области установлением мер по обеспечению безопасности в 

информационных сферах, включая юридическую ответственность в 

названных областях. 
Предметная область информационного права включает в себя процесс 

информатизации – организацию социально-экономических и научно-
технических оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав субъектов на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. 
Процесс расширения границ информатизации современного общества, 

всех его государственных и негосударственных структур приводит к 

расширению сферы отношений, регулируемых нормами информационного 

права. Содержание таких отношений определяется постепенно под 

воздействием внешних объективно происходящих и исторически 

обусловленных процессов социально-экономического, политического и 

иного характера. 
Предмет информационного права составляют три группы отношений: 
– отношения, связанные с производством, передачей, 

распространением, поиском и получением информации; 
– отношения, связанные с применением информационных технологий; 
– отношения, связанные с обеспечением защиты информации. 



Метод отрасли – это определенные приемы, способы и средства 

юридического воздействия права на общественные отношения. 
Информационная отрасль использует следующие методы в качестве 

правового регулирования: 
1. Предписание – возложение прямой юридической обязанности 

совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой 

нормы. 
2. Запрет – возложение прямой юридической обязанности не совершать 

те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой нормой. 
3. Дозволение – юридическое разрешение совершения в условиях, 

предусмотренных правовой нормой, те или иные действия либо воздержаться 

от их совершения по своему усмотрению. 
В информационном праве используется вся совокупность способов 

регулирующего воздействия на информационные правоотношения, т.е. как 

диспозитивное регулирование (свобода выбора, равенство сторон, 

децентрализация, координация), так и императивное регулирование 

(централизованное осуществление властных полномочий, строгая 

субординация). 
В теории государства и права под системой понимается 

упорядоченность по критерию единства предмета и метода правового 

регулирования совокупность правовых норм, которая складывается для 

регулирования данной области общественных отношений. 
 
Вопросы и задания: 
1. Понятие информационного права и его место в системе российского права.  
2. Предмет информационного права.  
3. Методы информационного права.  
4. Информационное право как наука. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
 
1. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум 

по курсу / Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 
 

Дополнительная литература 
 
1. Васюк, А.В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 



Владивостокский филиал, 2015. - 48 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (05.12.2016). 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
3. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
 

Практическое занятие 2. Тема 2. Источники и принципы 

информационного права 
 

Цель занятия:  рассмотреть  источники и принципы 

информационного права. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие и место информационного права в системе 

российского права; структуру и состав законодательства в информационной 

сфере; виды информационных ресурсов общества; сущность правового 

регулирования информационных отношений. 
Уметь – понимать и правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности научную терминологию информационного 

права. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
 
Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 
Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении источников и принципов информационного права. 
Теоретическая часть:  
Принципы информационного права. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349


Опираясь на объективные закономерности общественных отношений в 

информационной сфере, особенности и юридические свойства информации, 

можно сформулировать принципы информационного права. 
Принцип приоритетности прав личности – органы государственной 

власти обязаны защищать права и свободы человека и гражданина в 

информационной сфере. 
Принцип свободного производства и распространения любой 

информации, не ограниченной законом. 
Принцип запрещения производства и распространения информации 

вредоносной и опасной – запрет направлен на защиту интересов и свобод 

личности и общества от воздействия вредоносной информации, которое 

может привести к нарушению стабильности и целостности государства. При 

этом запрет может налагаться только законодательно. 
Принцип свободного доступа к не ограниченной законом информации. 

Ни одна государственная структура не может вводить ограничений по 

доступу потребителей к информации, которой она обладает в соответствии с 

установленной для нее компетенцией, затрагивающей права и свободы 

человека и гражданина и представляющей общественный интерес. 
Принцип полноты обработки и оперативности предоставления 

информации означает обязанность любой государственной структуры 

накапливать, хранить информацию в полном объеме в соответствии с 

установленной для нее компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям. 
Принцип ответственности применительно к информационно-правовому 

регулированию означает неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний информационно-правовых норм. 
Принцип оборотоспособности информации. Этот принцип определяет 

необходимость правового регулирования отношений, возникающих при 

обороте информации, с целью защиты интересов участвующих в нем сторон. 
Принцип распространяемости информации означает, что одна и та же 

информация может многократно копироваться в неограниченном количестве 

без изменения ее содержания. 
Источники информационного права. 
Источники права – это способы официального выражения, закрепления 

правовых норм, придание им общеобязательной юридической силы. 
В структуру источников информационного права включаются: 
 законодательные акты; 
 подзаконные нормативные акты; 
 акты Конституционного суда; 
 акты и нормы международного права, а также двусторонние и 

многосторонние договоры. 
К основным источникам можно отнести: 
1) Конституцию; 
2) законы; 
3) Указы Президента: 



4) Международные источники. 
Вопросы и задания: 
1. Понятие источников информационного права.  
2. Система источников  информационного права.  
3. Классификация источников информационного права.  
4. Общая характеристика принципов информационного права.  
5. Действие информационного законодательства во времени и в 

пространстве. 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
 
1. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум 

по курсу / Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 
 

Дополнительная литература 
 
1. Васюк, А.В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 48 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (05.12.2016). 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
3. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
 

Практическое занятие 3. Тема 3. Основы государственной политики в 

информационной сфере 
 

 
Цель занятия: рассмотреть основы государственной политики в 

информационной сфере. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349


В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – структуру и состав законодательства в информационной 

сфере.  
Уметь – ориентироваться по вопросам, связанным с правовым 

обеспечением деятельности государственных органов и коммерческих 

организаций в информационной сфере. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
Организационная форма проведения занятия – круглый стол. 
Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении основ государственной политики в информационной сфере. 
Теоретическая часть:  
Политика (от греч. polis – город-государство и прилагательного от него 

– politikos: все, что связано с городом, — государство, гражданин и проч.; 

politika – государственные и общественные дела) – особая форма социальной 

деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри 

государства и между государствами.  
Формирование четкой сбалансированной информационной 

государственной политики в данной области имеет своей целью 

формирование российского информационного пространства, развитие 

системы массовой информации, организацию международного 

информационного обмена и интеграции информационного пространства 

России в мировое информационное пространство. При этом настоятельно 

требуют своего решения проблемы предотвращения вытеснения российских 

информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего 

информационного рынка и деформации структуры международного 

информационного обмена, обеспечения необходимой государственной 

поддержки деятельности российских информационных агентств по 

продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок, 

обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну. 

Решение этих проблем невозможно без развития кадрового потенциала, 

научным и производственным коллективам которого, действующим в 

области создания средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

нанесен серьезный урон в результате массового ухода из этих коллективов 

наиболее квалифицированных специалистов. 
Наметившееся в конце прошлого – начале нового столетия отставание 

отечественных информационных технологий вынудило федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 



Российской Федерации и органы местного самоуправления при создании 

информационных систем идти по пути закупок импортной техники и 

привлечения иностранных фирм, из-за чего повысилась вероятность 

несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает 

зависимость России от иностранных производителей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения. В связи 

с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в 

сферы деятельности личности, общества и государства, а также с широким 

применением открытых информационно-телекоммуникационных систем, 

интеграцией отечественных информационных систем и международных 

информационных систем возросли угрозы применения «информационного 

оружия» против информационной инфраструктуры России.  
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации с 

учетом сложившегося положения дел определяет как безотлагательные для 

решения следующие задачи:  
- разработка и создание механизмов формирования и реализации 

государственной информационной политики России;  
- разработка методов повышения эффективности участия государства в 

формировании информационной политики государственных 

телерадиовещательных организаций, других государственных средств 

массовой информации; 
- разработка основных направлений государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также 

мероприятий и механизмов, связанных с реализацией этой политики;  
- развитие и совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации, реализующей единую 

государственную политику в этой области, включая совершенствование 

форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, а также системы 

противодействия этим угрозам;  
- разработка, принятие и реализация федеральных программ, 

предусматривающих формирование общедоступных архивов 

информационных ресурсов федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Федерации, обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации; гармонизация 

отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем управления, 

информационных и телекоммуникационных систем общего и специального 

назначения;  
- разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также 

сертификации этих систем и средств;  
- совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, включая механизмы 

реализации прав граждан на получение информации и доступ к ней, формы и 



способы реализации правовых норм, касающихся взаимодействия 

государства со средствами массовой информации;  
- установление ответственности должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан 

за соблюдение требований информационной безопасности;  
- координация деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Федерации, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;  
- развитие научно-практических основ обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации с учетом современной геополитической 

ситуации, условий политического и социально-экономического развития 

России и реальности угроз применения «информационного оружия»;  
- обеспечение технологической независимости Российской Федерации в 

важнейших областях информатизации, телекоммуникации и связи, 

определяющих ее безопасность, и в первую очередь в области создания 

специализированной вычислительной техники для образцов вооружения и 

военной техники; создание безопасных информационных технологий для 

систем, используемых в процессе реализации жизненно важных функций 

общества и государства, создание информационно-телекоммуникационной 

системы специального назначения в интересах федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Федерации;  
разработка современных методов и средств защиты информации, 

обеспечения безопасности информационных технологий, прежде всего, 

используемых в системах управления войсками и оружием, экологически 

опасными и экономически важными производствами;  
- развитие и совершенствование государственной системы защиты 

информации и системы защиты государственной тайны;  
- создание и развитие современной защищенной технологической основы 

управления государством в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время;  
- расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и 

организациями при решении научно-технических и правовых вопросов 

обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью 

международных телекоммуникационных систем и систем связи;  
- развитие инфраструктуры единого информационного пространства России; 

обеспечение условий для активного участия России в процессах создания и 

использования глобальных информационных сетей и систем;  
- комплексное противодействие угрозам информационной войны, пресечение 

компьютерной преступности;  
- повышение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан;  
- создание единой системы подготовки кадров в области информационной 

безопасности и информационных технологий.  



В Российской Федерации накоплен известный опыт выработки 

государственной политики в области развития информационной сферы.  
Можно выделить следующие этапы формирования государственной 

политики: 
1) научное исследование и осмысление закономерностей развития 

общественных отношений в информационной сфере и постановка проблемы;  
2) определение доктринальных и концептуальных установок и их 

нормативное закрепление (к таким документам следует отнести Концепцию 

национальной безопасности РФ и Доктрину информационной безопасности 

РФ, Концепцию формирования и развития единого информационного 

пространства России и соответствующих государственных информационных 

ресурсов, Окинавскую Хартию глобального информационного общества;  
3) конкретизация задач для органов государственной власти при определении 

основных направлений внутренней и внешней политики (в ежегодных 

Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию);  
4) разработка и принятие концепций развития законодательства в 

информационной сфере и ее отдельных областях (Комитетом 

Государственной Думы по информационной политике и Постоянной палатой 

по государственной информационной политике Политического 

консультативного совета при Президенте РФ одобрена Концепция 

государственной информационной политики, а Комитетом Государственной 

Думы по безопасности — Концепция развития законодательства в сфере 

обеспечения информационной безопасности РФ, с учетом которой в Совете 

безопасности РФ подготовлена Концепция совершенствования правового 

обеспечения информационной безопасности РФ, Министерством связи и 

информатизации РФ подготовлен проект Концепции развития 

законодательства Российской Федерации в сфере информации и 

информатизации);  
5) разработка и принятие законов как правовой основы регулирования 

отношений в информационной сфере (в Российской Федерации сформирован 

большой массив законодательства в области регулирования 

информационных отношений – более 120 законов федерального уровня и 

более 100 законов субъектов Федерации. Конституция РФ, все 18 кодексов 

Российской Федерации в большей или меньшей степени касаются 

реализации информационных прав и свобод, формирования и вовлечения 

информационных ресурсов в экономический оборот и систему 

государственного и муниципального управления;  
6) подготовка и принятие подзаконных нормативных правовых актов 

(регулирование деятельности государственных органов и 

специализированных организаций в области информационной деятельности, 

оформление отдельных направлений государственной политики 

осуществляется через акты Президента РФ, Правительства РФ, нормативные 

правовые акты министерств и ведомств, в компетенцию которых входят 

проблемы информации и информатизации. Например, было издано более 

десяти специальных актов по проблеме правовой информатизации в 



Российской Федерации, в результате реализации которых были решены 

многие вопросы организации правовой информации и ее распространения 

через специализированные системы «Консультант-Плюс», «Кодекс», 

«Гарант», «Система» и др. Таким примером по вопросам упорядочения 

правовой информации является Указ Президента РФ № 1486 «О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации», которым предусмотрено создание федерального 

банка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – 
федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, ведение которого возложено на Министерство юстиции РФ;  
7) подготовка и реализация федеральных целевых программ, 

конкретизирующих участие органов государственной власти в 

формировании и реализации государственной политики в соответствии с их 

компетенцией (примером здесь может служить Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия»).  
В соответствии с Доктриной информационной безопасности РФ 

совершенствование правовых механизмов регулирования общественных 

отношений, возникающих в информационной сфере, является приоритетным 

направлением государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации.  
Это предполагает: 

- оценку эффективности применения действующих законодательных и иных 

нормативных правовых актов в информационной сфере и выработку 

программы их совершенствования; создание организационно-правовых 

механизмов обеспечения информационной безопасности;  
- определение правового статуса всех субъектов отношений в 

информационной сфере, включая пользователей информационных и 

телекоммуникационных систем, и установление их ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации в данной сфере;  
- создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, а также о 

последствиях их осуществления;  
- разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию 

следствия и процедуру судебного разбирательства по фактам 

противоправных действий в информационной сфере, а также порядок 

ликвидации последствий этих противоправных действий;  
- разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, 

гражданской, административной, дисциплинарной ответственности и 

включение соответствующих правовых норм в Уголовный, Гражданский, 

Административный и Трудовой кодексы, в законодательство Российской 

Федерации о государственной службе;  
- совершенствование системы подготовки кадров, используемых в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и иных 

областях информационной сферы.  



Российское информационное законодательство существенно 

обновилось и расширилось. Приняты два основополагающих закона в данной 

области: Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» и Федеральный закон № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» пришел на смену действовавшему до него закону со 

схожим названием – «Об информации, информатизации и защите 

информации».  
В новом Законе по-прежнему подтверждается конституционная 

свобода «поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации любым законным способом» (ст. 3).  
Принятие нового Закона позволит осуществить: 

• устранение имеющихся пробелов и противоречий, в частности, приведение 

понятийного аппарата и механизмов регулирования в соответствие с 

практикой применения информационных технологий, в том числе 

определение понятий «информационная система», «информационно-
телекоммуникационная сеть», «электронное сообщение» и др.;  
• решение актуальных проблем, которые обозначил опыт существования 

Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации» (например, определение правового статуса различных 

категорий информации, регулирование создания и эксплуатации 

информационных систем, установление общих требований к использованию 

информационно-телекоммуникационных сетей);  
• создание необходимой правовой основы для реализации конституционных 

прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере 

использования современных информационных технологий;  
• уточнение закрепленных в действующей редакции подходов к 

регулированию различных категорий информации.  
Другая новелла - Закон о персональных данных. Первоначально к 

проблеме защиты персональных данных на международном уровне 

обратилась Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), принявшая Директиву о защите неприкосновенности частной жизни 

и международных обменов персональными данными, в которой были 

зафиксированы основные принципы работы с персональными данными. Эти 

принципы получили развитие и конкретизацию в Международной конвенции 

«Об охране личности в отношении автоматизированной обработки 

персональных данных», которая стала объединяющим началом для 

соответствующего национального законодательства. Затем система защиты 

персональных данных развивалась в Директиве Европейского Союза и 

Парламента 95/46/ЕС о защите прав частных лиц применительно к обработке 

персональных данных и свободном движении таких данных и Директиве 

97/66/ЕС по обработке персональных данных и защите конфиденциальности 

в телекоммуникационном секторе. Таким образом, в США и странах ЕС за 



последние 20 лет было принято свыше 25 национальных нормативных 

специализированных актов по вопросам защиты персональных данных.  
Общими моментами всех указанных документов о защите права на 

неприкосновенность частной жизни являются: 
- защита персональных данных лиц от несанкционированного доступа к ним 

со стороны других лиц, в том числе и представителей государственных 

органов и служб, не имеющих на то необходимых полномочий;  
- обеспечение сохранности, целостности и достоверности данных в процессе 

работы с ними, в том числе и при передаче по международным 

телекоммуникациям;  
- обеспечение надлежащего правового режима этих данных при работе с 

ними для различных категорий субъектов персональных данных;  
- обеспечение контроля за использованием персональных данных со стороны 

самого субъекта.  
Эти принципы нашли отражение и в новом российском Законе о 

персональных данных.  
Согласно этому Закону создается специальная институциональная 

структура, обеспечивающая эффективный надзор за соблюдением прав 

субъекта персональных данных – институт Уполномоченных по защите 

персональных данных. Четверть века функционирует этот институт в странах 

Европы, доказав свою эффективность и гарантируя право доступа субъекта к 

информации о себе и контроль за надлежащим использованием баз, 

содержащих персональные данные. В ряде стран служба Уполномоченных 

несет достаточно большую нагрузку, регистрируя и рассматривая в год 

свыше 10 тысяч заявлений граждан.  
Институт Уполномоченных по защите персональных данных 

представляет собой развитую самостоятельную независимую структуру, 

дополняющую традиционные институты государственной власти. Создание 

независимого института связано с необходимостью контроля деятельности 

различных ветвей государственной власти и создания более доступного для 

субъектов персональных данных и оперативно действующего механизма 

защиты их прав.  
Вопросы для круглого стола: 

1. Стратегия развития информационного общества в РФ.  
2. Понятие информационной безопасности Российской Федерации.  
3. Национальные  интересы Российской Федерации в информационной 

сфере. 
4. Государственная программа развития информационного общества в 2011-
2020 гг. 
5. Доктрина информационной безопасности о национальных интересах 

Российской Федерации в информационной сфере.  
6. Государственная политика и государственное управление в области 

формирования информационного общества. Окинавская Хартия глобального 

информационного общества. 
 



Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 
 
1. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум 

по курсу / Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 
 

Дополнительная литература 
 
1. Васюк, А.В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 48 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (05.12.2016). 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
3. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
 

Практическое занятие 4. Тема 4. Информационно-правовые нормы и 

информационные  правоотношения 
 

Цель занятия:  рассмотреть основы информационно-правовых норм и 

информационных  правоотношения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и структуру информационно-правовых норм, виды 

информационно-правовых норм, понятие и содержание информационных 

правоотношений, виды информационных правоотношений. 
Уметь – ориентироваться по вопросам, связанным с правовым 

обеспечением в информационной сфере. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349


переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

основ информационно-правовых норм и информационных  правоотношения. 
Теоретическая часть:  

Нормы информационного права, как и нормы любой другой отрасли 

права, представляют собой правило общего характера, определенную меру 

(масштаб) должного (требуемого), возможного или дозволенного поведения, 

установленную или санкционированную государством и охраняемую 

специальными государственными средствами функцию регулятора 

общественных отношений. Но от норм других отраслей права они 

отличаются тем, что предметом их регулирования являются общественные 

отношения, складывающиеся в информационной сфере в связи с реализацией 

информационных прав (главным образом свобод) и обязанностей субъектов в 

связи с осуществлением информационных процессов при обращении 

информации. Информационно-правовая норма - это установленное 

государством правило поведения, целью которого является регулирование 

общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся 

(по мере необходимости) в информационной сфере в связи с реализацией 

информационных прав и обязанностей субъектов и осуществлением 

информационных процессов при обращении информации (процессов 

производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 

распространения и потребления информации). 
Информационно-правовая норма, как и нормы других отраслей права, 

имеет свою структуру, под которой понимаются внутреннее строение нормы, 

определенный порядок взаимосвязи, взаимообусловленности составных 

частей, элементов. Информационно-правовая норма состоит из гипотезы, 

диспозиции и санкции. 
Информационно-правовые отношения - это регулируемые нормами 

информационного права общественные отношения, складывающиеся в 

информационной сфере. Поскольку информационные правоотношения 

являются разновидностью правовых отношений вообще, то они имеют все 

общие признаки, которые присущи любым правовым отношениям. Вместе с 

тем они обладают особенностями, которые свойственны им как 

информационно-правовым отношениям. Субъектом информационно-
правового отношения называется тот, кто наделен информационными 

правами и обязанностями. Субъекты информационного правоотношения - это 

физические лица и организации, которым информационным 



законодательством предоставлена возможность или способность быть 

носителями прав и обязанностей в информационной сфере деятельности и 

вступать в конкретные информационно-правовые отношения. 

Информационная правосубъектность у граждан России возникает с момента 

рождения, а у государственных органов, предприятий, учреждений, 

общественных объединений и других формирований - с момента образования 

их в установленном порядке. Объектом информационно-правовых 

отношений являются действия сторон (участников правоотношений), а 

предметом правоотношений - информация (сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления), документированная информация (информация, 

зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать), информационные продукты и услуги. Основаниями 

возникновения, изменения или прекращения информационно-правовых 

отношений являются юридические факты, т.е. такие факты, с наличием 

которых законодатель связывает возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений. Юридические факты могут возникать в результате 

выражения воли людей. Такие юридические факты именуются волевыми. 

Например, гражданин подает жалобу на действия должностного лица в 

компетентный орган. Последний обязан рассмотреть ее в установленный срок 

и сообщить об этом гражданину. 
Вопросы и задания: 
1. Имеет ли право на существование термин "информационно-правовые 

нормы"? 
2. Сформулируйте понятие информационно-правовой нормы. 
3. Какие задачи стоят перед нормами информационного права? 
4. В чем заключается содержание информационно-правового регулирования? 
5. Какие формы воздействия юридических норм на общественные 

отношения характерны для правового регулирования в информационной 

сфере? 
6. Из каких элементов состоит информационно-правовая норма? 
7. По каким основаниям могут классифицироваться информационно-

правовые нормы? 
8. В чем состоит главная особенность материальных информационно-

правовых норм? 
9. Какие виды информационно-правовых норм можно выделить по методу 

воздействия на поведение субъектов? 
10. Что является обязательным признаком и предпосылкой успешного 

формирования информационного общества? 
11. Как можно сформулировать понятие информационно-правовых 

отношений для информационного права? 
12. В чем состоят особенности информационных правоотношений? 
13. Перечислите и охарактеризуйте элементы (составные части) 

информационных правоотношений. 
14. Что является основаниями возникновения, изменения или прекращения 



информационно-правовых отношений? 
15. По каким критериям можно классифицировать информационные 

правоотношения? 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

 
1. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум 

по курсу / Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 
 

Дополнительная литература 
 
1. Васюк, А.В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 48 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (05.12.2016). 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
3. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

 
Практическое занятие 5. Тема 5. Право на информацию, его охрана и   

защита                     
 

Цель занятия:  рассмотреть основы права на информацию, его 

охрана и   защита  в информационной сфере. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – права в информационной сфере закреплены в Конституции РФ,  

основания для ограничений конституционных прав граждан, которые 

установлены законами Российской Федерации, конституционные гарантии 

реализации права на доступ к информации, основных субъектов 
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информационных правоотношений при реализации конституционного права 

на поиск, получение и передачу информации. 
Уметь – ориентироваться по вопросам, связанным с правовым 

обеспечением в информационной сфере. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 
Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении основ основы права на информацию, его охрана и   защита  в 

информационной сфере. 
Теоретическая часть:  

Норма Конституции РФ предусматривает право не только искать и 

получать информацию, но и распространять информацию любым законным 

способом (ч. 4 ст. 29). Эта норма - прямого действия, но тем не менее с целью 

создания гарантий и механизма реализации данного права в дополнение к ней 

предполагается принять федеральный закон "О праве на информацию", 

внесенный на рассмотрение в Государственную Думу. В законопроекте 

предусматриваются нормы обеспечения права гражданина на 

распространение информации, порядок реализации прав граждан на 

информацию через средства массовой информации и др. Инициатива в 

осуществлении такого права, безусловно, принадлежит отдельному 

гражданину, общественным объединениям, юридическим лицам. Государство 

(органы государственной власти) должно создать соответствующие условия, 

при которых возможна его реализация. Все граждане обладают равным 

правом на информацию. Оно может быть ограничено федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Статьей 56 Конституции РФ 

предусмотрено, что в условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. При 

этом не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. 20, 21, 
23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 - 54 Конституции РФ. Основными 

субъектами информационных правоотношений при реализации 

конституционного права на поиск, получение и передачу информации 
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являются, с одной стороны, пользователи (потребители) информации, с 

другой - собственники или владельцы информационных ресурсов, 

информационных систем, технологий и средств их обеспечения. К 

пользователям (потребителям) относится широкий круг субъектов, которым 

необходимо получить и использовать информацию различного вида для 

принятия соответствующих решений. Это практически все субъекты права - 
физические лица, юридические лица, общественные объединения, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, которые 

запрашивают необходимую информацию и используют ее в своей 

деятельности. Собственниками и владельцами информационных ресурсов в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об информации, информатизации 

и защите информации" (в ред. от 10 января 2003 г.) являются граждане, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации и общественные объединения. В той же статье говорится, что 

ресурсы могут быть государственными и негосударственными. Отношения 

по поводу права собственности на информационные ресурсы регулируются 

гражданским законодательством Российской Федерации. Физические и 

юридические лица являются собственниками тех документов, массивов 

документов, которые созданы за счет их средств, приобретены ими на 

законных основаниях, получены в порядке дарения или наследования. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации являются 

собственниками информационных ресурсов, создаваемых, приобретаемых, 

накапливаемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также полученных путем иных установленных 

Законом способов. Правоотношения, в которые вступают пользователи 

(потребители) информации и собственники или владельцы информации, 

устанавливаются многочисленными нормами законов и подзаконных актов в 

зависимости от вида обрабатываемой информации. В последующих главах 

представленного учебного пособия будут раскрыты вопросы правового 

регулирования отношений о реализации права на поиск и получение 

документированной информации, массовой информации, информации 

ограниченного доступа и др. Один из основных вопросов в реализации права 

на информацию - возможность доступа к ней. Для обеспечения 

информационных прав индивидуальных и коллективных субъектов органы 

государственной власти согласно Конституции РФ обязаны: опубликовывать 

законы и иные нормативные акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ); обеспечивать каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими права и свободы лица (ч. 2 ст. 24); обнародовать факты и 

обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41). 
Государство обеспечивает доступ к информации путем ее официальной 

публикации и распространения через средства массовой информации, а также 

путем непосредственного предоставления заинтересованным лицам 

документов и материалов, в том числе сведений, на основе которых приняты 

решения, затрагивающие права и свободы граждан. Конституцией РФ 

consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0D36850449AD8ABD8DF4AAE9B9E35DEB3F96FD08FA1364L3q9G
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0D36850449AD8ABD8DF4AAE9B9E35DEB3F96FD08FA1364L3qAG
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8EEB6BC4AEC769AFC08FA15L6q8G
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8EEB6BC4AEC769AFC08FA1AL6q8G
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8EEB6BC4AEC769AFC08FB15L6q3G
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72A08868A31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8LEqEG


установлены определенные границы права на информацию, обусловленные 

необходимостью защиты личной жизни, уважения прав и репутации других 

лиц. В ч. 1 ст. 24 закреплено право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну: "сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются". Норма Конституции в данном случае сформулирована широко, 

обязывая всех соблюдать установленный порядок. Эта обязанность 

распространяется не только на государственные органы власти и управления, 

государственные предприятия и организации, но и на коммерческие и 

общественные организации и предприятия, а также на граждан. Часть 1 ст. 24 
Конституции устанавливает общее правило, из которого существуют 

исключения, закрепленные в соответствующих законодательных актах. Так, 

не требуется согласия лица на сбор, хранение, использование и 

распространение его персональных данных при проведении следствия, 

дознания, оперативно-розыскных мероприятий. Порядок работы с 

информацией персонального характера, которой обладают 

правоохранительные органы, регулируется процессуальным 

законодательством, и прежде всего уголовно-процессуальным. Указанные 

органы не вправе выходить за рамки закона. В случае нарушения 

конституционного права личности на соблюдение порядка сбора, хранения, 

использования и распространения информации персонального характера 

заинтересованное лицо вправе обратиться за защитой в судебные органы. 
Вопросы и задания: 

 
1. Какие права в информационной сфере закреплены в Конституции РФ? 
2. Перечислите основания для ограничений конституционных прав граждан, 

которые установлены законами Российской Федерации? 
3. Каковы конституционные гарантии реализации права на доступ к 

информации? 
4. Назовите основных субъектов информационных правоотношений при 

реализации конституционного права на поиск, получение и передачу 

информации. 
5. От чего зависит субъективное право каждого конкретного субъекта? 
6. В чем выражается принцип информационной открытости? 
7. Назовите законы, в которых закреплены обязанности по информированию 

субъектов информационного права. 
8. Перечислите ведомственные нормативные правовые акты, в которых 

содержатся права и обязанности сотрудников МВД России по 

информированию субъектов информационного права, и дайте их краткий 

анализ. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 
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1. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум 

по курсу / Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 
 

Дополнительная литература 
 
1. Васюк, А.В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 48 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (05.12.2016). 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
3. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
 

Практическое занятие 6. Тема 6. Интернет и право   
 

Цель занятия:  рассмотреть основы права на информацию, его охрана и   

защита  в информационной сфере. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – права в информационной сфере, что такое интернет,  правовое 

регулирование интернет-предложений, нормы права необходимо установить 

для улучшения общественных отношений в киберпространстве 
Уметь – ориентироваться по вопросам, связанным с правовым 

обеспечением в информационной сфере. 
Формируемые компетенции:   

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3);   
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4),  
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК- 5). 
Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 
Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении основ государственной политики в информационной сфере. 
Теоретическая часть:  

Интернет менее чем за полвека прошел стремительный процесс 

эволюции - от военно-стратегической разработки Министерства обороны 

США до значительнейшего достижения всего человечества, которое 

сравнивают с появлением книгопечатания. Посредством Интернета и его 

технических сервисов создаются новые формы общественных отношений во 

Всемирной виртуальной среде (Сети), которые выходят далеко за сферу 

регулирования информационного права. В последнее время в юридической 

среде все чаще обсуждаются проблемы правового регулирования глобальной 

компьютерной сети Интернет, предлагается ввести новое направление науки - 
интернет-право. Интернет и его основные сервисы можно представить как 

средство массовой коммуникации, средство массовой информации, а также 

как гигантский информационный архив, библиотеку электронных 

документов. Интернет может быть представлен в виде воображаемой среды, 

которая хранит следы информационной активности людей и распространяет 

изменения как в виртуальной среде, так и в реальном географическом 

пространстве, вызванные этой активностью. Эти изменения (например, 

перевод денежной суммы на банковский счет, участие в биржевых торгах и 

т.п.) распространяются с определенной скоростью и зачастую происходят в 

режиме реального времени, другими словами, в интерактивном, онлайновом 

режиме (от англ., on-line - на линии, на проводе, что означает режим 

реального времени) или же с определенным временным запаздыванием. 

Интернет позволяет собирать, хранить, передавать и обрабатывать 

информацию. Глава корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс говорит об 

Интернете как о "хаотичном наборе взаимосвязанных коммерческих и 

некоммерческих компьютерных сетей, включая оперативные 

информационные службы, услуги которых доступны по подписке". Понятие 

"Интернет" в действующем законодательстве России пока отсутствует. Тем не 

менее правовая сущность сети отражена в ряде законов. Например, нормы 

Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой 

информации" не конкретизируют формы периодических изданий 

распространения массовой информации. Согласно ст. 2 Закона под средством 

массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио-, 
теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации. Это позволяет 

утверждать, что информационные ресурсы в Интернете являются средствами 

массовой информации и действие Закона распространяется и на них. 

Поэтому в России осуществляется государственная регистрация сайтов как 

средств массовой информации (причем исключительно в добровольном 
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порядке). В этом аспекте Интернет представляется глобальной 

коммуникацией, распространяющей массовую информацию в электронной 

форме. В письме от 18 ноября 2002 г. N 18/14-16380/18-11218 МПТР РФ 

подчеркивается, что информационный ресурс Интернета может считаться 

средством массовой информации, если отвечает установленным Законом "О 

средствах массовой информации" требованиям. Интернет согласно 

Федеральному закону от 4 июля 1996 г. N 85-ФЗ "Об участии в 

международном информационном обмене" может рассматриваться как 

средство международного информационного обмена. Под международным 

информационным обменом в данном Законе понимаются информационные 

системы, сети и сети связи, используемые при международном 

информационном обмене.  По мнению большинства ученых, правовое 

регулирование в этой области отстает от потребностей государства, граждан 

и организаций. Действующее законодательство содержит ряд несоответствий 

и пробелов, которые затрудняют развитие цивилизованного рынка интернет-
услуг, приводят к ухудшению инвестиционного климата, а также к 

нарушениям прав граждан и юридических лиц. Необходимо законодательно 

определить основные понятия в сфере правового регулирования Интернета 

("интернет-услуги", "компьютерные данные", "электронная почта" и т.д.) и 

установить общие подходы к лицензированию и сертификации в области 

оказания интернет-услуг. Исходя из аналогии услуг по передаче данных в 

рамках обычной почты Правительству РФ необходимо принять правила 

оказания интернет-услуг электронной почты, устанавливающие категории 

отправлений: обычные, не требующие документирования факта их 
отправления, и заказные, об отправке которых можно будет получить 

документ установленного образца. Следует также провести отграничение 

сайтов, распространяющих продукцию средств массовой информации, от 

прочих информационных сетевых ресурсов. Предлагается установить 

юридическую ответственность пользователей Интернета за систематическую 

отправку по адресам электронной почты незапрошенных данных рекламного 

характера. Такого рода деятельность - "спамминг" - приносит 

имущественный ущерб пользователям Интернета: большое число рекламных 

сообщений нередко блокирует получение необходимой информации по 

электронной почте; пользователи получают рекламные сообщения в 

автоматическом режиме и фактически вынуждены оплачивать их получение. 

Целесообразно предусмотреть административный штраф и возмещение 

убытков лицам, пострадавшим от такой деятельности. По поводу 

государственной политики в области Интернета, следует отметить, что 

помимо необходимости законодательного регулирования интернет-
отношений, органы исполнительной власти должны стать лидерами в 

предоставлении и использовании электронной информации и 

коммуникационных систем. Это позволит построить демократичную, 

технологичную систему взаимоотношений как между органами власти всех 

уровней, так и во взаимоотношениях органов власти с гражданами. Такую 

возможность связываться и взаимодействовать органам исполнительной 
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власти между собой, а также с гражданами открывают новые 

информационные технологии и Интернет. 
Вопросы и задания: 

 
1. Что такое Интернет? 
2. Каким образом происходит правовое регулирование интернет-

предложений? 
3. Какие нормы права необходимо установить для улучшения общественных 

отношений в киберпространстве? 
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