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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИчЕСКИЙ
РАЗДЕл

Цели дисциплины: приобретение учащимися систематиче-
ских знаний теоретического и прикладного характера об этнопо-
литическом процессе в цифровом пространстве, а также формиро-
вание у них необходимых умений и навыков для самостоятельного 
анализа актуальных проблем и навыков прогнозирования в данной 
плоскости.

Задачи дисциплины:
– изучение теоретических основ этнополитического про-

цесса в цифровом пространстве;
– выявление новейших тенденций и специфики этнополи-

тического процесса в цифровом пространстве;
– определение содержания, характера и особенностей 

этнополитического процесса в цифровом пространстве 
современной России.

Темы Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1 Цифровое
пространство
и его политико-
администра-
тивная
плоскость

Цифровизация. Цифровые технологии. Циф-
ровое пространство, виртуальное пространство, 
киберпространство, онлайн-пространство, ин-
тернет-пространство: соотношение. плоскости 
цифрового пространства: социальная, экономи-
ческая, культурно-ценностная, правовая, поли-
тическая. политические институты и процессы в 
цифровом пространстве. Функции политической 
плоскости цифрового пространства. Особенно-
сти регулирования цифрового пространства го-
сударством. Развитие и безопасность цифрового 
пространства России. 
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Продолжение

Темы Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 2 Коммуникации
и взаимо-
действия
этносов
в цифровом
пространстве

Этносы в цифровом пространстве. Особенности 
коммуникаций между различными этнически-
ми группами в цифровом пространстве. Осо-
бенности взаимодействий этносов в цифровом 
пространстве. Формирование межэтнических 
отношений в цифровом пространстве. Факторы 
и механизмы межэтнического диалога в цифро-
вом пространстве. Межэтническое сотрудниче-
ство в цифровом пространстве. Образы лидеров 
различных этносов в цифровом пространстве. 
Межэтнические коммуникации и взаимодей-
ствия в цифровом пространстве России.

Тема 3 политизация
этничности
в цифровом
пространстве

политизация этничности: понятие и сущность 
процесса. Основные факторы политизации 
этничности. Социальные последствия поли-
тизации этничности. Цифровое пространство 
как среда политизации этничности. Специфика 
политизации этничности в цифровом про-
странстве. политическая мобилизация этнично-
сти в цифровом пространстве. Общенациональ-
ная политическая консолидация в цифровом 
пространстве. Этническая солидарность в циф-
ровом пространстве. политизация этничности в 
цифровом пространстве России.

Тема 4 Этнополити-
ческие
конфликты
и цифровое
пространство

Этнополитический конфликт: понятие, сущ-
ность и особенности. Типы этнополитических 
конфликтов. Динамика этнополитических кон-
фликтов. Методы урегулирования этнополити-
ческих конфликтов. Объективные сложности 
разрешения этнополитических конфликтов. 
Конфликтогенность цифрового пространства. 
Развитие этнополитических конфликтов в циф-
ровом пространстве. Фейковая информация как 
фактор усугубления этнополитических конфлик-
тов. Коммуникации цифрового пространства в 
динамике этнополитических конфликтов.
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Окончание

Темы Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Деструктивные информационные потоки как 
инструменты разжигания и усугубления этно-
политических конфликтов. позитивный потен-
циал и механизмы цифрового пространства для 
урегулирования этнополитических конфликтов. 
потенциал цифрового пространства России для 
недопущения и предупреждения межэтниче-
ских конфликтов. 

Тема 5 Этническая
и национально-
гражданская 
идентичность
в цифровом
пространстве

Этническая и национально-гражданская иден- 
тичность: понятия, сущность и различия яв-
лений, механизмы и факторы формирования. 
Формы проявления этнической и националь-
но-гражданской идентичности в цифровом 
пространстве. Риски и угрозы цифрового про-
странства для этнической и национально-граж- 
данской идентичности. позитивный потенциал 
цифрового пространства для формирования 
национально-гражданской идентичности. Мифы 
и символы в цифровом пространстве и их влия-
ние на этническую и национально-гражданскую 
идентичность. Влияние этнических диаспор на 
формирование национально-гражданской иден-
тичности в цифровом пространстве. Механизмы 
укрепления национально-гражданской идентич-
ности в цифровом пространстве России. 

Тема 6 поликуль-
турные
общества
в цифровом
пространстве

понятие поликультурности общества. поли-
культурность в цифровом пространстве. Меж-
культурный диалог в цифровом пространстве. 
Особенности и актуальные проблемы управле-
ния поликультурными обществами в цифровом 
пространстве. Механизмы консолидации поли-
культурных обществ в цифровом пространстве. 
Реализация принципов мультикультурализма в 
цифрую эпоху. Двойственность эффектов влия-
ния цифрового пространства на поликультур-
ные общества. Многонациональное российское 
общество в цифровом пространстве.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИплИНЫ

Тема 1. Цифровое пространство
и его политико-административная плоскость

Ключевые понятия и категории: цифровизация, цифровые тех-
нологии, цифровое пространство, цифровая среда, виртуальное про-
странство, онлайн-пространство, онлайн-среда, Интернет, политика, по-
литический процесс, политические институты, цифровая безопасность, 
информационная безопасность, цифровое пространство России. 

Цифровизация стала одним из главных процессов жизни 
современных обществ. В научной литературе можно встретить 
множество определений и интерпретаций, однако в целом их суть 
сводится к трем базовым смыслам.

1. Цифровизация как процесс, в результате которого осу-
ществляется переход от аналоговых технологий к цифровым. Это 
наиболее узкий смысл трактовки, раскрывающий технологиче-
скую сторону рассматриваемого явления и иллюстрирующий его 
самый простой аспект, если говорить с точки зрения социальной 
значимости. 

2. Цифровизация как процесс непрерывного, активного и 
масштабного внедрения цифровых технологий в общественную 
жизнь. Такая интерпретация наиболее распространена в исследо-
ваниях, что вполне объяснимо: это та самая часть цифровизации, 
которая наиболее наглядно и ярко проявляется на практике. Циф-
ровые технологии сегодня используются в социальной, экономи-
ческой, политической и культурной сферах. Они стали неотъем-
лемой частью практически всех ниш человеческой деятельности. 
В этом плане показательно, что все больше государств применяют 
их в политико-административном процессе: совершенствуют на 
их основе политические и управленческие институты, создают 
цифровые институты политического участия граждан, предостав-
ляют своему населению государственные услуги, выстраивают 
мониторинг общественного мнения и т. д. 
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3. Цифровизация как переход на качественно новый уро-
вень использования цифровых технологий, в результате чего они 
приобретают особую значимость для социума и государства и 
становятся важнейшей ценностью. Это наиболее широкий смысл в 
интерпретации феномена цифровизации, который демонстрирует 
высокую значимость новых технологий для современных людей. 
Действительно, необходимо признать, что в странах с высоким 
уровнем цифровизации и вовлеченности населения в онлайн-среду 
и работа, и учеба, и досуг, и другие составляющие жизни человека 
уже сложно представить без использования цифровых техноло-
гий. И здесь важно понимать такое положение дел не только и, 
быть может, не столько как вынужденную адаптацию общества к 
меняющимся условиям, требующую постоянного обращения к 
компьютерным технологиям, мобильным устройствам, Интернету 
и социальным медиа, сколько в качестве фактического укоренения 
цифровых технологий в роли важнейшей ценности. Более того, 
цифровые технологии уже обусловливают формирование новых 
поведенческих моделей, трансформируют привычные ценностные 
паттерны, создают новые потребности, связанные с самими цифро-
выми технологиями, а также преобразуют сферу межличностных и 
межгрупповых коммуникаций и взаимодействий.

Как можно заметить, три приведенные дефиниции сложно 
назвать взаимоисключающими и даже альтернативными, посколь-
ку они органично дополняют друг друга, раскрывают различные 
стороны очень сложного процесса. Вместе с тем, признавая, 
что уровень цифровизации в разных государствах различается, 
причем иногда разительно, отметим, что в результате и степень 
распространения цифровых технологий, и степень вовлеченности 
населения в онлайн-среду, и степень значимости цифровых тех-
нологий для общества тоже различны.

Цифровизация и высокий уровень развития и распростра-
нения цифровых технологий сформировали новую глобальную 
среду – цифровое пространство, представляющее собой всю про-
тяженность объединенных информационно-коммуникационных 
технологий, в которой происходит постоянная циркуляция инфор-
мационных потоков, коммуникаций и социальных взаимодействий. 
Цифровое пространство создается технологиями виртуальной и 
дополненной реальности и является уже самодостаточной средой 
для многих общественных процессов. 
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поскольку цифровое пространство охватывает все основ-
ные сферы жизни общества, то условно по каждой сфере, можно 
сказать, образовался свой сегмент цифрового пространства. при 
этом в каждом из них, с одной стороны, отражаются процессы, 
происходящие в реальной жизни, а с другой стороны, возникают 
собственные уникальные процессы, которые являются результа-
том развития непосредственно цифрового пространства и кото-
рые, уже наоборот, могут катализировать определенные измене-
ния в реальной жизни. 

Особое место в цифровом пространстве занимает его 
политический (политико-административный) сегмент. Такая 
особенность обусловлена, во-первых, функциональной состав-
ляющей, которая предполагает прежде всего целеполагание и 
выстраивание приоритетов во всех других сферах общественной 
жизни. Во-вторых, именно в политико-административной плос-
кости начинается попытка государств осуществить виртуальную 
ретерриториализацию и суверенизацию. Это вполне объяснимо, 
поскольку в данной сфере формируется уровень общественной 
поддержки власти, диалог власти и социума, мониторинг обще-
ственного мнения, функционирование определенных цифровых 
институтов государственного управления и т. д. Иными словами, 
политико-административная плоскость цифрового пространства 
серьезно влияет на государственную и общественную безопас-
ность, а также социально-политическую стабильность. 

политико-административная плоскость цифрового про-
странства включает в себя: специальные механизмы взаимодей-
ствия публичных органов власти (межведомственное взаимо-
действие); коммуникации и взаимодействие власти и общества; 
институты формирования публичных органов власти разного 
уровня (электронное голосование); институты участия граждан 
в политико-административном процессе (общественные ини-
циативы на цифровых площадках, онлайн-петиции) и т. д. Уже 
очевидна тенденция, в соответствии с которой все больше «тради-
ционных» политико-административных институтов постепенно 
приобретают дублирующий цифровой формат, а также возникают 
совершенно новые институты цифрового пространства, играю-
щие важную роль в системе принятия государственных решений. 
Наиболее яркий пример последних – взаимодействие граждан 
и представителей власти в социальных сетях, где создаются их 
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официальные страницы, – это, по сути, достаточно гибкий и опе-
ративный механизм политической обратной связи.

политико-административный процесс в цифровом про-
странстве проходит в совершенно других, значительно более высо-
ких темпах. А в условиях избыточности информации и сложности ее 
верификации де-факто возникает естественная конкуренция между 
представителями власти и другими политическими акторами, пре-
следующими свои интересы и цели (в том числе деструктивные), 
за возможность формирования картины социально-политической 
реальности, на основе которой складывается общественное мнение 
относительно положения дел в государстве. Если учитывать при 
этом, еще и то, что большинство обычных граждан, как правило, 
недостаточно информированы о политическом процессе, просто 
даже ввиду низкого интереса ко всем политическим событиям и 
деталям в данной области, здесь возникают существенные риски 
по манипулированию общественным мнением со стороны других 
субъектов политики – альтернативных интерпретаторов социаль-
но-политической реальности. Самой значительной угрозой при та-
ком раскладе становится возможная политическая дестабилизация 
и снижение уровня устойчивости политической системы. 

Исход конкуренции между властью и другими полити-
ческими акторами цифрового пространства за внимание людей 
и возможность первыми представить свою интерпретацию 
социально-политической реальности зависит от множества раз-
личных факторов: от уровня доверия граждан к официальным 
онлайн-ресурсам публичных органов власти; диалогичности 
политического режима; эффективности выстроенных каналов и 
механизмов политической обратной связи; способности власти 
максимально оперативно и репрезентативно осуществлять мо-
ниторинг социальных запросов и актуальное проблемное поле 
общества; развитости цифровой инфраструктуры политической 
системы; от соответствия формата подачи информации и интер-
претации специфики цифрового пространства и сложившегося в 
нем ценностно-поведенческого паттерна.

Сложнейшими проблемами цифрового пространства, ко-
торые представляют серьезную опасность для политико-админи-
стративного процесса, являются такие, как утечка информации, 
взломы, «фейковая» информация, идентификация пользова-
телей, провокационные вбросы, преследующие деструктивные 
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информационно-психологические цели, и др. Все перечисленные 
и иные угрозы способны привести к росту социальной напряжен-
ности и вылиться в неблагоприятные социально-политические 
последствия. В этом смысле цифровое пространство особо уяз-
вимо в той части, что касается межэтнических и межкультурных 
коммуникаций и взаимодействий. Указанная область социальных 
отношений, как известно, наиболее эмоционально воспринима-
ется в обществе и одновременно сложно поддается управлению. 
Соответственно, одной из основополагающих целей политико-
административного процесса в цифровом пространстве является 
выстраивание эффективной системы регулирования этнополити-
ческого процесса.

плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. понятие и сущность цифрового пространства.
2. Основные плоскости цифрового пространства. Особенности по-

литической плоскости цифрового пространства и ее функции. 
3. политические институты и процессы в цифровом пространстве 

современной России.
4. Безопасность и регулирование цифрового пространства в России.

САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы

1. Как меняют современную общественную жизнь цифровые тех-
нологии? 

2. Как отражается цифровизация общества на политико-админи-
стративной сфере? 

3. Какие преимущества и перспективы открываются при эффек-
тивном использовании цифровых технологий в политико-
административной сфере?

4. Какие объективные проблемы могут возникнуть при внедрении 
цифровых технологий в политико-административную сферу?

5. Какие можно выделить критерии эффективности цифровиза-
ции политико-административной сферы?
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Темы докладов и рефератов

1. Концепция «электронного правительства»: основные принци-
пы, технологии и институты.

2. Концепция «электронной демократии»: основные принципы, 
технологии и институты.

3. Реализация элементов «электронного правительства» в совре-
менной России.

4. Реализация элементов «электронной демократии» в современ-
ной России.

5. Информационно-технологическая безопасность в цифровом 
пространстве России.

Темы эссе

1. потенциал и риски цифровизации политико-административ-
ной сферы современных государств.

2. Специфика цифровизации политико-административной сфе-
ры России.

3. преимущества и недостатки электронного голосования.
4. Электронное голосование в России.
5. политический процесс в цифровом пространстве России.

Практические задания

1. провести сравнительный анализ официальных страниц в со-
циальных сетях двух любых политиков зарубежных стран по 
следующим критериям:

а) тематика публикуемого контента;
б) частота публикаций;
в) реакция подписчиков на публикуемый контент;
г) количество подписчиков;
д) степень формальности стиля публикаций.

2. провести сравнительный анализ официальных страниц в соци-
альных сетях двух любых российских политиков по следующим 
критериям:

а) тематика публикуемого контента;
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б) частота публикаций;
в) реакция подписчиков на публикуемый контент;
г) количество подписчиков;
д) степень формальности стиля публикаций.

Деловые игры

1. Группа студентов делится на две команды. Каждая команда 
выбирает любую политическую партию зарубежного государ-
ства и разрабатывает стратегию ее продвижения в цифровом 
пространстве. Обе команды работают по одному и тому же 
зарубежному государству, которое выбирают совместно, но 
партии при этом у команд разные. Стратегия должна включать 
следующие части:

1) выбор основных цифровых платформ, на которых будет 
происходить продвижение партии;

2) определение наиболее сильных и ярких элементов ими-
джа партии, который будет продвигаться прежде всего в 
цифровом пространстве;

3) определение основной целевой аудитории, с учетом осо-
бенностей которой будет происходить создание контента 
для размещения;

4) определение основных лидеров партии, образ которых 
будет подчеркиваться (и каким образом) при продвиже-
нии в цифровом пространстве. 

Стратегия должна учитывать программу партии и ее элек-
торат.

2. Группа студентов делится на две команды. Каждая команда 
выбирает любую российскую политическую партию и разра-
батывает стратегию ее продвижения в цифровом пространстве. 
Команды выбирают разные партии. Стратегия должна вклю-
чать следующие части:

1) выбор основных цифровых платформ, на которых будет 
происходить продвижение партии;

2) определение наиболее сильных и ярких элементов имид-
жа партии, который будет продвигаться прежде всего в 
цифровом пространстве;
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3) определение основной целевой аудитории, с учетом осо-
бенностей которой будет происходить создание контента 
для размещения;

4) определение основных лидеров партии, образ которых 
будет подчеркиваться (и каким образом) при продвиже-
нии в цифровом пространстве. 

Стратегия должна учитывать программу партии и ее элек-
торат.
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Тема 2. Коммуникации и взаимодействия этносов
в цифровом пространстве

Ключевые понятия и категории: коммуникация, социальные 
коммуникации, политические коммуникации, этнос, межэтнические 
коммуникации, межэтнический диалог, межэтническое взаимодействие, 
межэтнические отношения, этническое лидерство.

Коммуникации и взаимодействия между социальными 
группами (большими, средними, малыми), внутри тех или иных 
социальных групп, отдельными индивидами – неотъемлемая 
составляющая общественной жизни. В данной плоскости очень 
много непредсказуемости, динамичности и постоянных изме-
нений. В то же время здесь имеет место высокая степень атоми-
зированности процессов. Все это вкупе создает фактическую 
невозможность всеобъемлющего упорядочения и регулирования 
социальных коммуникаций и взаимодействий, всецело исключа-
ющих вероятность конфликтов, даже посредством значительных 
ограничений и инструментов, имеющихся у государственных 
институтов. 

Еще больше обострился данный вопрос в условиях цифро-
визации современных обществ и в сформировавшемся цифровом 
пространстве, где число социальных коммуникаций и взаимодей-
ствий значительно возросло. Такова среда, убравшая в силу своей 
специфики множество естественных ограничений и создавшая 
массу нетипичных свойств диалога и интеракций.

1. Глобальный характер цифрового пространства предпола-
гает, что возможны контакты между пользователями, находящи-
мися в разных географических точках.

2. Коммуникации происходят без прямого контакта людей, 
посредством цифровых технологий.

3. Коммуникации и взаимодействия могут происходить 
между людьми, которые незнакомы и даже никогда не видели 
друг друга в жизни.

4. Коммуникации и взаимодействия могут быть аноним-
ными.

5. Одновременно коммуницировать и взаимодействовать, 
а также наблюдать за процессом и содержанием коммуникаций 



20

и взаимодействий может неограниченное число пользователей: 
чаты со множеством участников, комментарии в социальных 
сетях и т. д.

6. Имеет место специфичный формат общения, приводя-
щий к «выравниванию образов» коммуникантов, независимо от 
их статуса, материального положения, возраста, образования 
и т. п., сокращая таким образом психологическую дистанцию 
между собеседниками и снижая уровень формальности диалога1.

7. Коммуникации и взаимодействия, представленные в тек-
стовом виде, фото- и видеоформате, могут создавать повышенный 
эмоциональный фон.

Отдельного внимания заслуживает процесс коммуникаций 
и взаимодействий, проходящий на специальных сайтах, форумах 
и в сообществах социальных сетей, которые позволяют образо-
вывать виртуальные группы пользователей по определенным 
интересам и целям – комьюнити. Такие комьюнити могут при-
влекать представителей различных социальных групп или же, 
напротив, формироваться по принципу принадлежности к той 
или иной социальной группе. Во втором случае часто встречаются 
виртуальные сообщества, объединенные по этническому, конфес-
сиональному, этнолингвистическому принципам. 

В результате подобного взаимодействия представителей эт-
нических групп на виртуальных площадках, с одной стороны, они 
как бы уже иллюстрируют самоидентификацию, а с другой – это 
способствует консолидации и этнической солидарности. Вместе 
с тем не исключен и противоположный эффект: специфика ком-
муникаций в цифровом пространстве, включая их анонимность, 
создает риск провокаций и достаточно конфликтогенную среду. 
проблема еще и в том, что такого рода площадки зачастую це-
ленаправленно политизируются, что выражается прежде всего в 
публикации соответствующего контента. А это, в свою очередь, 
провоцирует вовлечение в онлайн-обсуждение представителей 
других этносов, интересы которых затрагиваются в информаци-
онных потоках. В итоге возникает межэтническое обсуждение 
опубликованного контента. 

1 Морозова О.Н. Особенности интернет-коммуникации: определе-
ние и свойства // Вестник ленинградского гос. ун-та им. А.С. пушкина. 
2010. Т. 1. № 5. С. 154–156.
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В цифровом пространстве наиболее сложные ситуации 
межэтнических коммуникаций и взаимодействий складываются 
между конфликтующими этносами, или этносами, имеющими 
спорные вопросы, которые потенциально могут вылиться в кон-
фликт и создать социальную напряженность. Возможные иска-
жения, в частности посредством мультимедийных инструментов, 
которые используются в цифровом пространстве, в данном случае 
выступают ключевым фактором, способным негативизировать 
информацию.

Вместе с тем в цифровом пространстве есть позитивный 
потенциал для межэтнических коммуникаций и взаимодействий. 
Так, во-первых, этнические группы могут находить практически 
любую информацию о других этносах, узнавая их традиции, обы-
чаи, культурно-исторические особенности. подобные возможно-
сти важны, поскольку, когда этнические группы знают или хотя бы 
имеют представление о базовых ценностях друг друга, – это есть 
важнейшее условие для межэтнического согласия, основание для 
их мирного сосуществования. поэтому цифровое пространство, 
будучи универсальным источником информации самого разного 
формата, которая постоянно обновляется и дополняется, обладает 
значительным потенциалом.

Во-вторых, межэтнические коммуникации и взаимодей-
ствия в цифровом пространстве даже относительно наиболее 
острых вопросов создает значительно больше возможностей для 
понимания позиций друг друга, что может позволить предпри-
нять власти превентивные меры по недопущению возникновения 
конфликтов и усугубления межэтнических отношений, а в случае 
с уже существующими конфликтами – послужить основной их 
урегулирования.

В-третьих, цифровое пространство может способствовать 
культурному взаимообогащению различных этносов: здесь проис-
ходит соприкосновение культур, обмен опытом, взаимопроникно-
вение ценностно-поведенческих «образцов». подобное свойство, 
опять же, закладывает прочные основы для межэтнического мира 
и согласия.

Важную роль в цифровом пространстве играют лидеры 
общественного мнения. Здесь у них значительные возможности 
по влиянию на общественное мнение: большой охват аудитории; 
оперативные каналы распространения информации и коммуни-
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кации; возможность создания в различном формате контента, 
любого образа, необходимого для развития своих цифровых ре-
сурсов и уровня влияния, а также при необходимости его коррек-
тирования. лидеры общественного мнения выступают в качестве 
еще более важных фигур в отдельных социальных группах, в том 
числе этнических.

Этническое лидерство – социально-психологический про-
цесс в этнической группе, который предполагает доминирование 
и влияние наиболее авторитетных представителей данной группы 
на мнение и поведение остальных членов этноса. при этом эт-
нический лидер выполняет ряд таких важнейших функций, как: 
этническая консолидация; укрепление этнической идентичности; 
представительство этнической группы и ее интересов (включая 
представительство на политическом уровне); медиаторская функ-
ция, предполагающая посредничество в отношениях между пред-
ставителями своей этнической группы (например, в конфликтных 
ситуациях или для недопущения таких ситуаций), между пред-
ставителями своей этнической группы и представителями других 
этнических сообществ, а также в целом между своей и другими 
этническими группами2.

В цифровом пространстве этнические лидеры, формируя 
мнение представителей своей социальной группы относительно 
значимой для них проблемы, серьезно влияют на межэтнические 
коммуникации и взаимодействия. Они способны как фокусиро-
вать внимание этнической группы на том или ином вопросе, так и, 
наоборот, при ряде условий снижать к нему интерес. 

Этнический лидер обладает возможностью выступать ини-
циатором политической активизации членов этнической группы, 
использовать поддержку этнической группы в собственных поли-
тических целях, позиционируя чаще всего их в качестве интересов 
и целей всего этноса. 

Наконец, этнические лидеры посредством цифрового про-
странства имеют возможность мобилизовывать и координировать 

2 Мелибаев А.С. Этническое лидерство в условиях политических 
трансформаций // политическое пространство и социальное время: 
власть символов и память поколений: Сб. научных трудов XххVIII 
Международного харакского форума, Ялта, 2–5 ноября 2021 года. Сим-
ферополь: Тип. «Ариал», 2022. С. 226–228.
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представителей своего этноса из любых стран мира (в том числе 
через институты диаспоры) для получения необходимых ресурсов 
и побуждения их к решению политических задач. Иными словами, 
цифровое пространство создало массу эффектов и инструментов 
властного характера, которые могут способствовать достижению 
не только положительных, конструктивных целей, но также, в 
случае злоупотреблений, негативных, деструктивных. 

Роль и значимость этнического лидерства, конечно, слож-
но переоценить, однако степень влияния таких фигур зависит, 
во-первых, от личного авторитета претендующих на такое поло-
жение членов этнической группы, во-вторых, уровня этнической 
идентичности, а в-третьих, уровня этнической сплоченности.

Коммуникации и взаимодействия между этническими груп-
пами в цифровом пространстве могут выстраиваться через их лиде-
ров, особенно в ситуациях межэтнических разногласий и противо-
речий. Здесь как раз срабатывает медиаторская функция лидеров. 

при всем сказанном следует оговориться, что обозначенные 
закономерности и тенденции характерны в первую очередь для 
тех этнических групп, которые активно используют цифровые 
технологии и для которых виртуальная среда является важной 
частью жизнедеятельности. В данном контексте, очевидно, речь 
идет об обществах, в которых имеет место высокая степень вовле-
ченности в цифровое пространство.

плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. Активность этнических групп в цифровом пространстве: поиск 
и трансляция информации, формирование социальных запро-
сов.

2. Межэтнические коммуникации и взаимодействия в цифровом 
пространстве как механизмы формирования межэтнических 
отношений.

3. предпосылки и формы межэтнического диалога и сотрудниче-
ства в цифровом пространстве. 

4. Этническое лидерство и образы этнических лидеров в цифро-
вом пространстве.

5. Особенности межэтнических коммуникаций и взаимодействий 
в цифровом пространстве России.
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САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы

1. Какие факторы могут обусловливать степень вовлеченности и 
активности в цифровом пространстве? 

2. Как влияет политическая сфера на межэтнические коммуника-
ции в цифровом пространстве?

3. Каким образом может выстраиваться межэтнический диалог в 
цифровом пространстве?

4. Какую роль играют лидеры этнических групп в выстраивании 
межэтнического диалога и сотрудничества?

5. В чем заключается значимость продуктивного межэтнического 
диалога и сотрудничества в современной России? 

6. Насколько существен потенциал цифрового пространства для 
выстраивания межэтнического диалога и сотрудничества в 
России? 

Темы докладов и рефератов

1. Цифровое пространство как среда коммуникаций социальных 
групп.

2. Цифровое пространство как среда взаимодействий социальных 
групп.

3. Этнополитическая коммуникация: понятие, структура и сред-
ства.

4. лидеры общественного мнения в цифровом пространстве и их 
влияние на этнополитический процесс.

Темы эссе

1. преимущества цифрового пространства и современных ком-
муникационных технологий для обеспечения межэтнического 
мира и согласия.

2. Вызовы и угрозы цифрового пространства для межэтнического 
диалога.

3. Конфликтогенность межэтнических взаимодействий в цифро-
вом пространстве.
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4. Объективные сложности регулирования межэтнических ком-
муникаций и взаимодействий в цифровом пространстве.

5. Наиболее перспективные цифровые платформы России для 
межэтнического сотрудничества.

Практические задания

1. провести сравнительный анализ страниц в социальных сетях 
или блогах цифровых платформ двух лидеров общественного 
мнения любых этнических групп в зарубежных странах по сле-
дующим критериям:

а) тематика публикуемого контента;
б) частота публикаций;
в) реакция подписчиков на публикуемый контент;
г) количество подписчиков;
д) стиль и тональность публикуемого контента.

2. провести сравнительный анализ страниц в социальных сетях 
или блогах цифровых платформ двух лидеров общественного 
мнения любых этнических групп России по следующим крите-
риям:

а) тематика публикуемого контента;
б) частота публикаций;
в) реакция подписчиков на публикуемый контент;
г) количество подписчиков;
д) стиль и тональность публикуемого контента.

Деловые игры

1. Группа делится на три команды. Каждая команда выбирает 
любую зарубежную страну, являющуюся в этническом плане 
многосоставной, и вырабатывает для нее проект стимулирова-
ния межэтнических коммуникаций в цифровом пространстве, 
которые могли бы позитивно сказаться на их взаимоотношениях. 
проект должен включать следующие пункты:

а) описание наиболее актуальных и проблемных вопросов 
межэтнических отношений в данном государстве;
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б) анализ уровня развитости цифрового пространства вы-
бранного государства, а также степени вовлеченности 
его населения и основных этнических групп в цифровое 
пространство;

в) анализ сложившейся в данной стране практики межэт-
нических коммуникаций в цифровом пространстве;

г) аргументированное предложение трех наиболее подхо-
дящих для реализации проекта цифровых платформ;

д) аргументированное предложение трех наиболее эффек-
тивных с точки зрения авторов проекта инструментов 
формирования (стимулирования) межэтнической ком-
муникации на выбранных цифровых платформах;

е) критерии оценки результатов реализации проекта (не 
менее пяти показателей).

2. Группа делится на три команды. Каждая команда вырабатывает 
для России проект стимулирования межэтнических коммуни-
каций в цифровом пространстве, которые могли бы позитивно 
сказаться на их взаимоотношениях. проект должен включать 
следующие пункты:

а) описание наиболее актуальных и проблемных вопросов 
межэтнических отношений;

б) анализ уровня развитости цифрового пространства Рос-
сии, а также степени вовлеченности населения страны и 
основных этнических групп в цифровое пространство;

в) анализ сложившейся практики межэтнических комму-
никаций в цифровом пространстве;

г) аргументированное предложение трех наиболее подхо-
дящих для реализации проекта цифровых платформ;

д) аргументированное предложение трех наиболее эффек-
тивных с точки зрения авторов проекта инструментов 
формирования (стимулирования) межэтнической ком-
муникации на выбранных цифровых платформах;

е) критерии оценки результатов реализации проекта (не 
менее пяти показателей).
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Тема 3. политизация этничности
в цифровом пространстве

Ключевые понятия и категории: этничность, политизация эт-
ничности, факторы политизации этничности, цифровое пространство, 
политическая мобилизация, политическая мобилизация этничности, 
консолидация общества, общенациональная политическая консолида-
ция, этническая солидарность. 

Политизация этничности – один из наиболее неоднознач-
ных и вместе с тем часто встречающихся процессов. Он прежде 
всего выражается в попытках использовать этничность в качестве 
политического ресурса, необходимого для реализации интересов 
и целей тех или иных политических акторов. Формами политиза-
ции этничности при этом могут быть такие, как: создание различ-
ных объединений и движений; использование вопросов этнично-
сти в предвыборных программах для получения голосов избира-
телей; формирование политических институтов, транслирующих 
интересы и ценности этнических групп, и т. д. Кульминационной 
формой данного процесса является превращение этничности в 
полноценную политическую силу3.

политизация этничности часто выступает в качестве осно-
вы для распределения властных позиций между представителями 
различных элитарных групп, представляющих разные этносы. 
Этот вопрос наиболее актуален в тех поликультурных социумах, 
в которых имеет место высокий уровень расслоения общества. 
В таких ситуациях политические акторы иногда стремятся свя-
зать существующие проблемы социальной сферы с вопросами 
межэтнических отношений, как бы устанавливая принцип «спра-
ведливое распределение благ возможно только при справедливом 
(равном) распределении властных позиций между представите-
лями основных этнических групп». Усугубляющими ситуацию 
обстоятельствами в таких случаях может стать клановость, острые 
внутриэлитарные противоречия и социальные линии раскола 
иного характера.

3 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические 
функции этничности. М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. С. 106–107.
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политизацию этничности в современном мире необходимо 
также рассматривать в контексте глобализации, «размывающей» 
и унифицирующей многие институты и процессы. В результате 
глобальных процессов под угрозой оказались такие незыблемые 
ценности, как суверенитет государств и их национальные ин-
тересы4. Данный процесс породил попытку замены модели поли-
культурности и многообразия ценностей человечества на модель 
универсальной и упрощенной массовой культуры. В результате 
все отчетливее стала проявляться обратная реакция обществ, 
имеющих устойчивый культурный код с глубокими корнями. 
А базисом сопротивления стал именно вопрос этничности и эт-
нической идентичности. Элитарные группы и лидеры теперь все 
чаще используют такой ресурс для реализации своих интересов 
и достижения целей, прибегая к механизмам политизации этнич-
ности. Сегодня в этом процессе все чаще можно видеть апелли-
рование к проблеме сохранения этнической самобытности в ходе 
различного рода политических кампаний. 

С одной стороны, надо признать, что глобализационные 
процессы действительно объективно создали такого плана угрозы 
для культурного разнообразия, но с другой – одновременно необ-
ходимо отметить и то, что данная проблема нередко целенаправ-
ленно политизируется и используется как инструмент борьбы за 
влияние и власть. 

Цифровое пространство, будучи необъятной средой с непре-
рывными и быстрыми информационными потоками и коммуни-
кациями, фактически усиливает многие эффекты глобализации, 
и прежде всего – распространения ценностей и поведенческих 
моделей, призванных играть роль универсальных для всех людей. 
В итоге политизация этничности, в том числе и непосредственно в 
цифровом пространстве, становится объективным и естественным 
процессом, инициированным представителями этноса (прежде 
всего его лидерами) для акцентирования внимания на вопросе 
сохранения собственного культурного кода. политизация в дан-
ном случае позиционируется как инструмент защиты этничности 
при помощи средств политической сферы общественной жизни, 
в которой принимаются решения и реализуется целеполагающая 

4 Чернышев А.Л. политизация этничности в эпоху глобализации: 
опыт латинской Америки // латинская Америка. 2015. № 9. С. 79.
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функция государства. Цифровое пространство здесь выполня-
ет еще одну сопутствующую роль: предоставляет мощнейшие 
ресурсы для политизации этничности в той части, что касается 
мобилизации этничности, распространения информации и фор-
мирования общественного мнения.

плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. политизация этничности: понятие и сущность процесса. Эт-
ничность как политический ресурс.

2. Факторы и социальные последствия политизации этничности. 
Специфика политизации этничности в цифровом пространстве.

3. политическая мобилизация этничности в цифровом про-
странстве.

4. Этническая солидарность и общенациональная консолидация в 
цифровом пространстве.

5. Особенности политизации этничности в цифровом простран- 
стве России.

САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы

1. чем политическая мобилизация этничности отличается от ого-
сударствления этничности? 

2. Как политизация этничности связана с концепцией «нации- 
этноса»?

3. В чем особенности политизации этничности в многонациональ-
ных государствах?

4. Как может влиять цифровое пространство на политизацию эт-
ничности? 

5. В каких формах наиболее ярко выражается политизация этнич-
ности в цифровом пространстве? 
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Темы докладов и рефератов

1. Современные факторы политизации этничности.
2. Формы политизации этничности в цифровом пространстве.
3. Инструменты политизации этничности в цифровом про-

странстве.
4. Формы проявления этнической солидарности в цифровом 

пространстве.
5. политизация этничности в цифровом пространстве как процесс.

Темы эссе

1. характер политизации этничности в условиях цифровизации 
общества.

2. Риски и угрозы политизации этничности в цифровом про-
странстве.

3. политизация этничности в цифровом пространстве и полити-
ческая стабильность.

4. политизация этничности как инструмент политической конку-
ренции и борьбы в цифровом пространстве.

5. Динамика и тенденции политизации этничности современных 
обществ в условиях цифровой эпохи. 

Практические задания

1. Найти и проанализировать избирательную кампанию, прошед-
шую в любой зарубежной стране, в ходе которой можно просле-
дить апеллирование участвующих в выборах политических сил 
к вопросам этничности. Анализ должен включать в себя ответы 
на следующие вопросы: 

а) краткая характеристика установленной в стране избира-
тельной системы;

б) наличие/отсутствие на нормативно-правовом уровне 
ограничений по использованию вопросов этничности в 
целях политической конкуренции;

в) анализ предвыборных программ политических сил, 
основывающихся на вопросах этничности;

г) анализ итогов выборов в целом и результатов полити-
ческих сил, использующих в своих программах вопросы 
этничности.
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2. Найти и проанализировать официальную страницу в Интер-
нете любого политика или политической партии зарубежного 
государства, которые в ходе политической конкуренции апел-
лируют к вопросам этничности. Анализ должен включать в себя 
ответы на следующие вопросы:

а) какова численность этнической группы, представителем 
которой является данный политик или политическая 
партия? какую долю от всего населения страны она со-
ставляет? 

б) имеют ли место внутренние межэтнические противоре-
чия и конфликты в этой стране?

в) какие основные идеи транслируются на анализируемом 
интернет-ресурсе относительно вопросов этничности? 

г) какова популярность политика/политической партии в 
данном государстве?

Деловые игры

1. Группа делится на две команды, каждая из которых вырабаты-
вает модель регулирования политизации этничности в циф-
ровом пространстве любого зарубежного государства. Модель 
должна включать следующие пункты:

а) степень вовлеченности анализируемого общества в циф-
ровое пространство: число пользователей Интернета 
и социальных медиа, распространенность мобильных 
устройств и компьютерных технологий;

б) наличие/отсутствие межэтнических противоречий и 
конфликтов;

в) правила (ограничения) использования вопросов этнич-
ности в ходе избирательных кампаний в цифровом про-
странстве;

г) правила (ограничения) создания сообществ в социаль-
ных сетях и иных социальных медиа по принципу поли-
тизации этничности;

д) меры по борьбе с фейковой информацией и иным де-
структивным контентом, разжигающим межэтнические 
отношения в цифровом пространстве. 
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Тема 4. Этнополитические конфликты
и цифровое пространство

Ключевые понятия и категории: межэтнические противоречия, 
этнополитические конфликты, урегулирование этнополитических 
конфликтов, разрешение этнополитических конфликтов, методы и 
механизмы урегулирования этнополитических конфликтов, динамика 
этнополитического конфликта. 

Конфликт принято определять как столкновение между 
двумя или более силами, стремящимися реализовать свои интере-
сы в результате противостояния и противодействия. Для того что-
бы раскрыть сущность этнополитических конфликтов, необходи-
мо обратиться к понятию и сущности политических конфликтов. 
последние, представляя одну из разновидностей конфликтов, как 
правило, трактуются как столкновение между политическими 
субъектами (лидерами, элитарными группами, партиями, класса-
ми, государствами) по поводу власти и влияния. 

политический конфликт предполагает борьбу за опреде-
ленные ресурсы и интересы. В его основании лежат естественные 
факторы, связанные со спецификой феномена «политического», 
касающейся несовпадающих интересов значимых социальных 
групп5, что нередко вызвано их неравенством в доступе к обще-
ственным благам. при этом политическому конфликту присущ 
ряд краеугольных свойств: 

– последствия, касающиеся не только непосредственных 
участников конфликта, но в зависимости от уровня и 
масштаба противостояния и других индивидов, социаль-
ных групп и даже целых обществ;

– взаимоисключающее противопоставление (противосто-
яние) по принципу «друг–враг», «мы–они», «свой–чу-
жой» и т. п.; 

– использование различных символов (идей, идеологии, 
установок и т. п.), формирующих картину социально-по-
литической реальности; 

5 Шабров О.Ф. понятие политического: возможна ли политиче-
ская наука? // Власть. 2016. Т. 24. № 9. С. 51–61.
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– задействование ресурсов не только политической сферы, 
но и других сфер общественной жизни;

– возможность урегулирования/разрешения, которая 
зависит не только от сложности объекта конфликта, осо-
бенностей участвующих в конфликте сторон и гибкости/
жесткости их позиции, но также от третьих влиятельных 
сторон и социальных последствий. 

Все эти свойства ярко проявляются в этнополитиче-
ских конфликтах, имеющих различные интерпретации, что во 
многом объясняется отличиями имеющих место на практике 
конфликтов. 

1. Этнополитический конфликт может определяться как 
проявляющаяся на внутригосударственной или межгосудар-
ственной (международной) арене форма политического проти-
воборства, при которой хотя бы одна из сторон мобилизована и 
действует по принципу этничности или от имени этнической 
группы6.

2. Этнополитический конфликт рассматривается как изна-
чально этнический конфликт, но впоследствии, по мере усугуб-
ления, охвативший политическую плоскость или же использо-
ванный политическими силами для реализации своих интересов. 
Данный подход в качестве центральной составляющей (катали-
затора) противостояния ставит межэтнические противоречия, 
вызванные прежде всего различающимися ценностно-поведен-
ческими паттернами, обычаями и традициями столкнувшихся 
общностей. 

3. Этнополитический конфликт как противоборство раз-
личных этнических общностей, возникшее по причине разногла-
сий и напряженности в социальной, экономической или духовной 
сферах, которые были актуализированы субъектами политики 
уже непосредственно в политической сфере для перераспределе-
ния и увеличения ими своей власти.

4. Этнополитический конфликт как противостояние между 
двумя и более политическими силами, по крайней мере одна из 
которых сформирована на базе мобилизации этничности в акту-
альном проблемном поле общества.

6 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические 
функции этничности. М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. С. 192–193.
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Факторами возникновения этнополитических конфликтов 
на практике часто являются: территориальные противоречия; 
проблемы, связанные с положением и статусом того или иного 
этноса в обществе; нарушение естественных процессов социа- 
лизации в поликультурной среде; отсутствие продуктивных 
механизмов и практик межкультурного диалога в обществе; не-
соответствие политических трансформаций базовым ценностям 
некоторых этнических общностей; противоречия между социаль-
ными группами, связанные с конфессиональным или языковым 
фактором и экстраполирующиеся на межэтнические отношения.

Этнополитические конфликты, как правило, начинаются 
с межэтнической напряженности, которая чаще всего складыва-
ется в результате каких-либо кризисных процессов и явлений, 
неэффективной национальной политики государства, неэффек-
тивной миграционной политики, неудачных преобразований в 
модели организации поликультурного общества, необдуманных 
или целенаправленно провокационных действий этнических ли-
деров, объективных проблем межкультурных коммуникаций и 
взаимодействий. при этом межэтническая напряженность накап-
ливается в межэтнических установочных образованиях (стерео-
типах, предубеждениях, предрассудках), представляющих собой 
социально-перцептивные явления этнической идентичности и 
включающих в себя эмоционально-оценочное отношение к этни-
ческим общностям, готовность к межкультурной коммуникации 
и взаимодействиям7.

В цифровом пространстве имеют место достаточно проти-
воречивые условия для межэтнических коммуникаций и взаи-
модействий. Их негативная часть способна спровоцировать рост 
межэтнической напряженности, которая в свою очередь может 
создать конфликтную ситуацию, либо же актуализировать ранее 
имеющееся противостояние общностей. причем здесь такой рост 
может носить как спонтанный и резкий характер, так и кумуля-
тивный, целенаправленно спровоцированный продолжительным 
деструктивным воздействием теми или иными политическими 
силами. 

7 Шахбанова М.М. Межэтническая напряженность и этнический 
конфликт: содержание, факторы формирования, типология // Вестник 
Ин-та истории, археологии и этнографии. 2017. № 1 (49). С. 154–167.
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В цифровом пространстве в целом может складываться 
достаточно конфликтогенная этнокультурная среда в связи 
с неконтролируемым беспрерывным потоком информации, 
содержащей наряду с прочим «фейковые» новости и провока-
ционные и искажающие социально-политическую реальность 
интерпретации событий. Все это имеет еще больший эффект при 
использовании не только текстового, но также фото-, видео- и 
аудиоконтента. подобная мультимедийность цифрового про-
странства при проведении политическими силами деструктив-
ных информационных кампаний способна создавать опасный 
эмоциональный фон в межкультурном диалоге, способный впо-
следствии вылиться в конфликт.

Вместе с тем в цифровом пространстве есть значительный 
положительный потенциал для предупреждения и недопущения 
этнополитических конфликтов, снижения межэтнической напря-
женности, а также выстраивания контактов (прежде всего между 
этническими лидерами противоборствующих сторон) по урегули-
рованию уже возникших конфликтов. Особое значение для реше-
ния таких задач имеют социальные цифровые платформы социаль-
ные сети, видеохостинги, многофункциональные мессенджеры. 

В качестве наиболее значимых предпосылок реализации 
положительного потенциала цифрового пространства могут слу-
жить следующие.

Во-первых, социальные цифровые платформы, в которых 
активно создаются этнические комьюнити (сообщества), поз-
воляют проводить мониторинг актуальных для межэтнических 
отношений проблемных зон, способных вылиться в социальную 
напряженность и конфликт: по темам публикаций, их содержанию 
и частоте; по активности и характеру активности этнических ли-
деров, формирующих актуальную для данной общности повестку 
дня; по реакции большей части этнической группы на публикации 
и сформированную ее лидерами повестку дня, степени их актив-
ности в таком реагировании (реакции выражаются, например, в 
проставлении «лайков», комментировании сообщений, создании 
контента, межличностном открытом диалоге участников комью-
нити под публикациями и т. п.); по количеству создаваемых 
комьюнити, посвященных межэтническим отношениям, и т. д. 
помимо социальных цифровых платформ, аналогичное значение 
имеют посвященные этничности сайты, форумы и блогосфера.
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Во-вторых, в цифровом пространстве, особенно при усло- 
вии его эффективного регулирования и успешности государ-
ственной информационной политики, существуют благопри-
ятные условия для межэтнического диалога, способствующего 
созданию доброжелательной этнокультурной среды комму-
никаций и взаимодействий. Это создает условия для лучшей 
осведомленности этносов о традициях, обычаях, ценностях, 
установках и моделях поведения друг друга; для культурного 
взаимообогащения этнических групп и формирования нацио-
нально-гражданской идентичности.

В-третьих, в цифровом пространстве, опять же во многом 
на социальных цифровых платформах, существуют значительные 
возможности для обмена мнениями при возникновении спорных 
и сложных ситуаций в межэтнических отношениях. А особая роль 
для централизованного и максимально бесконфликтного выстра-
ивания данного процесса принадлежит этническим лидерам (при 
условии, что они стремятся к межэтническому миру и согласию, 
сами не спровоцировали такую ситуацию и не выступают за эс-
калацию социального напряжения), у которых серьезно возросли 
коммуникативные возможности и аудитория в онлайн-среде, 
где коммуникации, информационный обмен и взаимодействия 
происходят без территориальных и временных ограничений с 
масштабным охватом аудитории – индивидов, идентифицирую-
щих себя с соответствующей этнической группой. 

плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. Этнополитический конфликт: понятие, сущность, типы, струк-
тура и динамика.

2. Методы и механизмы урегулирования этнополитических кон-
фликтов.

3. Эскалация этнополитических конфликтов в цифровом про-
странстве.

4. позитивные и негативные факторы цифрового пространства, 
отражающиеся на динамике этнополитических конфликтов. 

5. потенциал цифрового пространства для недопущения и преду-
преждения межэтнических конфликтов.
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САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы 

1. при каких условиях межэтнические противоречия могут пере-
расти в этнополитический конфликт? 

2. В чем специфика и сложность урегулирования этнополити-
ческих конфликтов? Могут ли такие конфликты быть разре-
шены?

3. Как могут влиять коммуникационные процессы между про-
тивостоящими этносами на дальнейшее урегулирование кон-
фликта?

4. Как влияют деструктивные информационные потоки, в том 
числе включающие фейковые вбросы, на этнополитический 
конфликт? 

5. Какие могут предприниматься государством превентивные 
меры в цифровом пространстве для недопущения усугубления 
этнополитических конфликтов?

Темы докладов и рефератов

1. Этполитический конфликт: основные методы урегулирования.
2. Конфликтогенность цифрового пространства при взаимодей-

ствии различных этносов.
3. Фейковая информация в динамике этнополитических кон-

фликтов. 
4. Цифровое пространство России и его потенциал для недопуще-

ния этнополитических конфликтов.

Темы эссе

1. Этнополитические конфликты в современных обществах: при-
чины и последствия.

2. популярные цифровые платформы как инструмент снижения 
напряженности в межэтнических отношениях.

3. противоборство сторон этнополитического конфликта в циф-
ровом пространстве.
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Практические задания

1. На основе анализа любого этнополитического конфликта 
современности показать информационную активность проти-
воборствующих сторон. Необходимо ответить на следующие 
вопросы:

а) на какой стадии конфликта началось информационное 
противостояние сторон?

б) изменило ли информационное противоборство расклад 
сил в конфликте? 

в) как информационное противостояние повлияло на дина-
мику и исход конфликта (если он уже завершен)?

2. проанализировать по две резолюции Генеральной Ассамблеи 
(https://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml) и Совета 
Безопасности ООН (https://www.un.org/securitycouncil/ru/
content/resolutions), посвященных любому этнополитическо-
му конфликту. Анализ должен давать ответы на следующие 
вопросы: 

а) какой позиции придерживается международное сообще-
ство относительно данного конфликта?

б) какие меры по урегулированию конфликта предусмотре-
ны в резолюциях?

в) насколько были реализуемы на момент принятия актов/
на сегодняшний день предусмотренные в резолюциях 
меры с учетом сложившейся на практике ситуации?

г) если конфликт на сегодняшний день заморожен/урегу-
лирован, то в какой степени были выполнены предписа-
ния резолюций?
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Тема 5. Этническая и национально-гражданская
идентичность в цифровом пространстве

Ключевые понятия и категории: идентичность, этническая иден-
тичность, национально-гражданская идентичность, идентичность в циф-
ровом пространстве, мифы, символы, самоидентификация, диаспоры, 
формирование идентичности, механизмы формирования идентичности, 
факторы формирования идентичности.

Ключевой составляющей этнополитического процесса яв-
ляется идентичность, ее типы, факторы, формирование и укреп-
ление. Идентичность человека есть осознание им своей принад-
лежности к определенному пространству социальных ролей, к той 
или иной социальной группе. Она формируется в качестве неко-
его психологического «конструкта», определяющего ценностные 
ориентиры и модели поведения людей.

Следует различать этническую, государственную (нацио- 
нальную) и национально-гражданскую (государственно-граж- 
данскую) типы идентичности. Этническая идентичность (этни-
ческое самосознание) – самоотнесение человека к тому или ино-
му народу, основывающееся на представлении о нем, его языке, 
культуре, истории, территории и государственности (если она 
есть). помимо того, если раскрывать данное явление максималь-
но широко, то к этнической идентичности следует также отнести 
осознаваемые индивидом/группой интересы этнической общно-
сти8. С психологической точки зрения этническую идентичность 
принято рассматривать как одну из составляющих социализации 
индивида9.

8 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в 
современной России / Ин-т социологии Российской академии наук; 
Уральский межрегиональный ин-т общественных наук; Новгородский 
межрегиональный ин-т общественных наук. М.: Ин-т социологии Рос-
сийской академии наук, 2006. С. 10–11.

9 Хотинец В.Ю. Этническая идентичность и толерантность / 
Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького, Уральский межрегион. ин-т 
общественных наук, факультет журналистики УрГУ. Екатеринбург: 
Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького, 2002. С. 32–33.
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Механизмы этнической идентификации, с одной стороны, 
имеют субъективную социально-психологическую природу, но с 
другой – обусловливаются и поддерживаются детерминантами, 
которые существуют для каждого индивида объективно: террито-
рия, язык, религия, государство, традиции, укорененные модели 
повседневного поведения и др. Данные детерминанты представ-
ляют собой целую систему символов, позволяющую выделять 
свою общность среди других, отделять свою социальную группу 
от других путем дихотомического противопоставления по линии 
«мы» и «они», а также одновременно порождающую ощущение 
принадлежности индивида «я» к «своей» общности10.

Национальная идентичность имеет более сложное, много-
аспектное содержание и проявления, чем обусловливается отсут-
ствие единого подхода к ее трактовке. Она может ставиться в один 
ряд с этнической идентичностью, что объясняется давно сложив-
шимся пониманием нации как этнокультурной общности. Данная 
интерпретация зачастую критикуется в научной литературе по 
причине достаточно устоявшейся трактовки нации как феноме-
на, имеющего политические очертания, связь с государством и 
гражданственностью, тогда как этнические общности могут и не 
иметь государственности, будучи, к примеру, частью многоэтнич-
ного, поликультурного общества с государственностью. Такая тес-
ная смысловая связь и проявление национальной идентичности с 
государством привела к тому, что иногда национальную идентич-
ность называют государственной, или гражданской (хотя государ-
ственную и гражданскую идентичности нельзя отождествлять), 
ориентируясь при этом на понятие «политическая нация», а не 
«нация». Как следствие, в современной научной литературе и 
политическом дискурсе все чаще стало фигурировать понятие 
«национально-гражданская идентичность», предполагающее 
самоотнесение человека не только к той или иной политической 
нации, обладающей государственностью, но одновременно и к 
гражданам этого государства, включая в свое идентификационное 
поле представления о гражданском сообществе, ответственность 
за судьбу данной страны и переживаемые в этой связи ее гражда-

10 Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях обществен-
ного выбора // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. 
Т. 2. № 1. С. 55.
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нами чувства – гордость, энтузиазм, оптимизм, разочарование, 
пессимизм и т. п.11 

Необходимо учитывать, что при всей привлекательности 
и политической целесообразности ориентира государств на фор-
мирование и укрепление национально-гражданской идентично-
сти, она отличается от этнической идентичности меньшей устой-
чивостью. причиной выступает как раз такого рода привязка к 
очень переменчивой и динамичной политической плоскости12. 
В результате как бы возникает некоторая зависимость националь-
но-гражданской идентичности от эффективности проводимого 
властью политического курса и соответствия его результатов 
ожиданиям граждан, а также их представлениям о сущности и за-
дачах (функциях) государства, которые касаются нации. причем 
указанная проблема создает объективные трудности при попытке 
создать условия для доминирования людей именно национально-
гражданской идентичности, а не этнической. Особенно остро эта 
ситуация, как правило, разворачивается в многонациональных 
государствах.

при этом национальную идентичность не следует про-
тивопоставлять этнической, поскольку это хотя и разные, но 
сосуществующие и совместимые составляющие общего иден-
тификационного поля, которое является «многослойным» и 
включает множество других идентичностей, связанных с конфес-
сией, языком, территорией и т. д. Более того, согласно некоторым 
концепциям, при определенных обстоятельствах национальная 
идентичность способна выступать в роли объединяющего начала 
для входящих в социум этнических групп и идентичностей их 
представителей, быть своего рода источником толерантности и 
солидарности для межэтнических отношений. В таком подходе, 
правда, есть уязвимые позиции, если его оценивать с практиче-
ского ракурса. Дело в том, что для возможности приобретения на-
циональной идентичностью подобной интегрирующей функции 

11 Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая иден-
тичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирую-
щаяся. 2008. № 7. С. 218–219.

12 Русских Л.В. Идентичность: культурная, этническая, националь-
ная // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия «Социально-гума-
нитарные науки». 2013. Т. 13. № 2. С. 179–180.
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по отношению к этническим идентичностям потребовалось бы, 
во-первых, утончение самой национальной идентичности до той 
степени, которая позволяла бы не просто стать приемлемой для 
меньшинств, но и побудить их по собственной воле отказаться от 
любых своих укоренившихся и воспроизводящихся из поколения 
в поколение ценностно-поведенческих паттернов, которые входят 
в противоречие или конфликтуют с общими ценностно-поведен-
ческими паттернами всего социума (нации). Очевидно, что такой 
сценарий на практике маловероятен, даже если исходить чисто из 
социально-психологических факторов. 

Во-вторых, саму национальную идентичность в таком 
случае пришлось бы сделать настолько нейтральной в плане 
ценностно-поведенческих моделей, что она вообще могла бы по-
терять консолидирующий потенциал, вследствие чего перестала 
бы выполнять свое основное предназначение (особенно, если 
говорить о поликультурных социумах)13.

Для того чтобы понять базовые закономерности эффек-
тов цифрового пространства для проявления этнической и на-
ционально-гражданской идентичности, необходимо учитывать 
сам процесс их формирования, т. е. процесс идентификации. 
Во-первых, данный процесс является довольно сложным, 
многоуровневым и на него влияют многие факторы, связанные 
с общественной жизнью. Во-вторых, он проходит через четыре 
базовых этапа: 

– осознания своего отличия от носителей других ценностно-
поведенческих паттернов, в результате чего формируется 
противопоставление «мы» и «они»;

– приписывания этническим группам определенных 
культурных и социальных характеристик, формирования 
стереотипов для последующего объяснения с их помо-
щью культурного своеобразия той или иной этнической 
общности; 

– формирования национальных идеалов, идеологий и опре-
деленного, направленного идеологического воздействия, 
который внедряет в сознание людей некие сплачивающие 
и консолидирующие идеалы; 

13 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в совре-
менной России. С. 48–49.
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– этап, на котором сформировавшиеся идеалы объясняют 
окружающий мир, а также воздействуют на него, ста-
новясь при этом своеобразным ориентиром развития и 
регулятором поведения людей, а также инструментом 
социального прогнозирования14.

В целом можно констатировать, что в цифровом про-
странстве существуют очевидные благоприятные условия для 
формирования и укрепления национально-гражданской идентич-
ности. 

плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. Этническая идентичность: понятие, сущность, механизмы и 
факторы формирования.

2. Национально-гражданская идентичность: понятие, сущность, 
механизмы и факторы формирования.

3. Формы проявления этнической и национально-гражданской 
идентичности в цифровом пространстве.

4. Цифровое пространство как среда формирования националь-
но-гражданской идентичности: позитивный потенциал и пер-
спективные инструменты. 

5. Механизмы укрепления национально-гражданской идентично-
сти в цифровом пространстве России. 

САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы

1. чем этническая идентичность отличается от национально-
гражданской? Какая из них в большей степени подходит для 
многосоставных обществ и почему?

2. Какие риски и угрозы, связанные с этнической и национально- 
гражданской идентичностью, возникают в цифровом простран- 
стве?

14 Русских Л.В. Указ. соч. С. 179.
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3. Как связан вопрос идентичности с проблемой поддержания 
социально-политической стабильности? Как это проявляется в 
цифровом пространстве?

4. В чем специфика символов в цифровом пространстве и фор-
мирования мифов, значимых для этнической и национально-
гражданской идентичности? 

Темы докладов и рефератов

1. Активность этнических диаспор в цифровом пространстве.
2. Коллективная (групповая) идентичность в цифровом про-

странстве.
3. Индивидуальная идентичность в цифровом пространстве.
4. Множественность уровней идентичности в цифровом про-

странстве.

Темы эссе

1. Роль языка в формировании и укреплении национально-граж- 
данской идентичности.

2. Влияние религиозной идентичности на этническую и нацио-
нально-гражданскую идентичности.

3. Актуальные проблемы формирования национально-граждан- 
ской идентичности в цифровую эпоху.

4. Факторы доминирования различных уровней идентичности в 
современных обществах.

Практические задания

1. проанализировать любое общество, в котором, на ваш взгляд, 
успешно сформировалась национально-гражданская идентич-
ность. Анализ должен включать ответы на следующие пункты:

а) индикаторы, наглядно иллюстрирующие сформирован-
ность национально-гражданской идентичности;

б) насколько продолжительным был период формирования 
национально-гражданской идентичности в данном обще-
стве?
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в) какие факторы благоприятно сказались на формирова-
нии национально-гражданской идентичности и способ-
ствовали этому?

г) какие факторы создавали препятствие для формирова-
ния национально-гражданской идентичности и до сих 
пор негативно влияют на нее?

д) как отражается цифровизация и активность граждан в 
цифровом пространстве на национально-гражданской 
идентичности общества?

2. проанализировать любое общество, в котором, на ваш взгляд, 
не сформировалась национально-гражданская идентичность. 
Анализ должен включать ответы на следующие пункты:

а) индикаторы, наглядно иллюстрирующие несформиро-
ванность национально-гражданской идентичности;

б) на протяжении какого периода формируется националь-
но-гражданская идентичность в данном обществе? 

в) какие факторы не позволили сформироваться нацио-
нально-гражданской идентичности и до сих пор негатив-
но отражаются на ней? 

г) какие факторы в перспективе могут благоприятно ска-
заться на формировании национально-гражданской 
идентичности и способствовать этому?

д) насколько сформирована этническая идентичность 
основных социальных групп данного общества?

е) как отражается цифровизация и активность граждан в 
цифровом пространстве на национально-гражданской 
идентичности общества?

3. подобрать не менее десяти интернет-ресурсов, которые по-
лезны для российской молодежи с точки зрения межкультур-
ного обмена и диалога и которые, на ваш взгляд, позитивно 
влияют на формирование и укрепление ее национально-граж- 
данской идентичности.
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Тема 6. поликультурные общества
в цифровом пространстве 

Ключевые понятия и категории: поликультурность, поликультур-
ное общество, мультикультурализм, многонациональное общество, 
многосоставное общество, межкультурный диалог, консолидация поли-
культурных обществ.

Наиболее сложный этнополитический процесс присущ 
поликультурным обществам. В них сосуществуют различные 
этнические общности, у которых традиции, обычаи, установки, 
жизненные ориентиры и ценностно-поведенческие паттерны 
могут быть сложносовместимыми и создавать перманентную 
межэтническую напряженность. при таком положении дел лю-
бой острый инцидент способен обернуться этнополитическим 
конфликтом. 

проблема в данном случае заключается еще и в том, что 
различные политические силы могут стремиться использовать 
этнический вопрос для реализации своих целей. В этом смысле 
в поликультурных социумах этничность выступает серьезным 
фактором политического процесса и к ее мобилизации прибегают 
довольно часто.

Выходом из данной ситуации может, во-первых, быть 
разработка и внедрение эффективной стратегии национальной 
политики, учитывающей базовые социальные запросы этносов и 
актуальное проблемное поле общества. 

Во-вторых, не менее важно в таких обществах создавать все 
необходимые условия для межкультурного диалога и работы кон-
солидирующих механизмов различных этнических общностей. 

В-третьих (и это встречается в мировой практике), в обще-
ствах с сильно политизированным вопросом этничности могут 
использоваться институты равного/пропорционального предста-
вительства этносов в органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

В-четвертых, достаточно продуктивны практики, пред-
полагающие выполнение лидерами этнических групп одной из 
центральных ролей в обеспечении межнационального мира и 
согласия. Достигается это за счет формирования ими в своих общ-
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ностях ориентиров на конструктивные межэтнические коммуни-
кации и взаимодействия, на активную социализацию не только в 
своей этнической общности, но также и в поликультурной среде 
всего социума. 

Наконец, в-пятых, важное значение в поликультурных 
обществах имеет вопрос формирования и укрепления нацио-
нально-гражданской идентичности. причем речь идет именно 
о ее первостепенной роли в социуме относительно этнической 
идентичности.

поликультурные социумы изначально, по своей природе, 
более конфликтогенны, поэтому здесь рисков социально-поли-
тической дестабилизации значительно больше, если сравнивать 
с менее сложносоставными обществами. Соответственно, возни-
кает необходимость непрерывного мониторинга межэтнических 
отношений и раннего предупреждения потенциальных кон-
фликтов.

В цифровом пространстве, во многом благодаря широте 
охвата аудитории, значительным возможностям для плодотвор-
ного межкультурного диалога и обмена, наличию исчерпываю-
щей информации практически о любых общностях, передовым 
технологиям мониторинга и т. п., многие приведенные проблемы 
можно если и не решить, то минимизировать. Данный вопрос ле-
жит в плоскости проведения не только эффективной националь-
ной политики, но также и информационной. Необходимо эффек-
тивное регулирование государством цифрового пространства, 
которое стало значимой средой жизнедеятельности современных 
людей. причем эффективное регулированное цифрового про-
странства в данном случае не означает фокусирования усилий 
всецело на методах запрета и ограничений в использовании циф-
рового пространства. В данном случае не менее важно развивать 
цифровые навыки граждан, стремиться преодолевать имеющее 
место в любых обществах цифровое неравенство и вырабатывать 
в социуме более критическое восприятие любой информации, не 
поддаваясь воздействию, например, фейковой и деструктивной 
информации. 

В цифровом пространстве возможно создание самого разно-
образного по формату, характеру и содержанию контента, который 
наряду с прочим способен благоприятно влиять на формирование 
национально-гражданской идентичности. 
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плАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. поликультурность и поликультурные общества.
2. Межкультурный диалог и адаптация поликультурных обществ 

в цифровом пространстве.
3. Консолидация поликультурных обществ в цифровом про-

странстве: механизмы и предпосылки.
4. Организация поликультурных обществ в условиях цифрови-

зации.
5. Российское поликультурное общество в цифровом про-

странстве.

САМОСТОЯТЕльНАЯ РАБОТА

Проблемные вопросы

1. почему в поликультурных обществах требуется более сложная 
система политического управления?

2. Как происходит консолидация поликультурных обществ? Ка-
кие факторы влияют на этот процесс?

3. Какая модель межкультурного диалога в наибольшей степени 
подходит для поликультурных обществ? 

4. Как цифровизация может влиять на социально-политическую 
стабильность поликультурных обществ? 

Темы докладов и рефератов

1. Мультикультурализм как принцип организации поликультур-
ного общества.

2. Социально-психологические основы мультикультурализма.
3. Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права 

в условиях мультикультурализма. 

Темы эссе

1. Культурная толерантность в цифровом пространстве.
2. Цифровизация поликультурных обществ: последствия для меж- 

культурного диалога.
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3. Влияние цифровизации на межкультурный диалог многона-
ционального российского общества.

Практические задания

1. проанализируйте любое современное поликультурное обще-
ство по следующим вопросам:

а) какая модель организации поликультурности сложилась 
в обществе?

б) насколько вовлечено общество в цифровое пространство?
в) как поликультурность общества проявляется в цифро-

вом пространстве при взаимодействии основных соци-
альных групп? 

г) как влияет цифровое пространство на консолидацию 
общества?

д) насколько стабильно данное общество?

2. проанализируйте государственную национальную политику в 
любом поликультурном обществе по следующим вопросам:

а) учитывается ли поликультурность в государственной 
национальной политике?

б) сколько основных этносов и конфессий включает в себя 
данное общество? насколько значим языковой фактор и 
в чем это выражается?

в) принят ли на государственном уровне специальный 
стратегический документ по национальной политике?

г) какие основные цели ставятся в государственной нацио-
нальной политике?

д) охватывается ли в государственной национальной поли-
тике регулирование цифрового пространства?

Деловые игры

1. Группа делится на две команды, каждая из которых вырабатывает 
стратегию консолидации полиэтничного общества в цифровом 
пространстве. Стратегия должна включать следующие пункты:

а) степень вовлеченности общества в цифровое пространство: 
число пользователей Интернета и социальных медиа; рас-
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пространенность мобильных устройств и компьютерных 
технологий;

б) наличие/отсутствие межэтнических противоречий и 
конфликтов;

в) степень политизации основных этносов общества;
г) культурно-ценностные ориентиры, способные консоли-

дировать этносы;
д) пять популярных онлайн-ресурсов, наиболее подходя-

щих для межэтнического взаимодействия и консолида-
ции общества;

е) предложение пяти наиболее значимых, по мнению авто-
ров стратегии, мер власти по консолидации общества.
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III. АНАлИЗ ДОКУМЕНТОВ

ЗАДАНИЕ 1. Ниже приведены выдержки из Окинавской хартии 
Глобального информационного общества15. про-
анализируйте поставленные цели, задачи и основ-
ные ориентиры, обозначенные в Акте, и ответьте на 
следующие вопросы:

1. Какую проблему призван решить принятый Акт?
2. Насколько, на ваш взгляд, им охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям и ориентирам, обозначенным в Акте, 

уже сегодня наблюдается значительный прогресс?

ОКИНАВСКАЯ хАРТИЯ
ГлОБАльНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Окинавская хартия Глобального информационного обще-
ства была принята главами государств и правительств «Группы 
восьми» 22 июля 2000 года.

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) 
являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на фор-
мирование общества XXI века. Их революционное воздействие 
касается образа жизни людей, их образования и работы, а также 
взаимодействия правительства и гражданского общества. ИТ 
быстро становятся жизненно важным стимулом развития миро-
вой экономики. Они также дают возможность частным лицам, 
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью, более эффективно и творчески решать экономи-

15 Окинавская хартия Глобального информационного общества. 
22 июля 2000 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата 
обращения 10.05.2023).
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ческие и социальные проблемы. перед всеми нами открываются 
огромные возможности.

2. Суть стимулируемой ИТ экономической и социальной 
трансформации заключается в ее способности содействовать 
людям и обществу в использовании знаний и идей. Информаци-
онное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире 
использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. 
Для этого мы должны сделать так, чтобы ИТ служили достиже-
нию взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого эко-
номического роста, повышения общественного благосостояния, 
стимулирования социального согласия и полной реализации их 
потенциала в области укрепления демократии, транспарентного и 
ответственного управления, прав человека, развития культурного 
многообразия и укрепления международного мира и стабильно-
сти. Достижение этих целей и решение возникающих проблем 
потребует разработки эффективных национальных и междуна-
родных стратегий.

3. Стремясь к достижению этих целей, мы вновь подтверж- 
даем нашу приверженность принципу участия в этом процессе: все 
люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность 
пользоваться преимуществами глобального информационного 
общества. Устойчивость глобального информационного общества 
основывается на стимулирующих развитие человека демокра-
тических ценностях, таких как свободный обмен информацией 
и знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям 
других людей.

4. Мы будем осуществлять руководство в продвижении уси-
лий правительств по укреплению соответствующей политики и 
нормативной базы, стимулирующих конкуренцию и новаторство, 
обеспечение экономической и финансовой стабильности, содей-
ствующих сотрудничеству по оптимизации глобальных сетей, 
борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают целостность 
сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, инвести-
рованию в людей и обеспечению глобального доступа и участия 
в этом процессе.

5. Настоящая хартия является прежде всего призывом ко 
всем как в государственном, так и в частном секторе, ликвидиро-
вать международный разрыв в области информации и знаний. Со-
лидная основа политики и действий в сфере ИТ может изменить 



68

методы нашего взаимодействия по продвижению социального и 
экономического прогресса во всем мире. Эффективное партнер-
ство среди участников, включая совместное политическое сотруд-
ничество, также является ключевым элементом рационального 
развития информационного общества.

Использование возможностей цифровых технологий

6. потенциальные преимущества ИТ, стимулирующие 
конкуренцию, способствующие расширению производства, созда-
ющие и поддерживающие экономический рост и занятость, имеют 
значительные перспективы. Наша задача заключается не только в 
стимулировании и содействии переходу к информационному об-
ществу, но также и в полной реализации его экономических, соци-
альных и культурных преимуществ. Для достижения этих целей 
важно строить работу на следующих ключевых направлениях:

– проведение экономических и структурных реформ в целях 
создания обстановки открытости, эффективности, конку-
ренции и использования нововведений, которые дополня-
лись бы мерами по адаптации на рынках труда, развитию 
людских ресурсов и обеспечению социального согласия;

– рациональное управление макроэкономикой, способству-
ющее более точному планированию со стороны деловых 
кругов и потребителей, и использование преимуществ 
новых информационных технологий;

– разработка информационных сетей, обеспечивающих 
быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ 
с помощью конкурентных рыночных условий и соот-
ветствующих нововведений к сетевым технологиям, их 
обслуживанию и применению;

– развитие людских ресурсов, способных отвечать требо-
ваниям века информации, посредством образования и 
пожизненного обучения и удовлетворение растущего 
спроса на специалистов в области ИТ во многих секторах 
нашей экономики;

– активное использование ИТ в государственном секторе и 
содействие предоставлению в режиме реального времени 
услуг, необходимых для повышения уровня доступности 
власти для всех граждан.
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7. частный сектор играет жизненно важную роль в разра-
ботке информационных и коммуникационных сетей в инфор-
мационном обществе. Однако задача создания предсказуемой, 
транспарентной и недискриминационной политики и норматив-
ной базы, необходимой для информационного общества, лежит 
на правительствах. Нам необходимо позаботиться о том, чтобы 
правила и процедуры, имеющие отношение к ИТ, соответство-
вали коренным изменениям в экономических сделках с учетом 
принципов эффективного партнерства между государственным 
и частным сектором, а также транспарентности и технологиче-
ской нейтральности. Такие правила должны быть предсказуемы-
ми и способствовать укреплению делового и потребительского 
доверия. В целях максимизации социальной и экономической 
выгоды информационного общества мы согласны со следую-
щими основными принципами и подходами и рекомендуем их 
другим:

– продолжение содействия развитию конкуренции и 
открытию рынков для информационных технологий и 
телекоммуникационной продукции и услуг, включая 
недискриминационное и основанное на затратах подклю-
чение к основным телекоммуникациям;

– защита прав интеллектуальной собственности на ин-
формационные технологии имеют важное значение для 
продвижения нововведений, связанных с ИТ, развития 
конкуренции и широкого внедрения новых технологий; 
мы приветствуем совместную работу представителей 
органов власти по защите интеллектуальной собственно-
сти и поручаем нашим экспертам обсудить дальнейшие 
направления работы в этой сфере;

– важно также вновь подтвердить обязательство прави-
тельств использовать только лицензированное программ-
ное обеспечение;

– ряд услуг, включая телекоммуникации, транспорт, до-
ставку посылок, имеют важное значение для информа-
ционного общества и экономики; повышение их эффек-
тивности и конкурентоспособности позволит расширить 
преимущества информационного общества; таможенные 
и экспедиторские процедуры также важны для развития 
информационных структур;
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– развитие трансграничной электронной торговли путем 
содействия дальнейшей либерализации, улучшения сетей 
и соответствующих услуг и процедур в контексте жестких 
рамок Всемирной торговой организации (ВТО), продол-
жение работы в области электронной торговли в ВТО и на 
других международных форумах и применение существу-
ющих торговых правил ВТО к электронной торговле;

– последовательные подходы к налогообложению элек-
тронной торговли, основанные на обычных принципах, 
включая недискриминацию, равноправие, упрощенность 
и прочие ключевые элементы, согласованные в контексте 
работы Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР);

– продолжение практики освобождения электронных 
переводов от таможенных пошлин до тех пор, пока она 
не будет рассмотрена вновь на следующей министерской 
конференции ВТО;

– продвижение рыночных стандартов, включая, например, 
технические стандарты функциональной совместимости;

– повышение доверия потребителя к электронным рынкам 
в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, в 
том числе посредством эффективных саморегулирую-
щих инициатив, таких как кодексы поведения, марки-
ровка, другие программы подтверждения надежности, 
и изучение вариантов устранения сложностей, которые 
испытывают потребители в ходе трансграничных споров, 
включая использование альтернативных механизмов раз-
решения споров;

– развитие эффективного и значимого механизма защиты 
частной жизни потребителя, а также защиты частной 
жизни при обработке личных данных, обеспечивая при 
этом свободный поток информации, а также;

– дальнейшее развитие и эффективное функционирование 
электронной идентификации, электронной подписи, 
криптографии и других средств обеспечения безопасно-
сти и достоверности операций.

8. Усилия международного сообщества, направленные на 
развитие глобального информационного общества, должны сопро-
вождаться согласованными действиями по созданию безопасного 
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и свободного от преступности киберпространства. Мы должны 
обеспечить осуществление эффективных мер – как это указано 
в Руководящих принципах по безопасности информационных 
систем ОЭСР – в борьбе с преступностью в компьютерной сфере. 
Будет расширено сотрудничество стран «Группы восьми» в рамках 
лионской группы по транснациональной организованной преступ-
ности. Мы будем и далее содействовать установлению диалога 
с представителями промышленности, развивая, таким образом, 
успех, достигнутый на недавно прошедшей парижской конфе-
ренции «Группы восьми» «Диалог между правительством и про-
мышленностью о безопасности и доверии в киберпространстве». 
Необходимо также найти эффективные политические решения 
актуальных проблем, как, например, попытки несанкционирован-
ного доступа и компьютерные вирусы. Мы будем и далее привле-
кать представителей промышленности и других посредников для 
защиты важных информационных инфраструктур.

Преодоление электронно-цифрового разрыва

9. Вопрос о преодолении электронно-цифрового разрыва 
внутри государств и между ними занял важное место в наших нацио- 
нальных дискуссиях. Каждый человек должен иметь возможность 
доступа к информационным и коммуникационным сетям. Мы под-
тверждаем нашу приверженность предпринимаемым в настоящее 
время усилиям по разработке и осуществлению последовательной 
стратегии, направленной на решение данного вопроса. Мы также 
приветствуем то, что и промышленность, и гражданское общество 
все более склоняются к признанию необходимости преодоления 
этого разрыва. Мобилизация наших знаний и ресурсов в этой обла-
сти является необходимым условием для урегулирования данной 
проблемы. Мы будем и далее стремиться к эффективному сотруд-
ничеству между правительствами и гражданским обществом, чутко 
реагирующим на высокие темпы развития технологий и рынка.

10. Ключевой составляющей нашей стратегии должно стать 
непрерывное движение в направлении всеобщего доступа для 
всех. Мы будем и далее:

– содействовать установлению благоприятных рыночных 
условий, необходимых для предоставления населению 
услуг в области коммуникаций;
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– изыскивать дополнительные возможности, включая до-
ступ через учреждения, открытые для широкой публики;

– уделять приоритетное внимание совершенствованию 
сетевого доступа, в особенности в отсталых городских, 
сельских и отдаленных районах;

– уделять особое внимание нуждам и возможностям людей, 
пользующихся меньшей социальной защищенностью, 
людей с ограниченной трудоспособностью, а также пожи-
лых граждан, и активно осуществлять меры, направлен-
ные на предоставление им более легкого доступа;

– содействовать дальнейшему развитию «удобных для 
пользования», «беспрепятственных» технологий, вклю-
чая мобильный доступ к сети Интернет, а также более 
широкое использование бесплатного, общедоступного 
информационного наполнения и открытых для всех 
пользователей программных средств, соблюдая при этом 
права на интеллектуальную собственность. 

11. Стратегия развития информационного общества долж-
на сопровождаться развитием людских ресурсов, возможности 
которых соответствовали бы требованиям информационного 
века. Мы обязуемся предоставить всем гражданам возможность 
освоить и получить навыки работы с ИТ посредством образова-
ния, пожизненного обучения и подготовки. Мы будем и далее 
стремиться к осуществлению этой масштабной цели, предостав-
ляя школам, классам и библиотекам компьютерное оборудова-
ние, способное работать в режиме реального времени, а также 
направлять туда преподавателей, имеющих навыки работы с 
ИТ и мультимедийными средствами. Кроме того, мы будем 
осуществлять меры по поддержке и стимулированию малых и 
средних предприятий, а также людей, работающих не по найму, 
предоставляя им возможность подключаться к сети Интернет 
и эффективно ею пользоваться. Мы также будем поощрять ис-
пользование ИТ в целях предоставления гражданам возможно-
сти пожизненного обучения с применением передовых методик, 
в особенности тем категориям граждан, которые в противном 
случае не имели бы доступа к образованию и профессиональной 
подготовке.
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Содействие всеобщему участию

12. ИТ открывает перед развивающимися странами ве-
ликолепные возможности. Страны, которым удалось направить 
свой потенциал в нужное русло, могут надеяться на преодоление 
препятствий, традиционно возникающих в процессе развития 
инфраструктуры, более эффективное решение своих насущных 
задач в области развития, таких как сокращение бедности, здра-
воохранение, улучшение санитарных условий и образование, а 
также использование преимуществ быстрого роста глобальной 
электронной торговли. Некоторые развивающиеся страны уже 
достигли значительных успехов в этих областях.

13. Тем не менее не стоит недооценивать проблему миро-
вого масштаба, связанную с преодолением существующих разли-
чий в области информации и знаний. Мы отдаем должное тому 
вниманию, которое уделяют этой проблеме многие развивающи-
еся страны. В действительности, все те развивающиеся страны, 
которые не успевают за все более высокими темпами развития 
ИТ, оказываются лишенными возможности в полной мере участ-
вовать в жизни информационного общества и экономике. Этот во-
прос особенно остро стоит в тех странах, где распространению ИТ 
препятствует отставание в развитии основных экономических и 
социальных инфраструктур, в частности энергетического сектора, 
телекоммуникаций и образования.

14. Мы признаем, что при решении этой проблемы следует 
учитывать то разнообразие условий и потребностей, которое сло-
жилось в развивающихся странах. Здесь не может быть «уравни-
тельного» решения. И это в свою очередь говорит о той важной 
роли, которую должны сыграть развивающиеся страны, выдвигая 
собственные инициативы о принятии последовательных нацио- 
нальных программ с целью осуществления политических мер, 
направленных на поддержку развития ИТ и конкуренции в этой 
сфере, а также создания нормативной базы, использования ИТ в 
интересах решения задач в области развития и в социальной сфе-
ре, развития людских ресурсов, имеющих навыки работы с ИТ, 
а также с целью поощрения выдвигаемых на локальном уровне 
инициатив и местного предпринимательства.
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Дальнейшее развитие

15. Усилия по преодолению международной разобщенно-
сти в решающей степени зависят от эффективного сотрудничества 
между всеми участниками. Для создания рамочных условий раз-
вития ИТ важную роль и в дальнейшем будет играть двустороннее 
и многостороннее сотрудничество. Международные финансовые 
институты, включая многосторонние банки развития (МДБ), осо-
бенно Всемирный банк, весьма пригодны для этой цели и могут 
разрабатывать и осуществлять программы, которые будут способ-
ствовать росту и борьбе с бедностью, а также расширять связи, до-
ступ и обучение. Международная сеть телекоммуникаций, ЮНК-
ТАД и ЮНДп и другие соответствующие международные фонды 
также могут сыграть важную роль. Центральной остается роль 
частного сектора в продвижении ИТ в развивающихся странах. 
Он может также существенно способствовать международным 
усилиям по преодолению цифрового разрыва. НпО, обладающие 
уникальными возможностями донести идеи до общественности, 
также могут способствовать развитию человеческих и обществен-
ных ресурсов. ИТ глобальна по своей сути и требует глобального 
подхода.

16. Мы приветствуем уже предпринимаемые усилия по 
преодолению международного электронно-цифрового разрыва 
посредством двусторонней помощи в области развития и по ли-
нии международных организаций и частных групп. Мы также 
приветствуем вклад частного сектора в лице таких организаций, 
как Глобальная инициатива по ликвидации электронно-циф-
рового разрыва Всемирного экономического форума (ВЭФ) и 
Глобальный диалог бизнеса по вопросам электронной торговли 
(ГДБ), а также Глобальный форум.

17. Как отмечается в декларации о роли информационных 
технологий в контексте основанной на знаниях глобальной эко-
номики, которая была принята Экономическим и Социальным 
Советом ООН (ЭКОСОС) на уровне министров, существует 
необходимость расширения международного диалога и сотрудни-
чества в целях повышения эффективности программ и проектов в 
области информационных технологий совместно с развивающи-
мися странами и сведения воедино «наилучшего опыта», а также 
мобилизации ресурсов всех участников для того, чтобы способ-
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ствовать ликвидации электронно-цифрового разрыва. «Вось-
мерка» будет и далее содействовать укреплению партнерства 
между развитыми и развивающимися странами, гражданским 
обществом, включая частные фирмы и НпО, фонды и учебные 
заведения, а также международные организации. Мы будем также 
работать над тем, чтобы развивающиеся страны в партнерстве с 
другими участниками могли получать финансовое, техническое 
и политическое обеспечение в целях создания благоприятного 
климата для использования информационных технологий.

18. Мы договорились об учреждении Группы по возможно-
стям информационной технологии (Группа ДОТ), чтобы объеди-
нить наши усилия в целях формирования широкого междуна-
родного подхода. Группа ДОТ будет созвана в кратчайшие сроки 
для изучения наилучших возможностей подключения к работе 
всех участников. Эта группа высокого уровня в режиме тесных 
консультаций с другими партнерами и воспринимая потребности 
развивающихся стран будет:

– активно содействовать диалогу с развивающимися страна-
ми, международными организациями и другими участни-
ками для продвижения международного сотрудничества 
с целью формирования политического, нормативного 
и сетевого обеспечения, а также улучшения технической 
совместимости, расширения доступа, снижения затрат, 
укрепления человеческого потенциала, а также поощрения 
участия в глобальных сетях электронной торговли;

– поощрять собственные усилия «восьмерки» в целях 
сотрудничества в осуществлении экспериментальных 
программ и проектов в области информационных техно-
логий;

– содействовать более тесному политическому диалогу 
между партнерами и работать над тем, чтобы мировая об-
щественность больше знала о стоящих перед ней вызовах 
и имеющихся возможностях;

– изучать вопрос о том, какой вклад вносит частный сектор 
и другие заинтересованные группы, например, Глобаль-
ная инициатива по ликвидации электронно-цифрового 
разрыва;

– представлять доклад по итогам работы нашим личным 
представителям до следующей встречи в Генуе.
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19. Для выполнения этих задач группа будет изыскивать 
пути к принятию конкретных мер в указанных ниже приоритет-
ных областях:

Формирование политического, нормативного и сетевого 
обеспечения:

– поддержка политического консультирования и укреп-
ление местного потенциала, с тем чтобы способствовать 
проведению направленной на создание конкуренции 
гибкой и учитывающей социальные аспекты политики, а 
также нормативному обеспечению;

– содействие обмену опытом между развивающимися стра-
нами и другими партнерами;

– содействие более эффективному и широкому исполь-
зованию информационных технологий в области 
развития, включая такие широкие направления, как 
сокращение бедности, образование, здравоохранение и 
культура;

– совершенствование системы управления, включая изуче-
ние новых методов комплексной разработки политики;

– поддержка усилий МБР и других международных орга-
низаций в целях объединения интеллектуальных и фи-
нансовых ресурсов в контексте программ сотрудничества, 
таких, как программа “InfoDev”.

Улучшение технической совместимости, расширение до-
ступа и снижение затрат:

– мобилизация ресурсов в целях улучшения информаци-
онной и коммуникационной инфраструктуры, уделение 
особого внимания «партнерскому» подходу со стороны 
правительств, международных организаций, частного 
сектора и НпО;

– поиск путей снижения затрат для развивающихся стран в 
обеспечении технической совместимости;

– поддержка программ доступа на местном уровне;
– поощрение технологических исследований и прикладных 

разработок в соответствии с конкретными потребностя-
ми развивающихся стран;

– улучшение взаимодействия между сетями, службами и 
прикладными системами;
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– поощрение производства современной информационно 
содержательной продукции, включая расширение объема 
информации на родных языках.

Укрепление человеческого потенциала:
– уделение повышенного внимания базовому образова-

нию, а также расширению возможностей пожизненного 
обучения с упором на развитие навыков использования 
информационных технологий;

– содействие подготовке специалистов в сфере информаци-
онных технологий и других актуальных областях, а также 
в нормативной сфере;

– разработка инновационных подходов в целях расшире-
ния традиционной технической помощи, включая ди-
станционное обучение и подготовку на местном уровне;

– создание сети государственных учреждений и институ-
тов, включая школы, научно-исследовательские центры и 
университеты.

поощрение участия в работе глобальных сетей электронной 
торговли:

– оценка и расширение возможностей использования 
электронной торговли посредством консультирования 
при открытии бизнеса в развивающихся странах, а также 
путем мобилизации ресурсов в целях содействия пред-
принимателям в использовании информационных техно-
логий для повышения эффективности их деятельности и 
расширения доступа к новым рынкам;

– обеспечение соответствия возникающих «правил игры» 
усилиям в сфере развития и укрепление способности 
развивающихся стран играть конструктивную роль в 
определении этих правил.
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ЗАДАНИЕ 2. Ниже приведены выдержки из Декларации прин-
ципов «построение информационного обще-
ства – глобальная задача в новом тысячелетии»16. 
проанализируйте поставленные цели, задачи и 
основные ориентиры, обозначенные в Акте, и от-
ветьте на следующие вопросы:

1. Какую проблему призван решить принятый Акт?
2. Насколько, на ваш взгляд, им охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям и ориентирам, обозначенным в Акте, 

уже сегодня наблюдается значительный прогресс?

ДЕКлАРАЦИЯ пРИНЦИпОВ
«пОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА –

ГлОБАльНАЯ ЗАДАчА В НОВОМ ТЫСЯчЕлЕТИИ»

Наша общая концепция информационного общества

1. Мы, представители народов мира, собравшиеся в Женеве 
10–12 декабря 2003 г. для проведения первого этапа Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного обще-
ства (Всемирного саммита), заявляем о нашем общем стремлении 
и решимости построить ориентированное на интересы людей, 
открытое для всех и направленное на развитие информационное 
общество, в котором каждый мог бы создавать информацию и зна-
ния, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем 
чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность 
в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему 
устойчивому развитию и повышая качество своей жизни на осно-

16 Декларация принципов «построение информационного обще-
ства – глобальная задача в новом тысячелетии»: Всемирный саммит по 
информационному обществу. Женева, 12 декабря 2003 года. Женева, 
2003. URL: https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/dec_wsis.pdf 
(дата обращения 10.05.2023).
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ве целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций 
и соблюдая в полном объеме и поддерживая Всеобщую деклара-
цию прав человека.

<…>
4. Мы вновь подтверждаем, что мы признаем в качестве 

необходимого фундамента информационного общества про-
возглашенное в статье 19 Всеобщей декларации прав человека 
право каждого человека на свободу убеждений и на свободное 
их выражение; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами неза-
висимо от государственных границ. Общение является одним 
из основополагающих социальных процессов, одной из базовых 
человеческих потребностей и фундаментом любой социальной 
организации. Оно составляет сердцевину информационного об-
щества. Каждый, где бы он ни находился, должен иметь возмож-
ность участвовать в информационном обществе, и никого нельзя 
лишить предлагаемых этим обществом преимуществ.

<…>
7. Мы сознаем, что наука играет центральную роль в разви-

тии информационного общества. Многие компоненты информа-
ционного общества являются результатом научно-технических 
достижений, ставших возможными благодаря совместному ис-
пользованию результатов исследований.

8. Мы сознаем, что образование, знания, информация 
и общение составляют основу развития, инициативности и 
благополучия человеческой личности. Наряду с этим информа-
ционные и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают 
огромное влияние практически на все аспекты нашей жизни. 
Стремительный прогресс этих технологий открывает совершенно 
новые перспективы достижения более высоких уровней развития. 
Способность этих технологий ослабить воздействие многих тра-
диционных препятствий, в особенности связанных со временем и 
расстоянием, впервые в истории дает возможность использовать 
потенциал этих технологий во благо миллионов людей во всех 
уголках земного шара.

9. Мы сознаем, что ИКТ следует рассматривать как 
инструмент, а не как самоцель. при благоприятных условиях эти 
технологии способны стать мощным инструментом повышения 
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производительности, экономического роста, создания новых 
рабочих мест и расширения возможностей трудоустройства, а 
также повышения качества жизни для всех. Они также могут 
содействовать ведению диалога между народами, странами и 
цивилизациями.

10. Мы также в полной мере сознаем, что сегодня преиму-
щества революции в области информационных технологий не-
равномерно распределены между развитыми и развивающимися 
странами, а также внутри стран. Мы полны решимости превратить 
этот разрыв в цифровых технологиях в цифровые возможности 
для всех, прежде всего для тех, кому грозят отставание и дальней-
шая маргинализация.

<…>
13. при построении информационного общества мы долж-

ны уделять первоочередное внимание особым потребностям 
маргинализированных и уязвимых групп общества, в том числе 
мигрантов, внутренне перемещенных лиц и беженцев, безработ-
ных и обездоленных людей, меньшинств и кочевых народов. Мы 
должны также учитывать особые потребности престарелых и лиц 
с ограниченными возможностями.

<…>
15. при становлении информационного общества перво-

очередное внимание следует уделять особому положению ко-
ренных народов, а также сохранению их наследия и культурного 
достояния.

<…>
17. Мы сознаем, что для создания открытого для всех 

информационного общества требуются новые формы соли-
дарности, партнерства и сотрудничества между органами 
государственного управления и другими заинтересованными 
сторонами, то есть частным сектором, гражданским обществом 
и международными организациями. Осознавая, что поставлен-
ная в настоящей Декларации масштабная задача – преодоление 
разрыва в цифровых технологиях и обеспечение гармоничного, 
справедливого и равноправного развития для всех – потребует 
твердой решимости всех заинтересованных сторон, мы призы-
ваем к цифровой солидарности как на национальном, так и на 
международном уровне.

<…>
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Информационное общество для всех:
основные принципы

19. Мы преисполнены решимости, строя информационное 
общество, обеспечить, чтобы каждый мог воспользоваться воз-
можностями, которые могут предоставить ИКТ. Мы согласны с 
тем, что для решения этих задач все заинтересованные стороны 
должны работать сообща над расширением доступа к информаци-
онным и коммуникационным инфраструктурам и технологиям, а 
также к информации и знаниям, наращивать потенциал, повышать 
доверие и безопасность при использовании ИКТ, создавать на всех 
уровнях благоприятную среду, разрабатывать приложения ИКТ 
и расширять сферу их применения, содействовать культурному 
разнообразию и уважать его, признавать роль средств массовой 
информации, уделять внимание этическим аспектам информаци-
онного общества и поощрять международное и региональное со-
трудничество. Мы согласны с тем, что это – ключевые принципы 
построения открытого для всех информационного общества.

Роль органов государственного управления
и всех заинтересованных сторон
в содействии применению ИКТ в целях развития

20. Органам государственного управления, а также частно-
му сектору, гражданскому обществу, Организации Объединенных 
Наций и другим международным организациям надлежит сыграть 
важную роль в развитии информационного общества, взять на 
себя за это ответственность и в надлежащих случаях участвовать 
в процессах принятия решений. построение информационного 
общества, ориентированного на интересы людей, является общим 
делом, требующим сотрудничества и партнерских отношений 
между всеми заинтересованными сторонами.

Информационная и коммуникационная инфраструктура —
необходимый фундамент открытого для всех
информационного общества

21. Обеспечение подключения является одним из главных 
факторов построения информационного общества. предостав-
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ление универсального, повсеместного, справедливого и прием-
лемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре ИКТ и 
услугам на базе ИКТ составляет одну из задач информационного 
общества и должно стать целью всех заинтересованных сторон, 
участвующих в его построении. Обеспечение подключения также 
предусматривает доступ к услугам энергоснабжения и почтовой 
связи, который следует обеспечивать в соответствии с националь-
ным законодательством каждой страны.

22. хорошо развитая инфраструктура информационных и 
коммуникационных сетей и приложения, отвечающие региональ-
ным, национальным и местным условиям, легкодоступные и при-
емлемые в ценовом отношении, позволяющие в большей степени 
использовать широкополосную связь и другие инновационные 
технологии там, где это возможно, способны ускорить социально-
экономический прогресс стран и повысить благосостояние всех 
людей, общин и народов.

<…>

Доступ к информации и знаниям

24. Обеспечение каждому возможности иметь доступ к ин-
формации, идеям и знаниям и вносить в эти области свой вклад 
является необходимым элементом открытого для всех информа-
ционного общества.

25. Совместному использованию и расширению глобальных 
знаний в целях развития может способствовать устранение барье-
ров на пути достижения равноправного доступа к информации 
для осуществления деятельности в области экономики, в соци-
альной сфере, политике, здравоохранении, культуре, образовании 
и науке, а также упрощение доступа к информации, являющейся 
публичным достоянием, в том числе путем обеспечения универ-
сального дизайна и использования ассистивных технологий.

26. Наличие обширного публичного достояния – важней-
шая составляющая развития информационного общества, обеспе-
чивающая такие многочисленные преимущества, как получение 
населением образования, создание новых рабочих мест, инноваци-
онная деятельность, открытие перспектив в хозяйственной сфере 
и научный прогресс. Информация, относящаяся к публичному 
достоянию, должна быть легкодоступной в интересах развития 
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информационного общества и должна быть защищена от неза-
конного присвоения. Следует укреплять публичные учреждения, 
такие как библиотеки и архивы, музеи, собрания культурных 
ценностей и другие коллективные пункты доступа, с тем чтобы 
содействовать сохранению документальных записей и свободно-
му и равноправному доступу к информации.

<…>

Наращивание потенциала

<…>
34. Реализация наших общих стремлений, прежде всего 

к тому, чтобы развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой стали полноправными членами информационного 
общества, и позитивный процесс их интеграции в экономику, 
базирующуюся на знаниях, во многом зависят от ускорения нара-
щивания потенциала в области образования, технологий, ноу-хау 
и доступа к информации. Эти факторы являются решающими в 
определении уровня развития и конкурентоспособности.

Укрепление доверия и безопасности
при использовании ИКТ

35. Упрочение основы для доверия, включая информацион-
ную безопасность и безопасность сетей, аутентификацию, защиту 
неприкосновенности частной жизни и прав потребителей, яв-
ляется предпосылкой становления информационного общества и 
роста доверия со стороны пользователей ИКТ. Необходимо фор-
мировать, развивать и внедрять глобальную культуру кибербезо-
пасности в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторона-
ми и компетентными международными организациями. Данные 
усилия должны опираться на расширяющееся международное 
сотрудничество. В рамках этой глобальной культуры кибербезо-
пасности важно повышать безопасность и обеспечивать защиту 
данных и неприкосновенность частной жизни, расширяя при 
этом доступ и масштаб торговых операций. Кроме того, необхо-
димо принимать во внимание уровень социально-экономического 
развития каждой страны и учитывать связанные с ориентацией на 
развитие аспекты информационного общества.
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36. признавая принципы универсального и недискрими-
национного доступа к ИКТ для всех стран, мы поддерживаем 
деятельность Организации Объединенных Наций, направленную 
на предотвращение возможности использования ИКТ в целях, 
которые несовместимы с задачами обеспечения международной 
стабильности и безопасности и способны оказать отрицательное 
воздействие на целостность государственных инфраструктур, 
нанося ущерб их безопасности. Следует предотвращать исполь-
зование информационных ресурсов и технологий в преступных и 
террористических целях, соблюдая при этом права человека.

<…>

Благоприятная среда

38. Необходимым условием существования информаци-
онного общества является благоприятная среда на национальном 
и международном уровнях. ИКТ следует применять как важный 
инструмент надлежащего государственного управления.

<…>
48. Интернет превратился в публичный ресурс глобального 

масштаба, и управление его использованием должно стать одним 
из основных вопросов повестки дня информационного общества. 
Управление использованием Интернета на международном уров-
не необходимо осуществлять на многосторонней, прозрачной и 
демократической основе при полномасштабном участии органов 
государственного управления, частного сектора, гражданского 
общества и международных организаций. Это управление должно 
обеспечивать справедливое распределение ресурсов, способство-
вать доступу для всех, гарантировать стабильное и защищенное 
функционирование Интернета с учетом многоязычия.

49. Управление использованием Интернета охватывает как 
технические вопросы, так и вопросы государственной политики, 
и в нем должны участвовать все заинтересованные стороны и 
соответствующие межправительственные и международные орга-
низации. В связи с этим признается, что:

a) политические полномочия по связанным с Интернетом 
вопросам государственной политики являются суве-
ренным правом государств. Государства имеют права 
и обязанности в отношении связанных с Интернетом 
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вопросов государственной политики международного 
уровня;

b) частный сектор играет и должен продолжать играть важ-
ную роль в развитии Интернета как в технической, так и 
в экономической сфере;

c) гражданское общество также играет важную роль в отно-
сящихся к Интернету вопросах, в особенности на уровне 
общин, и должно продолжать играть такую роль;

d) межправительственные организации играют и должны 
продолжать играть роль, способствующую координации 
связанных с Интернетом вопросов государственной по-
литики;

e) международные организации также играют и должны 
продолжать играть важную роль в разработке относя-
щихся к Интернету технических стандартов и соответ-
ствующей политики.

<…>

Приложения на базе ИКТ:
преимущества во всех аспектах жизни

51. Использование и развертывание ИКТ должны быть 
направлены на создание преимуществ во всех аспектах нашей 
повседневной жизни. приложения на базе ИКТ потенциально 
важны для деятельности органов государственного управления и 
предоставляемых ими услуг здравоохранения и информации об 
охране здоровья, образования и профессиональной подготовки, 
занятости, создания рабочих мест, предпринимательства, сельско-
го хозяйства, транспорта, охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов, предотвращения ката-
строф, для развития культуры, а также для ликвидации нищеты и 
достижения иных согласованных целей в области развития. Кроме 
того, ИКТ должны способствовать устойчивости структур произ-
водства и потребления и преодолению традиционных барьеров, 
давая тем самым возможность всем получить доступ на местные 
и глобальные рынки на более равноправной основе. приложения 
ИКТ должны быть удобными для пользователей, доступными 
для всех, приемлемыми в ценовом отношении, соответствовать 
местным потребностям благодаря адаптации к местным языкам 
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и культуре и поддерживать устойчивое развитие. Для этого мест-
ные органы власти должны играть важную роль в предоставлении 
услуг на базе ИКТ во благо своих граждан.

Культурное разнообразие и культурная самобытность,
языковое разнообразие и местный контент

52. Культурное разнообразие – это общее наследие че-
ловечества. Информационное общество должно основываться 
на уважении культурной самобытности, разнообразия культур 
и языков, традиций и религий, стимулировать это уважение и 
содействовать диалогу между культурами и цивилизациями. 
популяризация, укрепление и сохранение различных культур и 
языков, что отражено в соответствующих документах, принятых 
Организацией Объединенных Наций, в том числе во Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, будут далее 
обогащать информационное общество.

53. при построении открытого для всех информационного 
общества приоритет следует отдавать созданию, распростране-
нию и сохранению контента на разных языках и в различных 
форматах, при этом особое внимание необходимо уделять раз-
нообразию предложения творческих произведений и должному 
признанию прав авторов и деятелей искусств. Необходимо 
содействовать производству и обеспечению доступности всего 
контента – образовательного, научного, культурного и развлека-
тельного – на разных языках и в различных форматах. Развитие 
местного контента, отвечающего национальным или региональ-
ным потребностям, будет способствовать социально-экономиче-
скому развитию и стимулировать участие всех заинтересованных 
сторон, включая жителей сельских, отдаленных и маргинальных 
районов.

54. Сохранение культурного наследия представляет собой 
один из важнейших элементов самобытности и самосознания 
людей и связывает общество с его прошлым. Информационное 
общество должно всеми соответствующими методами, включая 
перевод в цифровую форму, собирать и сохранять культурное 
наследие для будущих поколений.

<…>
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К информационному обществу для всех,
основанному на совместном использовании знаний

65. Мы берем на себя обязательство укреплять сотрудниче-
ство, с тем чтобы сообща находить решения проблем и выполнять 
план действий, претворяя в жизнь концепцию открытого для всех 
информационного общества, основанного на ключевых принци-
пах, содержащихся в настоящей Декларации.

66. Мы берем на себя, далее, обязательство оценивать в 
количественном отношении процесс преодоления разрыва в 
цифровых технологиях и осуществлять наблюдение за этим про-
цессом, учитывая различия в уровнях развития, с тем, чтобы до-
стичь согласованных на международном уровне целей в области 
развития, в том числе содержащихся в Декларации тысячелетия, 
и определять эффективность инвестиций и усилий в сфере меж-
дународного сотрудничества для построения информационного 
общества.

67. Мы твердо убеждены, что все вместе мы вступаем в 
новую эру огромных возможностей – эру информационного 
общества и расширения сферы человеческого общения. В этом 
зарождающемся обществе информацию и знания можно произво-
дить, обмениваться ими, совместно их использовать и передавать 
по всем сетям мира. Если мы предпримем необходимые действия, 
вскоре все люди смогут сообща построить новое информационное 
общество, основанное на совместном использовании знаний, на 
базе глобальной солидарности и более полного взаимопонимания 
между народами и странами. Мы верим, что эти меры откроют 
путь к дальнейшему развитию общества, действительно основан-
ного на знаниях.
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ЗАДАНИЕ 3. Ниже приведены выдержки из Тунисской про-
граммы для информационного общества17. проана-
лизируйте поставленные цели, задачи и основные 
ориентиры, обозначенные в Акте, и ответьте на 
следующие вопросы:

1. Какую проблему призван решить принятый Акт?
2. Насколько, на ваш взгляд, им охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям и ориентирам, обозначенным в Акте, 

уже сегодня наблюдается значительный прогресс?

ТУНИССКАЯ пРОГРАММА
ДлЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Введение

1. Мы признаем, что настало время перейти от принципов к 
действиям, учитывая уже осуществляемую работу по выполнению 
женевского плана действий и определяя те области, где прогресс 
уже достигнут, достигается или не был достигнут.

2. Мы вновь подтверждаем обязательства, принятые в Же-
неве, и основываемся на них в Тунисе, сосредоточив внимание 
на финансовых механизмах для преодоления «цифрового раз-
рыва», на управлении использованием Интернета и связанных 
с этим вопросах, а также на выполнении решений, принятых в 
Женеве и Тунисе, и на связанной с ними последующей деятель-
ности.

<…>

17 Тунисская программа для информационного общества. Тунис, 
18 ноября 2005 года. Тунис, 2005. URL: https://www.un.org/ru/events/
pastevents/pdf/agenda_wsis.pdf (дата обращения 10.05.2023).
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Управление использованием Интернета

29. Мы вновь подтверждаем провозглашенные во время же-
невского этапа ВВУИО в декабре 2003 года принципы, согласно 
которым Интернет превратился в общедоступный глобальный 
инструмент и управление его использованием должно стать од-
ним из основных вопросов повестки дня информационного обще-
ства. Организация использования Интернета на международном 
уровне должна иметь многосторонний, прозрачный и демократи-
ческий характер при полном участии правительств, частного сек-
тора, гражданского общества и международных организаций. Она 
должна гарантировать справедливое распределение ресурсов, об-
легчать доступ для всех и обеспечивать стабильное и безопасное 
функционирование Интернета с учетом многоязычия.

30. Мы признаем, что Интернет – основной элемент инфра-
структуры информационного общества – из научно-исследова-
тельского и учебного инструмента превратился в общедоступный 
глобальный инструмент.

31. Мы признаем, что управление использованием Интер-
нета, осуществляемое в соответствии c женевскими принципами, 
является существенным элементом ориентированного на интере-
сы людей, открытого для всех, направленного на развитие и ис-
ключающего дискриминацию информационного общества. Кроме 
того, мы обязуемся поддерживать стабильность и безопасность 
Интернета как глобального инструмента и обеспечивать необ-
ходимую законность управления его использованием на основе 
полного участия всех заинтересованных сторон как из развитых, 
так и из развивающихся стран в рамках выполнения ими своих 
соответствующих ролей и обязанностей.

<…>
34. Рабочее определение управления использованием 

Интернета означает разработку и применение правительствами, 
частным сектором и гражданским обществом в рамках исполне-
ния ими своих соответствующих ролей общих принципов, норм, 
правил, процедур принятия решений и программ, которые фор-
мируют условия для развития и использования Интернета.

35. Мы вновь подтверждаем, что организация использо-
вания Интернета охватывает как технические вопросы, так и 
вопросы государственной политики и должна осуществляться 
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при участии всех заинтересованных сторон и соответствующих 
межправительственных и международных организаций. В этом 
отношении признается, что:

a) политические полномочия по решению вопросов государ-
ственной политики, связанных с Интернетом, являются 
суверенным правом государств. Они обладают правами 
и обязанностями в отношении международных вопросов 
государственной политики, связанных с Интернетом;

b) частный сектор играл и должен и впредь играть важную 
роль в развитии Интернета как в технической, так и в 
экономической областях;

c) гражданское общество также играет важную роль в во-
просах Интернета, в особенности на общинном уровне, 
и должно продолжать играть эту роль;

d) межправительственные организации играли и должны 
играть определенную роль в оказании содействия коор-
динации вопросов государственной политики, связан-
ных с Интернетом;

е) международные организации также играли и должны 
продолжать играть важную роль в разработке техниче-
ских стандартов и соответствующей политики в области 
Интернета.

36. Мы признаем ценный вклад научных и технических 
сообществ в рамках тех групп заинтересованных сторон, которые 
упомянуты в пункте 35, в развитие, функционирование и совер-
шенствование Интернета.

37. Мы стремимся к улучшению координации деятельности 
международных и межправительственных организаций и других 
учреждений, имеющих отношение к управлению использованием 
Интернета и к обмену информацией между ними. подход с уча-
стием многих заинтересованных сторон следует, по возможности, 
принять на всех уровнях.

38. Мы призываем к усилению специализированных учреж- 
дений по управлению региональными ресурсами Интернета с 
целью гарантирования права каждого региона на управление 
своими собственными ресурсами Интернета наряду с сохранени-
ем глобальной координации в этой области.

39. Мы стремимся повышать доверие и безопасность при 
использовании ИКТ путем укрепления основы для доверия. Мы 
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вновь подтверждаем необходимость дальнейшего стимулирова-
ния, развития и внедрения в сотрудничестве со всеми заинтере-
сованными сторонами глобальной культуры кибербезопасности, 
как это изложено в Резолюции 57/239 ГА ООН и других соот-
ветствующих региональных рамочных документах. Для создания 
такой культуры необходимы действия на национальном уровне и 
активизация международного сотрудничества с целью укрепле-
ния безопасности при обеспечении большей защиты информации 
личного характера, неприкосновенности частной жизни и данных. 
постоянное развитие культуры кибербезопасности должно при-
вести к расширению доступа и активизации торговых отношений, 
при этом необходимо принимать во внимание уровень социально-
экономического развития каждой страны и учитывать ориентиро-
ванные на развитие аспекты информационного общества.

<…>
42. Мы вновь подтверждаем свою приверженность свободе 

поиска, получения, передачи и использования информации, в 
частности для создания, накопления и распространения знаний. 
Мы подтверждаем, что меры, принятые для обеспечения стабиль-
ности и безопасности Интернета, для борьбы с киберпреступно-
стью и противодействия спаму, должны обеспечивать защиту и 
соблюдение положений о неприкосновенности частной жизни 
и свободе слова, которые содержатся в соответствующих частях 
Всеобщей декларации прав человека и Декларации принципов 
ВВУИО.

<…>
45. Мы подчеркиваем важность безопасного, непрерывного 

и стабильного функционирования Интернета и необходимость за-
щиты Интернета и других сетей ИКТ от возможного неблагопри-
ятного воздействия или подверженности рискам. Мы подтверж- 
даем необходимость общего понимания вопросов безопасности 
Интернета и дальнейшего сотрудничества с целью содействия 
пропагандированию, сбору и распространению информации по 
вопросам безопасности и обмену передовым опытом между всеми 
заинтересованными сторонами в области мер по борьбе с угрозой 
безопасности на национальном и международном уровнях.

46. Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечи-
вать неприкосновенность частной жизни и защиту личной инфор-
мации и личных сведений путем принятия законодательства, реали-
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зации совместных рамочных программ, использования передового 
опыта и применения саморегулируемых и технических мер торгово-
промышленным сектором и пользователями. Мы поощряем все за-
интересованные стороны, в частности правительства, к тому, чтобы 
вновь подтвердить право каждого человека на доступ к информации 
согласно женевской Декларации принципов и другим взаимно 
согласованным соответствующим международным документам и 
осуществлять надлежащую международную координацию.

<…>
51. Мы призываем правительства и другие заинтересован-

ные стороны посредством партнерства там, где это необходимо, со-
действовать обучению и профессиональной подготовке в области 
использования ИКТ в развивающихся странах путем разработки 
национальных стратегий по включению ИКТ в процесс обучения 
и подготовки кадров и выделения надлежащих ресурсов. Кроме 
того, следует на добровольной основе расширить международное 
сотрудничество в целях создания потенциала в тех областях, ко-
торые относятся к управлению использованием Интернета. Это 
может включать, в частности, создание центров повышения ква-
лификации и других учреждений по содействию передаче ноу-хау 
и обмену передовым опытом, с тем чтобы расширить участие раз-
вивающихся стран и всех заинтересованных сторон в механизмах 
по управлению использованием Интернета.

<…>
53. Мы обязуемся серьезно работать над приданием Ин-

тернету многоязычия как части многостороннего, прозрачного 
и демократического процесса с привлечением государств и всех 
заинтересованных сторон, играющих свою соответствующую 
роль. В этом контексте мы также поддерживаем разработку 
местного контента, перевод и адаптирование, цифровые архивы и 
различные формы цифровых и традиционных средств массовой 
информации и признаем, что эта деятельность может также уси-
лить общины местного и коренного населения. В связи с этим мы 
хотели бы подчеркнуть необходимость:

a) развития процесса для введения многоязычия в ряде 
областей, включая имена доменов, адреса электронной 
почты и поиск по ключевым словам;

b) реализации программ, предусматривающих наличие 
многоязычных имен доменов и контента в Интернете, 
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использования различных моделей программного обес-
печения для борьбы с лингвистическим «цифровым раз-
рывом» и обеспечения участия всех в нарождающемся 
новом обществе;

c) усиления сотрудничества между соответствующими 
органами для дальнейшей разработки технических стан-
дартов и содействия их повсеместному развертыванию.

<…>
57. Необходимо поддерживать безопасность и стабильность 

Интернета.
<…>
59. Мы признаем, что управление использованием Интер-

нета включает социальные, экономические и технические вопро-
сы, в том числе приемлемость в ценовом отношении, надежность 
и качество обслуживания.

<…>
66. Ввиду продолжающейся интернационализации Интер-

нета и принципа универсальности мы договариваемся осуще-
ствлять женевские принципы, касающиеся управления использо-
ванием Интернета.

<…>

Выполнение решений и последующая деятельность

83. построение открытого для всех и ориентированного на 
развитие информационного общества потребует неустанных усилий 
многих заинтересованных сторон. В связи с этим мы обязуемся и 
впредь в полной мере участвовать – на национальном, региональ-
ном и международном уровнях – в обеспечении последовательного 
выполнения решений и обязательств, принятых в процессе ВВУИО 
и женевского и тунисского этапов Встречи на высшем уровне, и 
связанной с ними последующей деятельности. С учетом многогран-
ного характера процесса построения информационного общества 
важнейшее значение имеет эффективное сотрудничество между пра-
вительствами, частным сектором, гражданским обществом, а также 
Организацией Объединенных Наций и другими международными 
организациями в соответствии с их различными ролями и сферой 
ответственности и с использованием их опыта.

<…>
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90. Мы вновь подтверждаем наше обязательство обеспе-
чивать равноправный доступ к информации и знаниям для всех, 
признавая роль ИКТ в области экономического роста и развития. 
Мы считаем своей обязанностью работать в направлении дости-
жения изложенных в женевском плане действий ориентировоч-
ных контрольных показателей, которые служат глобальными 
базовыми показателями роста возможностей установления соеди-
нений и универсального, повсеместного, равноправного, недис-
криминационного и приемлемого в ценовом отношении доступа 
к ИКТ и их использованию с учетом различных национальных 
условий и которые должны быть достигнуты к 2015 году, а также 
использовать ИКТ как инструмент реализации согласованных на 
международном уровне целей и задач в области развития, в том 
числе целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, путем:

a) включения в основные направления деятельности и 
согласования национальных электронных стратегий во 
всех местных, национальных и региональных планах 
действий в надлежащих случаях и в соответствии с 
местными и национальными приоритетами в области 
развития с помощью запланированных мер с установ-
ленными сроками выполнения;

b) разработки и осуществления благоприятной политики, 
которая отражает национальные реалии и содействует 
созданию благоприятной международной среды, пря-
мым иностранным инвестициям, а также мобилизации 
внутренних ресурсов для развития и поощрения пред-
принимательской деятельности, в частности малых, 
средних и микропредприятий (МСМп) с учетом со-
ответствующих рыночных и культурных условий. Эта 
политика должна найти свое отражение в прозрачной, 
справедливой нормативно-правовой базе с целью созда-
ния условий, способствующих конкуренции, в поддерж-
ку этих целей и усиления экономического роста;

c) создания потенциала в сфере ИКТ для всех и повыше-
ния доверия при использовании ИКТ всеми, включая 
молодежь, пожилых людей, женщин, коренные народы, 
людей с физическими и умственными недостатками, 
а также общины в отдаленных и сельских районах, 
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посредством усовершенствования и внедрения соответ-
ствующих программ и систем в области образования и 
профессиональной подготовки, включающих обучение 
на протяжении всей жизни и дистанционное обучение;

d) реализации эффективной профессиональной подготов-
ки и обучения, в частности в области науки и техники 
в сфере ИКТ, которые стимулируют и содействуют 
участию и активному вовлечению девушек и женщин в 
процесс принятия решений в рамках построения инфор-
мационного общества;

e) уделения особого внимания разработке универсальных 
концепций и использованию ассистивных технологий, 
которые содействуют доступу всех лиц, в том числе лиц 
с физическими и умственными недостатками;

f) содействия государственной политике, направленной на 
предоставление приемлемого в ценовом отношении до-
ступа на всех уровнях, в том числе на уровне общин, к 
аппаратному и программному обеспечению, а также на 
создание возможностей установления соединений по-
средством все большей конвергенции в технологической 
среде, создание потенциала и местного контента;

g) расширения доступа к всемирным знаниям в области 
здравоохранения и услугам телемедицины, в частности, 
в таких сферах, как глобальное сотрудничество в лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
доступа к услугам медицинских работников и создания 
сетей, в которых они могли бы работать, чтобы оказать 
содействие повышению качества жизни и улучшению 
условий окружающей среды;

h) создания потенциала в сфере ИКТ с целью расширения 
доступа к почтовым сетям и услугам и их использова-
ния;

i) использования ИКТ для совершенствования доступа 
к знаниям в области сельского хозяйства, борьбы с 
нищетой и поддержки разработки местного контента, 
охватывающего вопросы сельского хозяйства, и доступа 
к такому контенту;

j) разработки и внедрения приложений в области элек-
тронного правительства, основанных на открытых 
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стандартах, с целью повышения уровня развития и 
взаимодействия систем электронного государственного 
управления на всех уровнях, тем самым способствуя 
доступу к государственной информации и государ-
ственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ и 
разработке услуг, которые были бы доступны в любом 
месте, в любое время, для кого угодно, с использованием 
любых устройств;

к) оказания поддержки учебным, научным и культурным 
учреждениям, в том числе библиотекам, архивам и музе-
ям, в выполнении ими своей роли в области разработки 
контента, обеспечения равноправного, свободного и при-
емлемого в ценовом отношении доступа к нему и сохра-
нения его разнообразия, в том числе в цифровой форме, 
в целях содействия неформальному и формальному 
образованию, научно-исследовательской и новаторской 
деятельности; и, в частности, путем оказания поддержки 
библиотекам в выполнении ими своей роли в качестве 
одной из государственных служб в области обеспечения 
свободного и равноправного доступа к информации, а 
также повышения уровня грамотности в сфере ИКТ и 
установления соединений на уровне общин, в том числе 
общин, недостаточно охваченных соответствующими 
услугами;

l) повышения потенциала общин во всех регионах с целью 
разработки контента на местных языках и/или языках 
коренных народов;

m) активизации деятельности по созданию качественного 
электронного контента на национальном, региональном 
и международном уровнях;

n) содействия использованию традиционных и новых 
средств массовой информации для обеспечения универ-
сального доступа к информации, культуре и знаниям 
для всех людей, в особенности уязвимых групп населе-
ния и населения развивающихся стран, а также исполь-
зования, в частности, радио и телевидения в качестве 
инструментов образования и обучения;

о) подтверждения независимости, плюрализма и разнообра-
зия средств массовой информации и свободы информа-
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ции, в том числе в соответствующих случаях путем разра-
ботки внутреннего законодательства. Мы повторяем наш 
призыв к ответственному использованию информации 
и обращению с ней в соответствии с самыми высокими 
этическими и профессиональными стандартами. Мы 
подтверждаем необходимость сокращения диспропор-
ций на международном уровне, которые сказываются на 
средствах массовой информации, в частности в сфере 
инфраструктуры, технических ресурсов и развития люд-
ских ресурсов. Это повторное подтверждение касается 
пунктов 55–59 Женевской Декларации принципов;

р) активного поощрения предприятий и предпринимателей 
сферы ИКТ к разработке и использованию благоприят-
ных для окружающей среды процессов производства с 
целью сведения к минимуму негативных последствий 
использования и производства ИКТ и утилизации отхо-
дов производства ИКТ для людей и окружающей среды. 
В этом контексте важно уделять особое внимание кон-
кретным потребностям развивающихся стран;

q) включения в национальные планы действий и элек-
тронных стратегий регулируемых, саморегулируемых и 
других эффективных направлений политики и норма-
тивных баз для защиты детей и молодежи от растления 
и эксплуатации посредством использования ИКТ;

r) поощрения создания перспективных исследовательских 
сетей на национальном, региональном и международном 
уровнях в целях улучшения сотрудничества в областях 
науки, техники и высшего образования;

s) содействия добровольческой службе на уровне общин, 
с тем чтобы помочь в обеспечении максимального влия-
ния ИКТ на процесс развития;

t) поощрения использования ИКТ для совершенство-
вания гибких способов организации работы, включая 
дистанционную работу, что ведет к повышению произ-
водительности и обеспечению занятости.

<…>
93. Мы стремимся к предоставлению информации о нашей 

истории и нашего культурного наследия в цифровой форме в ин-
тересах будущих поколений. Мы поощряем политику умелого 
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управления информацией в государственном и частном секторах, 
включая использование стандартизованного цифрового архиви-
рования и инновационных решений по преодолению морального 
старения оборудования как средства обеспечения долгосрочного 
хранения информации и постоянного доступа к ней.

<…>

ЗАДАНИЕ 4. Ниже приведены выдержки из «Разработанной 
ВВУИО+10 концепции ВВУИО на период после 
2015 года»18. проанализируйте поставленные цели, 
задачи и основные ориентиры, обозначенные в 
Акте, и ответьте на следующие вопросы:

1. Какую проблему призван решить принятый Акт?
2. Насколько, на ваш взгляд, им охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям и ориентирам, обозначенным в Акте, 

уже сегодня наблюдается значительный прогресс?

РАЗРАБОТАННАЯ ВВУИО+10 КОНЦЕпЦИЯ ВВУИО
НА пЕРИОД пОСлЕ 2015 ГОДА

А. Преамбула

<…>
В 2003 и 2005 годах, на двух этапах Всемирной встречи 

на высшем уровне по проблемам информационного общества 
(ВВУИО), международное сообщество согласовало комплекс 
обязательств, в которых информационно-коммуникационные 

18 Разработанная ВВУИО+10 концепция ВВУИО на период после 
2015 года. Женева, 2014. URL: https://www.lawtrend.org/wp-content/
uploads/2014/07/Razrabotannaya-VVUIO-10-kontseptsiya-VVUIO-na-
period-posle-2015-goda.pdf (дата обращения 10.05.2023).
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технологии (ИКТ) признаются движущими силами развития. 
Мировые лидеры, представлявшие правительства, частный 
сектор, гражданское общество и международные организации, 
претворили общую концепцию и руководящие принципы в кон-
кретные направления деятельности Женевского плана действий, 
для содействия достижению согласованных на международном 
уровне целей развития.

В направлениях деятельности определяется и учитывается 
потенциал ИКТ в расширении доступа, в особенности уязвимых 
групп населения, к информации и знаниям, образованию, здра-
воохранению и другим услугам общего пользования; предостав-
лении инфраструктуры ИКТ; создании благоприятной среды; 
укреплении доверия и безопасности при использовании ИКТ; 
создании информации и знаний, их совместном использовании, 
приобретении и сохранении. Ключевое значение для выполнения 
решений ВВУИО имеет также роль ИКТ в охране окружающей 
среды, смягчении рисков стихийных бедствий, обеспечении 
устойчивого использования природных ресурсов и устойчивого 
производства продовольствия, а также расширении прав и воз-
можностей женщин.

Со времени проведения первого этапа ВВУИО в 2003 году, 
на котором был принят Женевский план действий, удалось достичь 
многого, но сохранились многочисленные проблемы. Наряду с этим 
обстановка в области ИКТ и виды их использования продолжают 
изменяться, и появляются новые вызовы и возможности.

В открытом для всех информационном обществе возникли 
несколько новых тенденций, такие как широкополосная связь, 
социальные сети, мобильность, охват цифровыми технологиями, 
массовые открытые онлайновые курсы (МООК) и электронное 
участие, в числе прочих. Многие из этих тенденций несут с собой 
стремительные инновации, распространение и принятие мобиль-
ных технологий, а также совершенствование доступа к ИКТ, что 
приводит к масштабному расширению диапазона перспектив, 
которые ИКТ открывают для содействия всеобъемлющему и 
устойчивому развитию. Как показывает прогресс, достигнутый 
в осуществлении Женевского плана действий, международное 
сотрудничество и совместная работа многих заинтересованных 
сторон в области стратегического использования ИКТ для ре-
шения широкого круга вопросов за прошедшее десятилетие дали 
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огромный объем знаний, опыта и компетенций – ресурсов, состав-
ляющих ценную основу для будущего сотрудничества.

<…>
Развитие информационного общества за последние десять 

лет способствует, в том числе, созданию по всему миру основан-
ных на знаниях обществ, базирующихся на принципах свободы 
выражения мнений, качественного образования для всех, уни-
версального и недискриминационного доступа к информации 
и знаниям и уважения культурного и языкового разнообразия 
и культурного наследия. Говоря об информационном обществе, 
мы также имеем в виду вышеупомянутое развитие и концепцию 
открытых для всех обществ, основанных на знаниях.

<…>
В то же время цели ВВУИО – сокращение цифрового раз-

рыва и разрывов в технологии и знаниях и создание информаци-
онного общества, ориентированного на интересы людей, которое 
открыто для всех и ориентировано на развитие, в котором каждый 
человек может создавать информацию, иметь к ней доступ, поль-
зоваться и обмениваться ею – сохраняют свою крайнюю актуаль-
ность.

<…>
Мы представляем себе мир открытого для всех информаци-

онного общества, в котором:
<…>
4) Напоминая Конвенцию ООН о правах инвалидов, пунк-

ты 11, 13, 14 и 15 Женевской декларации принципов, пункты 20, 
22 и 24 Тунисского обязательства и подтверждая обязательство 
предоставить всем равный доступ к информации и знаниям, со-
здать потенциал ИКТ для всех и обеспечить доверие при исполь-
зовании ИКТ всеми, включая молодежь, престарелых, женщин, 
коренные и кочевые народы, лиц с ограниченными возможностя-
ми, безработных, неимущих, мигрантов, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц и отдаленные и сельские сообщества, реша-
ющее значение имеет расширение участия уязвимых людей в 
процессе построения информационного общества, чтобы их голос 
был услышан заинтересованными сторонами и директивными ор-
ганами на различных уровнях. Это позволит наиболее уязвимым 
группам граждан различных стран мира стать составной частью 
своих экономик, а также повысить осведомленность целевых 
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участников о существующих вариантах ИКТ (таких инстру-
ментов, как приложения электронного участия, электронного 
правительства, электронного обучения и т. п.), рассчитанных на 
улучшение их повседневной жизни.

<…>
6) Охват цифровыми технологиями остается общим при-

оритетом, выходящим за рамки приемлемости в ценовом отноше-
нии и доступа к сетям, услугам и приложениям ИКТ, в том числе 
в сельских и отдаленных районах. Цифровой разрыв, разрывы 
в технологиях и знаниях будут сокращаться для использования 
преимуществ ИКТ и широкополосной связи в преображении 
жизни местных сообществ.

<…>
7) Знания коренных народов и традиционные знания при-

знаны путями разработки инновационных процессов и стратегий 
для соответствующего местным условиям устойчивого развития. 
Эти знания являются составной частью культурного комплекса, 
в который также входят язык, системы классификации, практика 
использования ресурсов, социальное взаимодействие, ритуалы 
и духовность. Эти уникальные способы познания представляют 
собой важные грани культурного разнообразия мира и создают 
основу для всеобъемлющего общества, основанного на знаниях.

8) В полной мере уважается культурное и языковое раз-
нообразие, а также право каждого на самовыражение и создание 
и распространение своей работы и местного контента на языке по 
своему выбору. Обеспечивается сохранение цифрового наследия 
в информационном обществе.

<…>
10) Научные знания являются одним из ключевых факто-

ров в процессе инноваций и нахождении путей к устойчивому, 
открытому для всех и справедливому развитию без нанесения 
ущерба окружающей среде. Наука признана общим или публич-
ным достоянием, подлежащим универсальному совместному 
использованию.

11) Укрепление основ доверия, в том числе безопасности 
информации и сетей, аутентификация, конфиденциальность 
и защита прав потребителя, должно оставаться предпосылкой 
развития информационного общества и создания доверия среди 
пользователей ИКТ. Необходимо пропагандировать, развивать 
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и реализовывать глобальную культуру кибербезопасности сов-
местно со всеми заинтересованными сторонами и международ-
ными экспертными органами. Эти усилия следует поддержи-
вать укреплением международного сотрудничества. В рамках 
этой глобальной культуры кибербезопасности важно повышать 
безопасность и обеспечивать защиту данных и конфиденциаль-
ности, расширяя при этом доступ и масштаб торговых операций. 
Кроме того, необходимо принимать во внимание уровень соци-
ально-экономического развития каждой страны и учитывать 
связанные с ориентацией на развитие аспекты информационно-
го общества.

12) Реформы в сферах законодательства и регулирования 
будут стимулировать добросовестную конкуренцию для обес-
печения приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ, в 
дополнение к открытому доступу, для всех людей, в частности 
маргинализированных и уязвимых людей. Это может не только 
преобразовать жизни людей и обществ, но и помочь маргинали-
зированным и уязвимым людям, укрепляя их и их сообщества, в 
том числе в сельских и отдаленных районах, и расширяя их права 
и возможности.

B. Приоритетные области, подлежащие рассмотрению
при реализации концепции ВВУИО на период после 2015 года

<…>
Мы, заинтересованные стороны ВВУИО, определили пере-

численные ниже темы как приоритетные области, требующие 
рассмотрения при выполнении Женевского плана действий на 
период после 2015 года:

1) Необходимость защищать и укреплять все права чело-
века и признавать их значение для реализации экономического и 
социального развития, обеспечивая равное соблюдение и укреп-
ление всех прав человека в онлайновом и офлайновом режиме.

2) поощрение и содействие внедрению ориентированных 
на интересы людей и открытых для всех моделей и механизмов 
управления.

3) Укрепление открытого, демократичного, прозрачного 
и всеобъемлющего подхода ВВУИО с участием многих заин-
тересованных сторон, давая всем заинтересованным сторонам 
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возможность участвовать в соответствии со своими функциями и 
обязанностями в выполнении Женевского плана действий.

4) Обеспечение четкой и прямой связи и ясно выраженной 
согласованности между основной целью ВВУИО – использовани-
ем потенциала информационно-коммуникационных технологий 
для пропаганды и реализации целей в области развития – и по-
весткой дня в области развития на период после 2015 года, чтобы 
способствовать реализации последней.

5) Расширение доступа к ИКТ и их использования, в том 
числе широкополосных и мобильных услуг, всеми, в особенности 
уязвимыми и маргинализированными группами населения, кото-
рые должны иметь разнообразные возможности укреплять свое 
социальное положение посредством ИКТ и электронных услуг, 
посредством продолжения и расширения принятия практических 
мер по интеграции, предпринимая в то же время шаги по укрепле-
нию доверия при использовании ИКТ.

6) Содействие развитию и доступности упрощенных 
устройств, в том числе бестекстовых интерфейсов и приложений, 
имеющих целью охват цифровыми технологиями.

7) Учет превращения существующих программ универ-
сального обслуживания в программы охвата цифровыми техно-
логиями, которые поддерживают широкополосные услуги для 
всех людей, в том числе в сельских и отдаленных районах, где 
существуют не только рыночные силы, но могут понадобиться 
государственные инвестиции.

8) Включение гендерных вопросов во все направления дея-
тельности ВВУИО, от стратегий и планирования до осуществле-
ния, с тем чтобы обеспечить принятие во внимание в направлени-
ях деятельности сохраняющихся гендерных проблем, бороться с 
дискриминацией и содействовать прекращению насилия и сексу-
альных домогательств.

9) Обеспечение универсального доступа к информации и 
знаниям, а также потенциала использования ИКТ для всех людей, 
в том числе предлагая услуги и ИКТ, предназначенные, доступные 
и приемлемые в ценовом отношении для лиц с ограниченными 
возможностями, например предоставляя ассистивные технологии 
и эффективно внедряя соответствующие международные функ-
ционально совместимые технические стандарты, учитывающие 
ограничение возможностей основы развития и благоприятные 
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политические условия, интегрируя вопросы доступности в поли-
тику в сфере государственных закупок и в программы междуна-
родных регуляторных форумов.

10) Сокращение цифрового разрыва, содействуя откры-
тости для всех и способствуя экономическому росту стран по-
средством развития и продвижения ИКТ, в том числе широко-
полосных сетей, а также предоставления приемлемого в ценовом 
отношении доступа и пунктов открытого доступа.

11) помощь развивающимся странам в расширении ши-
рокополосной инфраструктуры и принятии мер (таких, как 
создание пунктов обмена трафиком Интернета) для повышения 
качества, увеличения возможности установления соединений и 
способности сетей к восстановлению, содействия конкуренции 
и сокращения затрат на местные/национальные, региональные 
и международные присоединения, в том числе создавая возмож-
ности для предоставления большего объема местного контента и 
местных электронных услуг в этих странах.

12) поощрение правительств и межправительственных 
организаций, а также частных учреждений и организаций к про-
ведению политики и программ, пропагандирующих медийную и 
информационную грамотность (MIL) и обучению на протяжении 
всей жизни для всех, а также содействующих этому, чтобы помочь 
пользователям развивать свои способности оценивать онлайно-
вые информационные ресурсы и взаимодействовать с ними.

13) Содействие созданию потенциала в области ИКТ и 
обеспечение того, чтобы профессиональный опыт не отставал от 
передовых технологий, путем создания механизмов для разви-
тия навыков в сфере ИКТ с целью поддержки экономического 
развития, содействия созданию рабочих мест и предоставлению 
большему числу людей возможности пользоваться преимуще-
ствами информационного общества.

14) Использование ИКТ в научных и образовательных 
инициативах и видах деятельности, в том числе изучение меха-
низмов аккредитации для онлайнового обучения.

15) Работа над созданием более разнообразного в культур-
ном и языковом отношениях мира при многоязычии ИКТ, 
включая Интернет, электронную почту, поисковые машины и 
способность использовать на местах международные наимено-
вания доменов (IDN) и Unicode, а также содействуя созданию 
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актуального и полезного многоязычного и местного цифрового 
контента, с тем чтобы все члены местного сообщества могли по-
нимать онлайновую жизнь и участвовать в ней, а также вносить 
свой вклад в онлайновый контент.

16) Обеспечение сохранения цифрового наследия в инфор-
мационном обществе, осуществляя согласованные, концептуаль-
ные и практические цифровые стратегии при поддержке, насколь-
ко это практически осуществимо, на международном уровне, для 
сохранения записанной информации и доступа в ней в цифровой 
среде во всех формах при соблюдении неприкосновенности част-
ной жизни.

17) Установление приоритета совместного использования 
существующих вариантов специальных знаний и передового опы-
та всеми заинтересованными сторонами и разработка репродуци-
руемых и устойчивых проектов в области ИКТ.

18) подтверждение нашего обязательства углублять и 
укреплять действия, предпринимаемые для осуществления на-
правлений деятельности ВВУИО, при оценке уроков, полученных 
за последние десять лет, чтобы и другие могли воспользоваться 
опытом и решить проблемы, стоящие перед нами сегодня.

19) продвижение цифровой экономики, обеспечение рав-
ных возможностей для всех в создании и предоставлении онлайно-
вых услуг и содействие электронной коммерции и международной 
свободной торговле при решении налоговых проблем цифровой 
экономики.

20) Решение проблем и задач электронной охраны окружа-
ющей среды, разработка «зеленых» ИТ и использование ИКТ для 
смягчения последствий изменения климата.

21) признание значения поддержания процессов открытой 
разработки стандартов ИКТ для инноваций в секторе ИКТ как 
ключевых факторов, содействующих созданию открытого для 
всех информационного общества.

22) поддержка поставщиков открытого доступа в местных 
сообществах, таких как библиотеки, чтобы помочь людям в получе-
нии доступа к нужным им информационным ресурсам и выработке 
навыков информационной грамотности для улучшения их жизни.

23) призыв к правительствам и межправительственным 
организациям при участии всех заинтересованных сторон в соот-
ветствии с их функциями и обязанностями продолжать оказывать 
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поддержку и содействие созданию благоприятной регуляторной, 
правовой и инвестиционной среды для ИКТ в целях развития.

24) Максимальное увеличение возможностей использова-
ния ИКТ и, в более общем смысле, преобразующей технологии 
как движущих сил социально-экономического развития, разра-
батывая надлежащие национальные стратегии и направления 
политики для достижения целей ВВУИО/ИКТ в целях развития 
и поощряя сотрудничество между всеми заинтересованными сто-
ронами в соответствии с их функциями и обязанностями на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях для содействия 
выполнению Женевского плана действий.

25) поддержка и поощрение заинтересованных сторон в со-
ответствии с их функциями и обязанностями к совместной работе 
для дальнейшего технического развития ИКТ с целью устранения 
известных слабых мест и повышения потенциала при сохранении 
полной функциональной совместимости и стабильности.

26) продолжение диалога с участием многих заинтере-
сованных сторон по сетевому нейтралитету, в зависимости от 
случая.

27) Укрепление доверия и безопасности при использова-
нии ИКТ, в первую очередь по таким темам, как защита персо-
нальных данных, конфиденциальность, безопасность и устойчи-
вость сетей.

28) повышение национального и регионального потен-
циала решения проблем кибербезопасности, поощряя культуру 
кибербезопасности и общие усилия всех участвующих сторон в 
соответствии с их функциями для борьбы с рисками в сфере безо- 
пасности. В этом отношении требуется дальнейшее укрепление 
сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами на 
национальном, региональном и международном уровнях.

29) Содействие культуре онлайновой безопасности и за-
щищенности, расширение прав и возможностей пользователей 
и поощрение национальных, региональных и международных 
стратегий кибербезопасности для защиты пользователей, в том 
числе детей.

30) подтверждение нашей приверженности в отношении 
этических аспектов использования ИКТ в связи с пунктом 25 
Женевского плана действий и в соответствии с пунктом 43 Тунис-
ской программы.
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31) продвижение профессиональных стандартов и продол-
жение изучения этических аспектов видов использования ИКТ.

32) Оказание помощи тем странам, которые хотели бы при-
нять правовые основы для развития внутренних рынков ИКТ в 
будущем, и оказание иных видов помощи.

33) поощрение полномасштабного внедрения IPv6 для 
обеспечения долгосрочной устойчивости пространства адреса-
ции, в том числе в свете дальнейшего развития интернета вещей.

34) Разработка согласованных целей и основанных на 
времени поддающихся измерению данных целей и показателей 
наряду с совершенствованием мониторинга и отчетности.

35) поощрение постоянного проведения оценки продвиже-
ния к информационному обществу в соответствии с итоговыми 
документами ВВУИО, в том числе посредством таких мер, как 
партнерство по измерению ИКТ в целях развития, которое играет 
важную роль в оценке осуществления направлений деятельности 
ВВУИО.

36) В связи с этим необходимо далее разрабатывать пути и 
способы проведения таких измерений.

<…>

II. Дальнейшее совершенствование
направлений деятельности

<…>

C8. Культурное разнообразие и культурная самобытность,
языковое разнообразие и местный контент

Наша концепция обществ, основанных на информации и 
знаниях, – это концепция цифрового мира, характеризующе-
гося более высоким культурным и языковым разнообразием, в 
котором:

•	 около	половины	всех	существующих	языков	представле-
ны в киберпространстве;

•	 осуществляется	 развитие	 с	 учетом	 местных,	 националь-
ных и региональных условий;

•	 инновации	 и	 творчество,	 основывающиеся	 на	 традици-
онных знаниях во всех областях, должны поощряться и 
защищаться в зависимости от случая;
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•	 культурные	 аспекты	 интегрированы	 во	 все	 стратегии	
и программы развития с целью сокращения масштабов 
нищеты и обеспечения открытого для всех устойчивого 
развития;

•	 уважается	 культурная	 самобытность,	 культурное	 и	
языковое разнообразие, традиции и религии, а также по-
ощряется диалог культур и цивилизаций.

a) Организация и обеспечение сохранения, перевода в циф-
ровую форму и создания цифровых архивов культурного и доку-
ментального наследия и «цифровой от рождения» информации.

b) Содействие дальнейшему развитию местного контента в 
киберпространстве.

c) поддержка национальных основ предпринимательства и 
создания новых компаний. Содействие развитию и использова-
нию интернационализированных наименований доменов.

d) Укрепление политики, обеспечивающей уважение, 
сохранение, поощрение и расширение культурного и языкового 
разнообразия, а также культурного наследия в информационном 
обществе, согласно соответствующим принятым на уровне Орга-
низации Объединенных Наций документам.

e) Непрерывное развитие и реализация политики, кото-
рая сохраняет, подтверждает, уважает и поощряет разнообразие 
культурного самовыражения, а также знаний и традиций ко-
ренных народов путем создания различного информационного 
контента и использования различных методов, включая перевод 
в цифровую форму образовательного, научного и культурного 
наследия.

<…>
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ЗАДАНИЕ 5. Ниже приведены выдержки из Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской Федера-
ции19. проанализируйте принципы, цели, задачи и 
основные меры, предусмотренные в документе, и 
ответьте на следующие вопросы:

1. Какую проблему призвана решить Доктрина?
2. Насколько, на ваш взгляд, ею охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям реализации Доктрины уже сегодня 

наблюдается значительный прогресс?

ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОпАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящая Доктрина представляет собой систему офи-
циальных взглядов на обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации в информационной сфере.

В настоящей Доктрине под информационной сферой по-
нимается совокупность информации, объектов информатизации, 
информационных систем, сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет»), сетей 
связи, информационных технологий, субъектов, деятельность 
которых связана с формированием и обработкой информации, 
развитием и использованием названных технологий, обеспе-
чением информационной безопасности, а также совокупность 
механизмов регулирования соответствующих общественных 
отношений.

<…>

19 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.  «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 
10.05.2023).
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6. Настоящая Доктрина является основой для формирова-
ния государственной политики и развития общественных отно-
шений в области обеспечения информационной безопасности, а 
также для выработки мер по совершенствованию системы обеспе-
чения информационной безопасности.

II. Национальные интересы
в информационной сфере

7. Информационные технологии приобрели глобальный 
трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства. Их эффективное 
применение является фактором ускорения экономического раз-
вития государства и формирования информационного общества.

Информационная сфера играет важную роль в обеспечении 
реализации стратегических национальных приоритетов Россий-
ской Федерации.

8. Национальными интересами в информационной сфере 
являются:

а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в части, касающейся получения и ис-
пользования информации, неприкосновенности частной 
жизни при использовании информационных технологий, 
обеспечение информационной поддержки демократиче-
ских институтов, механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества, а также применение информа-
ционных технологий в интересах сохранения культурных, 
исторических и духовно-нравственных ценностей много-
национального народа Российской Федерации;

б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функциони-
рования информационной инфраструктуры, в первую 
очередь критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации (далее – критическая информа-
ционная инфраструктура) и единой сети электросвязи 
Российской Федерации, в мирное время, в период непо-
средственной угрозы агрессии и в военное время;

в) развитие в Российской Федерации отрасли информаци-
онных технологий и электронной промышленности, а так-
же совершенствование деятельности производственных, 
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научных и научно-технических организаций по разра-
ботке, производству и эксплуатации средств обеспечения 
информационной безопасности, оказанию услуг в области 
обеспечения информационной безопасности;

г) доведение до российской и международной обществен-
ности достоверной информации о государственной 
политике Российской Федерации и ее официальной 
позиции по социально значимым событиям в стране и 
мире, применение информационных технологий в целях 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации в области культуры;

д) содействие формированию системы международной 
информационной безопасности, направленной на про-
тиводействие угрозам использования информационных 
технологий в целях нарушения стратегической стабиль-
ности, на укрепление равноправного стратегического 
партнерства в области информационной безопасности, а 
также на защиту суверенитета Российской Федерации в 
информационном пространстве.

9. Реализация национальных интересов в информацион-
ной сфере направлена на формирование безопасной среды обо-
рота достоверной информации и устойчивой к различным видам 
воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспе-
чения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
стабильного социально-экономического развития страны, а также 
национальной безопасности Российской Федерации.

<…>

IV. Стратегические цели и основные направления
обеспечения информационной безопасности

20. Стратегической целью обеспечения информационной 
безопасности в области обороны страны является защита жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, связанных с применением инфор-
мационных технологий в военно-политических целях, противоре-
чащих международному праву, в том числе в целях осуществле-
ния враждебных действий и актов агрессии, направленных на 
подрыв суверенитета, нарушение территориальной целостности 
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государств и представляющих угрозу международному миру, 
безопасности и стратегической стабильности.

21. В соответствии с военной политикой Российской Феде-
рации основными направлениями обеспечения информационной 
безопасности в области обороны страны являются:

а) стратегическое сдерживание и предотвращение военных 
конфликтов, которые могут возникнуть в результате 
применения информационных технологий;

б) совершенствование системы обеспечения информа-
ционной безопасности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, включающей в себя силы и средства информа-
ционного противоборства;

в) прогнозирование, обнаружение и оценка информаци-
онных угроз, включая угрозы Вооруженным Силам 
Российской Федерации в информационной сфере;

г) содействие обеспечению защиты интересов союзников 
Российской Федерации в информационной сфере;

д) нейтрализация информационно-психологического воз-
действия, в том числе направленного на подрыв истори-
ческих основ и патриотических традиций, связанных с 
защитой Отечества.

22. Стратегическими целями обеспечения информацион-
ной безопасности в области государственной и общественной 
безопасности являются защита суверенитета, поддержание поли-
тической и социальной стабильности, территориальной целостно-
сти Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод 
человека и гражданина, а также защита критической информаци-
онной инфраструктуры.

23. Основными направлениями обеспечения информаци-
онной безопасности в области государственной и общественной 
безопасности являются:

а) противодействие использованию информационных 
технологий для пропаганды экстремистской идеоло-
гии, распространения ксенофобии, идей национальной 
исключительности в целях подрыва суверенитета, поли-
тической и социальной стабильности, насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения терри-
ториальной целостности Российской Федерации;
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б) пресечение деятельности, наносящей ущерб нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, осу-
ществляемой с использованием технических средств и 
информационных технологий специальными службами 
и организациями иностранных государств, а также 
отдельными лицами;

в) повышение защищенности критической информа-
ционной инфраструктуры и устойчивости ее функ-
ционирования, развитие механизмов обнаружения и 
предупреждения информационных угроз и ликвидации 
последствий их проявления, повышение защищенности 
граждан и территорий от последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных информационно-техническим 
воздействием на объекты критической информацион-
ной инфраструктуры;

г) повышение безопасности функционирования объектов 
информационной инфраструктуры, в том числе в целях 
обеспечения устойчивого взаимодействия государ-
ственных органов, недопущения иностранного контро-
ля за функционированием таких объектов, обеспечение 
целостности, устойчивости функционирования и без-
опасности единой сети электросвязи Российской Феде-
рации, а также обеспечение безопасности информации, 
передаваемой по ней и обрабатываемой в информацион-
ных системах на территории Российской Федерации;

д) повышение безопасности функционирования образцов 
вооружения, военной и специальной техники и автома-
тизированных систем управления;

е) повышение эффективности профилактики правонару-
шений, совершаемых с использованием информацион-
ных технологий, и противодействия таким правонару-
шениям;

ж) обеспечение защиты информации, содержащей сведе-
ния, составляющие государственную тайну, иной ин-
формации ограниченного доступа и распространения, 
в том числе за счет повышения защищенности соответ-
ствующих информационных технологий;

з) совершенствование методов и способов производства и 
безопасного применения продукции, оказания услуг на 
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основе информационных технологий с использованием 
отечественных разработок, удовлетворяющих требова-
ниям информационной безопасности;

и) повышение эффективности информационного обеспе-
чения реализации государственной политики Россий-
ской Федерации;

к) нейтрализация информационного воздействия, направ-
ленного на размывание традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей.

24. Стратегическими целями обеспечения информацион-
ной безопасности в экономической сфере являются: сведение к 
минимально возможному уровню влияния негативных факторов, 
обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной 
отрасли информационных технологий и электронной промыш-
ленности; разработка и производство конкурентоспособных 
средств обеспечения информационной безопасности, а также 
повышение объемов и качества оказания услуг в области обеспе-
чения информационной безопасности.

25. Основными направлениями обеспечения информаци-
онной безопасности в экономической сфере являются:

а) инновационное развитие отрасли информационных 
технологий и электронной промышленности, увеличе-
ние доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем 
продукте, в структуре экспорта страны;

б) ликвидация зависимости отечественной промышлен-
ности от зарубежных информационных технологий и 
средств обеспечения информационной безопасности за 
счет создания, развития и широкого внедрения отече-
ственных разработок, а также производства продукции 
и оказания услуг на их основе;

в) повышение конкурентоспособности российских компа-
ний, осуществляющих деятельность в отрасли информа-
ционных технологий и электронной промышленности, 
разработку, производство и эксплуатацию средств обес-
печения информационной безопасности, оказывающих 
услуги в области обеспечения информационной безо- 
пасности, в том числе за счет создания благоприятных 
условий для осуществления деятельности на террито-
рии Российской Федерации;
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г) развитие отечественной конкурентоспособной элек-
тронной компонентной базы и технологий производства 
электронных компонентов, обеспечение потребности 
внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой 
продукции на мировой рынок.

26. Стратегической целью обеспечения информационной 
безопасности в области науки, технологий и образования являет-
ся поддержка инновационного и ускоренного развития системы 
обеспечения информационной безопасности, отрасли информа-
ционных технологий и электронной промышленности.

27. Основными направлениями обеспечения информаци-
онной безопасности в области науки, технологий и образования 
являются:

а) достижение конкурентоспособности российских инфор-
мационных технологий и развитие научно-технического 
потенциала в области обеспечения информационной 
безопасности;

б) создание и внедрение информационных технологий, из-
начально устойчивых к различным видам воздействия;

в) проведение научных исследований и осуществление 
опытных разработок в целях создания перспективных 
информационных технологий и средств обеспечения 
информационной безопасности;

г) развитие кадрового потенциала в области обеспечения 
информационной безопасности и применения информа-
ционных технологий;

д) обеспечение защищенности граждан от информацион-
ных угроз, в том числе за счет формирования культуры 
личной информационной безопасности.

28. Стратегической целью обеспечения информационной 
безопасности в области стратегической стабильности и равно-
правного стратегического партнерства является формирование 
устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отно-
шений в информационном пространстве.

29. Основными направлениями обеспечения информаци-
онной безопасности в области стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства являются:

а) защита суверенитета Российской Федерации в инфор-
мационном пространстве посредством осуществления 
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самостоятельной и независимой политики, направлен-
ной на реализацию национальных интересов в инфор-
мационной сфере;

б) участие в формировании системы международной инфор-
мационной безопасности, обеспечивающей эффективное 
противодействие использованию информационных тех-
нологий в военно-политических целях, противоречащих 
международному праву, а также в террористических, 
экстремистских, криминальных и иных противоправ-
ных целях;

в) создание международно-правовых механизмов, учи-
тывающих специфику информационных технологий, в 
целях предотвращения и урегулирования межгосудар-
ственных конфликтов в информационном пространстве;

г) продвижение в рамках деятельности международных 
организаций позиции Российской Федерации, преду-
сматривающей обеспечение равноправного и взаимовы-
годного сотрудничества всех заинтересованных сторон в 
информационной сфере;

д) развитие национальной системы управления россий-
ским сегментом сети «Интернет».

<…>

V. Организационные основы
обеспечения информационной безопасности

30. Система обеспечения информационной безопасности 
является частью системы обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации.

Обеспечение информационной безопасности осуществляет-
ся на основе сочетания законодательной, правоприменительной, 
правоохранительной, судебной, контрольной и других форм дея-
тельности государственных органов во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, организациями и гражданами.

<…>
34. Деятельность государственных органов по обеспечению 

информационной безопасности основывается на следующих 
принципах:
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а) законность общественных отношений в информацион-
ной сфере и правовое равенство всех участников таких 
отношений, основанные на конституционном праве 
граждан свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным 
способом;

б) конструктивное взаимодействие государственных ор-
ганов, организаций и граждан при решении задач по 
обеспечению информационной безопасности;

в) соблюдение баланса между потребностью граждан в 
свободном обмене информацией и ограничениями, свя-
занными с необходимостью обеспечения национальной 
безопасности, в том числе в информационной сфере;

г) достаточность сил и средств обеспечения информаци-
онной безопасности, определяемая в том числе посред-
ством постоянного осуществления мониторинга инфор-
мационных угроз;

д) соблюдение общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, международных договоров Россий-
ской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации.

35. Задачами государственных органов в рамках деятельно-
сти по обеспечению информационной безопасности являются:

а) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций в информационной сфере;

б) оценка состояния информационной безопасности, прогно- 
зирование и обнаружение информационных угроз, опре-
деление приоритетных направлений их предотвращения 
и ликвидации последствий их проявления;

в) планирование, осуществление и оценка эффективности 
комплекса мер по обеспечению информационной безо- 
пасности;

г) организация деятельности и координация взаимодей-
ствия сил обеспечения информационной безопасности, 
совершенствование их правового, организационного, 
оперативно-розыскного, разведывательного, контрраз-
ведывательного, научно-технического, информационно- 
аналитического, кадрового и экономического обеспече-
ния;
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д) выработка и реализация мер государственной поддерж-
ки организаций, осуществляющих деятельность по раз-
работке, производству и эксплуатации средств обеспече-
ния информационной безопасности, по оказанию услуг 
в области обеспечения информационной безопасности, а 
также организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в данной области.

36. Задачами государственных органов в рамках деятель-
ности по развитию и совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности являются:

а) укрепление вертикали управления и централизация сил 
обеспечения информационной безопасности на федераль-
ном, межрегиональном, региональном, муниципальном 
уровнях, а также на уровне объектов информатизации, 
операторов информационных систем и сетей связи;

б) совершенствование форм и методов взаимодействия 
сил обеспечения информационной безопасности в целях 
повышения их готовности к противодействию информа-
ционным угрозам, в том числе путем регулярного прове-
дения тренировок (учений);

в) совершенствование информационно-аналитических и 
научно-технических аспектов функционирования систе-
мы обеспечения информационной безопасности;

г) повышение эффективности взаимодействия государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан при решении задач по обеспече-
нию информационной безопасности.
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ЗАДАНИЕ 6. Ниже приведены выдержки из «Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 год» (утверждена Ука-
зом президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г.)20. про-
анализируйте принципы, цели, задачи и основные 
меры, предусмотренные в документе, и ответьте на 
следующие вопросы:

1. Какую проблему призвана решить Стратегия?
2. Насколько, на ваш взгляд, ею охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям реализации Стратегии уже сегодня 

наблюдается значительный прогресс?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017–2030 ГОДЫ 

I. Общие положения

1. Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики Российской Фе-
дерации в сфере применения информационных и коммуникаци-
онных технологий, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой экономики, 
обеспечение национальных интересов и реализацию стратегиче-
ских национальных приоритетов.

<…>
3. Основными принципами настоящей Стратегии являются:

20 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).
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а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний 

при работе с информацией;
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (от-

личных от цифровых) форм получения товаров и услуг;
г) приоритет традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей и соблюдение основанных на этих 
ценностях норм поведения при использовании инфор-
мационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение законности и разумной достаточности при 
сборе, накоплении и распространении информации о 
гражданах и организациях;

е) обеспечение государственной защиты интересов рос-
сийских граждан в информационной сфере.

<…> 

III. Цель настоящей Стратегии
и стратегические национальные приоритеты

Российской Федерации
при развитии информационного общества

20. Целью настоящей Стратегии является создание условий 
для формирования в Российской Федерации общества знаний.

21. Настоящая Стратегия призвана способствовать обеспе-
чению следующих национальных интересов:

а) развитие человеческого потенциала;
б) обеспечение безопасности граждан и государства;
в) повышение роли России в мировом гуманитарном 

и культурном пространстве;
г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимо-

действия граждан и организаций, органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;

д) повышение эффективности государственного управле-
ния, развитие экономики и социальной сферы;

е) формирование цифровой экономики.
22. Обеспечение национальных интересов при развитии 

информационного общества осуществляется путем реализации 
следующих приоритетов:
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а) формирование информационного пространства с уче-
том потребностей граждан и общества в получении ка-
чественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной ин-
фраструктуры Российской Федерации;

в) создание и применение российских информационных и 
коммуникационных технологий, обеспечение их конку-
рентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для раз-
вития экономики и социальной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифро-
вой экономики.

23. В целях развития информационного общества государ-
ством создаются условия для формирования пространства знаний 
и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов 
распространения знаний, их применения на практике в интересах 
личности, общества и государства.

Формирование информационного пространства
с учетом потребностей граждан и общества
в получении качественных и достоверных сведений

24. Целями формирования информационного пространства, 
основанного на знаниях (далее – информационное пространство 
знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, 
достоверную, безопасную информацию и создание условий для 
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получе-
нии качественных и достоверных сведений, новых компетенций, 
расширении кругозора.

25. Формирование информационного пространства знаний 
осуществляется путем развития науки, реализации образова-
тельных и просветительских проектов, создания для граждан 
общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представле-
ний, обеспечения безопасной информационной среды для детей, 
продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных 
(отличных от доступных с использованием сети «Интернет») 
форм распространения знаний.

26. Для формирования информационного пространства 
знаний необходимо:
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а) проводить мероприятия в области духовно-нравствен-
ного воспитания граждан;

б) реализовать просветительские проекты, направленные 
на обеспечение доступа к знаниям, достижениям совре-
менной науки и культуры;

в) проводить мероприятия по сохранению культуры и 
общероссийской идентичности народов Российской 
Федерации;

г) сформировать безопасную информационную среду 
на основе популяризации информационных ресурсов, 
способствующих распространению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей;

д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями;
е) обеспечить формирование Национальной электронной 

библиотеки и иных государственных информационных 
систем, включающих в себя объекты исторического, 
научного и культурного наследия народов Российской 
Федерации, а также доступ к ним максимально широко-
го круга пользователей;

ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, 
включая создание площадок для самореализации пред-
ставителей образовательных и научных организаций;

з) обеспечить совершенствование дополнительного об-
разования для привлечения детей к занятиям научными 
изысканиями и творчеством, развития их способности 
решать нестандартные задачи;

и) использовать и развивать различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные, электронное 
обучение, при реализации образовательных программ;

к) создать условия для популяризации русской культуры 
и науки за рубежом, в том числе для противодействия 
попыткам искажения и фальсификации исторических и 
других фактов;

л) установить устойчивые культурные и образовательные 
связи с проживающими за рубежом соотечественниками, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
являющимися носителями русского языка, в том числе 
на основе информационных и коммуникационных тех-
нологий;
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м) осуществлять разработку и реализацию партнерских 
программ образовательных организаций высшего 
образования и российских высокотехнологичных ор-
ганизаций, в том числе по вопросу совершенствования 
образовательных программ;

н) формировать и развивать правосознание граждан и их 
ответственное отношение к использованию информа-
ционных технологий, в том числе потребительскую и 
пользовательскую культуру;

о) обеспечить создание и развитие систем нормативно-
правовой, информационно-консультативной, техно-
логической и технической помощи в обнаружении, 
предупреждении, предотвращении и отражении угроз 
информационной безопасности граждан и ликвидации 
последствий их проявления;

п) совершенствовать механизмы ограничения доступа к 
информации, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено федеральным законом, и ее уда-
ления;

р) совершенствовать механизмы законодательного регу- 
лирования деятельности средств массовой информа-
ции, а также средств обеспечения доступа к инфор-
мации, которые по многим признакам могут быть 
отнесены к средствам массовой информации, но не яв-
ляются таковыми (интернет-телевидение, новостные 
агрегаторы, социальные сети, сайты в сети «Интернет», 
мессенджеры);

с) принять меры по эффективному использованию 
современных информационных платформ для распро-
странения достоверной и качественной информации 
российского производства;

т) обеспечить насыщение рынка доступными, качествен-
ными и легальными медиапродуктами и сервисами рос-
сийского производства;

у) принять меры поддержки традиционных средств рас-
пространения информации (радио-, телевещание, печат-
ные средства массовой информации, библиотеки).
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Развитие информационной
и коммуникационной инфраструктуры
Российской Федерации

27. Целью развития информационной и коммуникацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации (далее – инфор-
мационная инфраструктура Российской Федерации) является 
обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления к информации на всех этапах ее создания и 
распространения.

<…>

Создание и применение российских информационных
и коммуникационных технологий,
обеспечение их конкурентоспособности
на международном уровне

35. Создание российских информационных и коммуникаци-
онных технологий осуществляется в целях получения государством 
и гражданами новых технологических преимуществ, использования 
и обработки информации, доступа к ней, получения знаний, фор-
мирования новых рынков и обеспечения лидерства на них.

36. Основными направлениями развития российских ин-
формационных и коммуникационных технологий, перечень кото-
рых может быть изменен по мере появления новых технологий, 
являются:

а) конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового 
поколения;

б) обработка больших объемов данных;
в) искусственный интеллект;
г) доверенные технологии электронной идентификации и 

аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой 
сфере;

д) облачные и туманные вычисления;
е) интернет вещей и индустриальный интернет;
ж) робототехника и биотехнологии;
з) радиотехника и электронная компонентная база;
и) информационная безопасность.
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37. Ключевыми направлениями повышения конкуренто-
способности российских информационных и коммуникационных 
технологий являются:

а) развитие науки, техники, технологий;
б) подготовка квалифицированных кадров в сфере инфор-

мационных и коммуникационных технологий;
в) внедрение отечественных информационных техноло-

гий, формирование представления о внедрении ин-
новаций как о приоритетном пути технологического 
развития;

г) стимулирование создания российских организаций, 
осуществляющих деятельность, направленную на раз-
витие всего спектра сервисов цифровой экономики, и 
способных лидировать на внутреннем и внешнем рын-
ках (экосистемы цифровой экономики);

д) обеспечение трансфера иностранных технологий и при-
менение лучшего зарубежного опыта в сфере информа-
ционных технологий;

е) сотрудничество российских и иностранных организа-
ций в сфере информационных и коммуникационных 
технологий на паритетных началах.

<…>

Формирование новой технологической основы
для развития экономики и социальной сферы

39. Целью создания новой технологической основы для 
развития экономики и социальной сферы является повышение 
качества жизни граждан на основе широкого применения отече-
ственных информационных и коммуникационных технологий, 
направленных на повышение производительности труда, эф-
фективности производства, стимулирование экономического 
роста, привлечение инвестиций в производство инновационных 
технологий, повышение конкурентоспособности Российской 
Федерации на мировых рынках, обеспечение ее устойчивого и 
сбалансированного долгосрочного развития.

<…>
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Обеспечение национальных интересов
в области цифровой экономики

42. Национальными интересами в области цифровой эко-
номики являются:

а) формирование новых рынков, основанных на использо-
вании информационных и коммуникационных техноло-
гий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эф-
фективного применения знаний, развития российской 
экосистемы цифровой экономики;

б) укрепление российской экономики, в том числе тех ее 
отраслей, в которых развитие бизнеса с использованием 
информационных и коммуникационных технологий 
предоставит конкурентные преимущества российским 
организациям, обеспечит эффективность производства 
и рост производительности труда;

в) увеличение за счет применения новых технологий 
объема несырьевого российского экспорта, в первую 
очередь товаров и услуг, пользующихся спросом у ино-
странных потребителей;

г) повышение конкурентоспособности российских высоко-
технологичных организаций на международном рынке;

д) обеспечение технологической независимости и безопас-
ности инфраструктуры, используемой для продажи 
товаров и оказания услуг российским гражданам и орга-
низациям;

е) защита граждан от контрафактной и некачественной 
продукции;

ж) обеспечение правомерного использования персональ-
ных данных, информации, источником которой являют-
ся объекты промышленной, транспортной инфраструк-
тур, инфраструктуры связи, а также данных, получен-
ных из государственных информационных систем;

з) защита интересов российских граждан, обеспечение их 
занятости (развитие цифровой экономики не должно 
ущемлять интересы граждан);

и) сохранение существующих в традиционных отраслях 
экономики технологий и способов производства това-
ров и оказания услуг;
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к) обеспечение защиты интересов российских организа-
ций, реализующих свою продукцию на традиционных 
(неэлектронных) рынках;

л) совершенствование антимонопольного законодатель-
ства, в том числе при предоставлении программного 
обеспечения, товаров и услуг с использованием сети 
«Интернет» лицам, находящимся на территории Рос-
сийской Федерации;

м) выполнение требований законодательства Российской 
Федерации иностранными участниками российского 
рынка наравне с российскими организациями;

н) развитие торговых и экономических связей со страте-
гическими партнерами Российской Федерации, в том 
числе в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

ЗАДАНИЕ 7. Ниже приведены выдержки из «Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»21. проанали-
зируйте принципы, цели, задачи и основные меры, 
предусмотренные в документе, и ответьте на сле-
дующие вопросы:

1. Какую проблему призвана решить Стратегия?
2. Насколько, на ваш взгляд, ею охвачены краеугольные направ-

ления регулируемой сферы?
3. Какие цели и задачи, по вашему мнению, наиболее труднодо-

стижимы и почему?
4. по каким направлениям реализации Стратегии уже сегодня 

наблюдается значительный прогресс?

21 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.
garant.ru/70284810/ (дата обращения 10.05.2023).
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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАльНОЙ
пОлИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА пЕРИОД ДО 2025 ГОДА

I. Общие положения

1. Настоящая Стратегия является документом стратегиче-
ского планирования в сфере национальной безопасности Россий-
ской Федерации, определяющим приоритеты, цели, принципы, 
задачи, основные направления государственной национальной 
политики Российской Федерации, а также инструменты и меха-
низмы ее реализации.

2. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения 
интересов государства, общества, человека и гражданина, укреп-
ления государственного единства и целостности Российской 
Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее наро-
дов, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, гар-
монизации общественных и государственных интересов, а также 
в целях координации деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления (далее также – государственные органы 
и органы местного самоуправления) и их взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации. Настоящая 
Стратегия основывается на принципах демократического федера-
тивного государства.

<…>
4.1. Настоящая Стратегия учитывает многовековой исто-

рико-культурный опыт становления и развития российской госу-
дарственности, основанный на взаимодействии и сотрудничестве 
народов, населяющих Российскую Федерацию.

5. приоритетами государственной национальной полити-
ки Российской Федерации являются:

а) укрепление гражданского единства, гражданского само- 
сознания и сохранение самобытности многонацио-
нального народа Российской Федерации (российской 
нации);
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б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации;

в) сохранение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального об-
щения;

г) гармонизация межнациональных (межэтнических) от-
ношений, профилактика экстремизма и предупрежде-
ние конфликтов на национальной и религиозной почве;

д) создание дополнительных социально-экономических, 
политических и культурных условий для улучшения 
социального благополучия граждан, обеспечения меж-
национального и межрелигиозного мира и согласия 
в Российской Федерации, прежде всего в регионах с 
высокой миграционной активностью, со сложным этни-
ческим и религиозным составом населения, а также на 
приграничных территориях Российской Федерации;

е) соблюдение прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации;

ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубе-
жом, содействие развитию их связей с Российской Фе-
дерацией и добровольному переселению в Российскую 
Федерацию.

<…>
7. Настоящая Стратегия должна способствовать выра-

ботке государственными органами и органами местного само-
управления, а также институтами гражданского общества единых 
подходов к решению вопросов государственной национальной 
политики Российской Федерации.

8. Настоящая Стратегия носит комплексный межот-
раслевой социально ориентированный характер и направлена на 
развитие потенциала многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации).

<…>

III. Цели, принципы, задачи и основные направления
государственной национальной политики Российской Федерации

17. Целями государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации являются:
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а) укрепление национального согласия, обеспечение по-
литической и социальной стабильности, развитие демо-
кратических институтов;

б) укрепление общероссийской гражданской идентично-
сти и единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации);

в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гра-
жданина независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как осно-
вы российского общества;

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) от-
ношений;

е) успешная социальная и культурная адаптация иностран-
ных граждан в Российской Федерации и их интеграция 
в российское общество.

<…>
19. принципами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются:
а) равенство прав и свобод человека и гражданина незави-

симо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств;

б) обеспечение равных условий для развития народов Рос-
сийской Федерации и этнических общностей;

в) защита прав национальных меньшинств;
г) предотвращение любых форм дискриминации по при-

знаку социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности;

д) уважение национального достоинства граждан, предот-
вращение и пресечение попыток разжигания расовой, 
национальной и религиозной ненависти либо вражды;
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е) государственная поддержка этнокультурного и язы-
кового многообразия Российской Федерации, этно-
культурного развития русского народа и других народов 
Российской Федерации, их творческого потенциала, 
являющегося важнейшим стратегическим ресурсом 
российского общества;

ж) преемственность исторических традиций народов Рос-
сийской Федерации, в том числе таких как солидарность 
и взаимопомощь;

з) устойчивое экономическое, социальное и культурное 
развитие коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, защита их исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни, а также защита прав и законных 
интересов этих народов;

и) взаимодействие государственных органов и органов 
местного самоуправления с институтами гражданского 
общества при реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации;

к) применение комплексного подхода к решению задач 
государственной национальной политики Российской 
Федерации с учетом ее межотраслевого характера;

л) недопустимость создания политических партий по при-
знаку расовой, национальной или религиозной принад-
лежности.

<…>
21. Задачами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются:
а) обеспечение равноправия граждан и реализации их 

конституционных прав;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармо-

низации межнациональных (межэтнических) отноше-
ний;

в) обеспечение социально-экономических условий для эф-
фективной реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

г) содействие этнокультурному и духовному развитию 
народов Российской Федерации;

д) формирование у детей и молодежи на всех этапах об-
разовательного процесса общероссийской гражданской 



132

идентичности, патриотизма, гражданской ответствен-
ности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной на 
уважении чести и национального достоинства граждан, 
традиционных российских духовно-нравственных цен- 
ностей;

е) сохранение и поддержка русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языков наро-
дов Российской Федерации;

ж) формирование системы социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество;

з) совершенствование государственного управления в 
сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

и) совершенствование взаимодействия государственных 
органов и органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества при реализации го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации;

к) информационное обеспечение реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации;

л) использование возможностей и механизмов междуна-
родного сотрудничества при реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации.

21.1. Основными направлениями государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации являются:

а) в сфере укрепления общероссийской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Российской Федерации:
– формирование гражданского самосознания, патрио-

тизма, гражданской ответственности, чувства гордо-
сти за историю России, воспитание культуры межна-
ционального общения, основанной на уважении чести 
и национального достоинства граждан, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;

– совершенствование образовательных программ на 
различных уровнях образования, а также учебно-ме-
тодических комплексов по изучению исторического 
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опыта взаимодействия народов Российской Федера-
ции и значимых событий, повлиявших на формирова-
ние общероссийского единства и солидарности;

– совершенствование системы обучения в образова-
тельных организациях в целях сохранения и развития 
этнокультурного и языкового многообразия Россий-
ской Федерации наряду с воспитанием уважения к 
российской истории и культуре, мировым культур-
ным ценностям;

– включение в образовательные программы общеоб-
разовательных организаций образовательных курсов 
по изучению культурных ценностей и традиций наро-
дов Российской Федерации;

– поддержка общественных инициатив, направленных 
на патриотическое воспитание детей и молодежи;

– подготовка, профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации педагогических кадров с уче-
том этнокультурных и региональных особенностей;

б) в сфере обеспечения реализации конституционных прав 
граждан:
– обеспечение равенства прав и свобод человека и граж- 

данина независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного или должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств при приеме на 
работу, замещении должностей государственной и 
муниципальной службы, формировании кадрового 
резерва;

– сохранение условий для свободного определения 
гражданами своей национальной принадлежности, в 
том числе при проведении Всероссийской переписи 
населения;

– принятие мер по недопущению дискриминации по 
признаку национальной принадлежности при осу-
ществлении государственными органами и органами 
местного самоуправления своей деятельности;

в) в сфере укрепления гражданского единства многонацио- 
нального народа Российской Федерации (российской 
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нации), сохранения и поддержки этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Федерации:
– сохранение и приумножение духовного, историческо-

го и культурного наследия и потенциала многонацио-
нального народа Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия;

– повышение интереса к изучению истории, культуры 
и языков народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с ре-
ализацией государственной национальной политики 
Российской Федерации;

– предупреждение попыток фальсификации истории 
России;

– сохранение и развитие культуры межнациональных 
(межэтнических) отношений в Российской Федерации;

– популяризация и распространение классических и 
современных произведений литературы и искусства 
народов Российской Федерации, народного худо-
жественного творчества, организация и поддержка 
художественных выставок, фестивалей, конкурсов, 
гастролей творческих коллективов и других форм 
деятельности в области культуры;

– развитие этнографического и культурно-познава-
тельного туризма, оздоровительных и рекреационных 
зон, включающих объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, оказание поддержки национальным 
видам спорта;

– организация посещения детьми и молодежью объек-
тов исторического и культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, памятных мест, городов-героев и городов 
воинской славы;

– совершенствование системы профессиональной под-
готовки специалистов по истории и культуре народов 
Российской Федерации;
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– государственная поддержка и популяризация науч-
ных исследований, научно-популярных публикаций, 
произведений литературы, искусства, кино и телеви-
дения, народного художественного творчества, интер-
нет-ресурсов, освещающих значимые исторические 
события и пропагандирующих достижения народов 
Российской Федерации;

г) в сфере обеспечения межнационального и межрелигиоз-
ного мира и согласия, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений:
– распространение в обществе установок о неприятии 

и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксено-
фобии, национальной исключительности, нацизма и 
их оправдания;

– вовлечение этнокультурных и общественных объеди-
нений, религиозных организаций в межнациональное 
и межконфессиональное сотрудничество;

– противодействие пропаганде идей экстремизма в 
средствах массовой информации и электронных ком-
муникаций;

– реализация мер правового и информационного 
характера по профилактике использования нацио-
нального и религиозного факторов в избирательном 
процессе;

– учет этнических и религиозных аспектов при работе 
с личным составом Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и сотрудниками правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации, мониторинг состояния межна-
циональных (межэтнических) отношений в воинских 
коллективах и районах дислокации воинских частей;

д) в сфере обеспечения социально-экономических условий 
для эффективной реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации:
– учет этнокультурного фактора при обеспечении сба-

лансированного, комплексного и системного развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;
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– формирование гибкой системы расселения населе-
ния, учитывающей многообразие региональных и 
национальных укладов жизни;

– содействие развитию народных промыслов и ремесел;
– повышение уровня адаптации традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации к современным эко-
номическим условиям наряду с обеспечением защиты 
их исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни;

– обеспечение доступа граждан к социальному и иным 
видам обслуживания в отдаленных и труднодоступ-
ных местностях;

– разработка, реализация, обеспечение отраслевого и меж-
отраслевого соответствия государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ в сфере государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

е) в сфере обеспечения условий для сохранения и развития 
русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, а так-
же языков народов Российской Федерации:
– создание оптимальных условий для использования 

русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, языка межнационального общения 
и одного из официальных языков международных ор-
ганизаций, а также для сохранения и развития языков 
народов Российской Федерации;

– обеспечение прав граждан на изучение родного языка 
и других языков народов Российской Федерации;

– оказание содействия при производстве теле- и ра-
диопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании 
интернет-ресурсов, издании печатной продукции на 
языках народов Российской Федерации;

– оказание поддержки соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом, в сохранении, изучении и развитии 
русского языка и языков народов Российской Феде-
рации;
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– увеличение количества российских культурных цент- 
ров, популяризация российской культуры в ближнем 
и дальнем зарубежье, создание центров изучения рус-
ского языка в иностранных государствах;

ж) в сфере обеспечения условий для социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Российской Фе-
дерации и их интеграции в российское общество:
– создание экономических и социальных условий для 

добровольного переселения в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом;

– содействие созданию и расширению в государствах по-
стоянного проживания иностранных граждан условий 
для изучения русского языка, истории и культуры Рос-
сии и основ законодательства Российской Федерации;

– недопущение социальной и территориальной изоля-
ции иностранных граждан в Российской Федерации, 
устранение способствующих этому условий;

– разработка, внедрение и реализация государственны-
ми органами и органами местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами гражданского общества 
и работодателями программ адаптации иностранных 
граждан в Российской Федерации и их интеграции в 
российское общество;

– повышение роли институтов гражданского общества 
в социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в Российской Федерации, содействие участию 
институтов гражданского общества в деятельности 
многофункциональных центров, а также организаций, 
предоставляющих иностранным гражданам юридиче-
ские, социальные, образовательные и иные услуги;

з) в сфере совершенствования государственного управления:
– повышение эффективности системы координации дея-

тельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации;

– совершенствование взаимодействия государственных 
органов и органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в целях укрепления 
гражданского единства многонационального народа 



138

Российской Федерации (российской нации), сохра-
нения межнационального мира и согласия;

– установление полномочий и ответственности руково-
дителей и должностных лиц государственных органов 
и органов местного самоуправления в сфере профи-
лактики экстремизма и раннего предупреждения меж-
национальных (межэтнических) и межрелигиозных 
конфликтов и напряженности;

– создание организационно-правовых и экономических 
условий для более активного участия институтов граж- 
данского общества, в том числе межнациональных 
общественных объединений, национально-культурных 
автономий, иных некоммерческих организаций, осуще-
ствляющих деятельность, направленную на гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) и межрели-
гиозных отношений, в решении задач государственной 
национальной политики Российской Федерации;

– совершенствование государственной информацион-
ной системы мониторинга в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений и раннего преду-
преждения конфликтных ситуаций;

– обеспечение условий для участия коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации в решении 
вопросов, затрагивающих их права и интересы;

– совершенствование законодательства Российской 
Федерации в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации;

– эффективная реализация государственной програм-
мы Российской Федерации «Реализация государ-
ственной национальной политики»;

– совершенствование научного и экспертного обеспе-
чения реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

– обеспечение профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих по типовым дополнительным про-
фессиональным программам, разработанным в целях 
реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;
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– развитие этнокультурной инфраструктуры: домов 
дружбы, центров национальной культуры народов 
Российской Федерации, этнопарков, этнодеревень, 
иных государственных и муниципальных организа-
ций, деятельность которых направлена на решение 
задач государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

и) в сфере обеспечения участия институтов гражданского 
общества в реализации целей и задач государственной 
национальной политики Российской Федерации:
– привлечение Общественной палаты Российской Фе-

дерации и общественных палат субъектов Российской 
Федерации к выработке управленческих решений, 
направленных на реализацию государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

– участие общественных советов и иных консультатив-
ных органов, созданных при государственных органах 
и органах местного самоуправления, в деятельности 
по укреплению общероссийской гражданской иден-
тичности, гармонизации межнациональных (межэтни-
ческих) и межрелигиозных отношений, обеспечению 
социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в Российской Федерации и их интеграции в 
российское общество;

– использование предусмотренных законодательством 
Российской Федерации механизмов общественного 
контроля за деятельностью государственных органов 
и органов местного самоуправления по реализации 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации;

– обеспечение открытости источников финансирования 
проектов, направленных на реализацию государствен-
ной национальной политики Российской Федерации, 
разрабатываемых институтами гражданского общества;

– вовлечение институтов гражданского общества, в том 
числе молодежных и детских общественных объеди-
нений, в проведение мероприятий по профилактике 
проявлений межнациональной (межэтнической) не-
терпимости либо вражды;
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– поддержка волонтерской (добровольческой) деятель-
ности, направленной на реализацию государственной 
национальной политики Российской Федерации;

– использование потенциала институтов гражданского 
общества, в том числе межнациональных общественных 
объединений, национально-культурных автономий и 
иных этнокультурных объединений, в деятельности 
по гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений, а также по профилактике экстремизма и 
предупреждению конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве;

к) в сфере информационного обеспечения реализации го- 
сударственной национальной политики Российской 
Федерации:
– привлечение средств массовой информации, освещаю-

щих вопросы реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации, к выполнению 
целей и задач настоящей Стратегии, а также принятие 
мер по стимулированию создания ими проектов в этой 
области;

– создание и распространение рекламной и иной ин-
формационной продукции для реализации целей и 
задач государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

– подготовка, профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации журналистов, освещающих 
вопросы реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

– организация и проведение конкурсов на лучшее осве-
щение в средствах массовой информации вопросов 
межнационального (межэтнического), межконфес-
сионального и межкультурного взаимодействия;

л) в сфере развития международного сотрудничества:
– содействие формированию положительного образа 

Российской Федерации за рубежом, отношения к 
ней, как к демократическому государству, гаран-
тирующему удовлетворение национально-культур-
ных потребностей (этнокультурных потребностей) 
граждан;
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– обеспечение изучения, популяризации и распро-
странения за рубежом русского языка и российской 
культуры;

– проведение мониторинга международных событий и 
деятельности международных организаций, способ-
ных оказать влияние на состояние межнациональных 
(межэтнических) отношений в Российской Феде- 
рации;

– обеспечение защиты прав и законных интересов рос-
сийских граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами Российской Федерации;

– содействие консолидации деятельности объедине-
ний соотечественников, проживающих за рубежом, в 
целях более эффективного обеспечения своих прав в 
государствах проживания, сохранению связей с исто-
рической Родиной;

– оказание поддержки соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в удовлетворении национально-культурных 
потребностей (этнокультурных потребностей) посред-
ством расширения связей с национально-культурными 
общественными объединениями в Российской Феде-
рации;

– использование механизмов приграничного сотрудни-
чества в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития приграничных территорий 
Российской Федерации и этнокультурного развития 
народов, проживающих на этих территориях, со-
здания условий для свободного международного 
культурного и гуманитарного сотрудничества;

– реализация мер, направленных на противодействие 
любым проявлениям неонацизма, современных форм 
расизма, национализма, ксенофобии, русофобии, а 
также попыткам фальсификации истории в целях 
нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой 
политике, попыткам пересмотра итогов Второй миро-
вой войны, умаления подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
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– использование ресурса общественной дипломатии 
посредством вовлечения институтов гражданского 
общества в решение задач международного культур-
ного и гуманитарного сотрудничества как средства 
налаживания межцивилизационного диалога, обеспе-
чения взаимопонимания между народами;

– взаимодействие с международными и неправитель-
ственными организациями в целях обеспечения прав 
и защиты интересов национальных меньшинств, 
недопущения дискриминации по признаку расовой, 
национальной, языковой или религиозной принад-
лежности и использования двойных стандартов в 
толковании гражданских свобод;

– укрепление международного сотрудничества в сфе-
рах регулирования миграционных процессов, обес-
печения прав иностранных граждан в Российской 
Федерации и прав граждан Российской Федерации 
за рубежом;

– налаживание партнерских отношений в рамках Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры, Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шан-
хайской организации сотрудничества, Содружества 
Независимых Государств и других международных 
организаций, поддержка инициатив институтов 
гражданского общества, религиозных организаций в 
сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации.

<…>

VI. Ожидаемые результаты
реализации настоящей Стратегии

36. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стра-
тегии:

а) укрепление единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) и обще-
российской гражданской идентичности, формирование 
единого культурного пространства страны;



б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных си-
туаций в сфере межнациональных (межэтнических) и 
межрелигиозных отношений;

в) укрепление статуса русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации, языка межнаци-
онального общения и одного из официальных языков 
международных организаций;

г) обеспечение условий для сохранения, изучения и разви-
тия языков народов Российской Федерации;

д) обеспечение поддержки коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, включая создание необхо-
димых условий для сохранения и защиты их исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни;

е) создание условий для социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество;

ж) повышение эффективности межрегионального и между- 
народного сотрудничества в сфере реализации го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации.

37. Реализация настоящей Стратегии должна способство-
вать укреплению межнациональных (межэтнических) отношений, 
всестороннему развитию и процветанию народов Российской Фе-
дерации, сокращению случаев проявления ксенофобии и радика-
лизма в обществе, развитию духовного и гражданского единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), повышению международного авторитета Российской 
Федерации как государства, гарантирующего равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.
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IV. ТЕРМИНОлОГИчЕСКИЙ СлОВАРь

Безопасные программное обеспечение и сервис – программное 
обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие тре-
бованиям к информационной безопасности, устанавливаемым 
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в области обеспечения безопасности, или федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации22.

Государственная национальная политика Российской Федерации – 
система стратегических приоритетов и мер, реализуемых госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и направленных на укреп-
ление межнационального согласия, гражданского единства, обес-
печение поддержки этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, недопущение дискриминации по при-
знаку социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, а также на профилактику экстремизма 
и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной 
почве23.

Гражданское единство – основа российской нации, признание гражда-
нами Российской Федерации суверенитета государства, его це-
лостности, единства правового пространства, этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Федерации, исторического 
и культурного наследия народов Российской Федерации, равных 
прав на социальное и культурное развитие, на доступ к социаль-

22 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

23 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
(дата обращения 10.05.2023).
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ным и культурным ценностям, солидарность граждан в достиже-
нии целей и решении задач развития общества24.

Индустриальный интернет – концепция построения информационных 
и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» про-
мышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем 
управления технологическими процессами, а также интеграции 
данных программно-аппаратных средств между собой без участия 
человека25.

Интернет вещей – концепция вычислительной сети, соединяющей вещи 
(физические предметы), оснащенные встроенными информаци-
онными технологиями, для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой без участия человека26.

Информационная безопасность Российской Федерации – состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 
государства27.

Информационная инфраструктура Российской Федерации – совокуп-
ность объектов информатизации, информационных систем, сайтов 
в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории 
Российской Федерации, а также на территориях, находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на 
основании международных договоров Российской Федерации28.

24 Там же.
25 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

26 Там же.
27 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.  «Об утвержде-

нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 
10.05.2023).

28 Там же.
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Информационное общество – общество, в котором информация и 
уровень ее применения и доступности кардинальным образом 
влияют на экономические и социокультурные условия жизни 
граждан29.

Информационное пространство – совокупность информационных ре-
сурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств 
взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и 
необходимой информационной инфраструктуры30.

Инфраструктура электронного правительства – совокупность разме-
щенных на территории Российской Федерации государственных 
информационных систем, программно-аппаратных средств и 
сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществле-
нии функций в электронной форме взаимодействие органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц31.

Критическая информационная инфраструктура Российской Феде-
рации – совокупность объектов критической информационной 
инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для 
организации взаимодействия объектов критической информаци-
онной инфраструктуры между собой32.

Межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодействие 
людей (групп людей) разных национальностей (разной эт-
нической принадлежности) в различных сферах трудовой, 
культурной и общественно-политической жизни Российской 
Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное и язы-
ковое многообразие Российской Федерации и гражданское 
единство33.

29 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

30 Там же.
31 Там же.
32 Там же.
33 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
(дата обращения 10.05.2023).
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Многонациональный народ Российской Федерации (российская на-
ция) – сообщество свободных, равноправных граждан Российской 
Федерации различной этнической, религиозной, социальной и 
иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием34.

Национальная электронная библиотека – федеральная государственная 
информационная система, представляющая собой совокупность 
документов и сведений в электронной форме (объекты истори-
ческого, научного и культурного достояния народов Российской 
Федерации), доступ к которым предоставляется с использовани-
ем сети «Интернет»35.

Национальные интересы Российской Федерации в информационной 
сфере – объективно значимые потребности личности, общества и 
государства в обеспечении их защищенности и устойчивого разви-
тия в части, касающейся информационной сферы36.

Национально-культурные потребности (этнокультурные потребно-
сти) – потребности людей (групп людей) в самоидентификации, 
сохранении и развитии своей культуры и языка37.

Народы, национальности, этнические общности в Российской Федера-
ции – национальный и этнический состав населения Российской 
Федерации, образующий этнические общности людей, свободно 
определяющих свою национальную и культурную принадлеж-
ность38.

Обеспечение информационной безопасности – осуществление взаимо-
увязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, 

34 Там же.
35 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

36 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 
10.05.2023).

37 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
(дата обращения 10.05.2023).

38 Там же.
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разведывательных, контрразведывательных, научно-техниче-
ских, информационно-аналитических, кадровых, экономических 
и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, 
предотвращению, отражению информационных угроз и ликвида-
ции последствий их проявления39.

Облачные вычисления – информационно-технологическая модель обес-
печения повсеместного и удобного доступа с использованием сети 
«Интернет» к общему набору конфигурируемых вычислительных 
ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложени-
ям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены и 
освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными 
затратами или практически без участия провайдера40.

Обработка больших объемов данных – совокупность подходов, инстру-
ментов и методов автоматической обработки структурированной 
и неструктурированной информации, поступающей из большого 
количества различных, в том числе разрозненных или слабосвя-
занных, источников информации, в объемах, которые невозможно 
обработать вручную за разумное время41.

Общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосозна-
ние) – осознание гражданами Российской Федерации их принад-
лежности к своему государству, народу, обществу, ответственно-
сти за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских 
прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям 
российского общества42.

39 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 
10.05.2023).

40 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

41 Там же.
42 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
(дата обращения 10.05.2023).
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Общество знаний – общество, в котором преобладающее значение для 
развития гражданина, экономики и государства имеют получе-
ние, сохранение, производство и распространение достоверной 
информации с учетом стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации43.

Объекты критической информационной инфраструктуры – инфор-
мационные системы и информационно-телекоммуникационные 
сети государственных органов, а также информационные систе-
мы, информационно-телекоммуникационные сети и автомати-
зированные системы управления технологическими процессами, 
функционирующие в оборонной промышленности, в сфере здра-
воохранения, транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, 
энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодо-
бывающей, металлургической и химической промышленности44.

Сети связи нового поколения – технологические системы, предназна-
ченные для подключения к сети «Интернет» пятого поколения в 
целях использования в устройствах интернета вещей и индустри-
ального интернета45.

Силы обеспечения информационной безопасности – государственные 
органы, а также подразделения и должностные лица государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
уполномоченные на решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации задач по обеспечению информационной 
безопасности46.

Система обеспечения информационной безопасности – совокупность 
сил обеспечения информационной безопасности, осуществляю-
щих скоординированную и спланированную деятельность, и 
используемых ими средств обеспечения информационной безопас-
ности47.

43 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 
URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата обращения 10.05.2023).

44 Там же.
45 Там же.
46 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». URL: 
https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 10.05.2023).

47 Там же.
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Средства обеспечения информационной безопасности – правовые, 
организационные, технические и другие средства, используемые 
силами обеспечения информационной безопасности48.

Технологически независимые программное обеспечение и сервис – 
программное обеспечение и сервис, которые могут быть исполь-
зованы на всей территории Российской Федерации, обеспечены 
гарантийной и технической поддержкой российских организа-
ций, не имеют принудительного обновления и управления из-за 
рубежа, модернизация которых осуществляется российскими 
организациями на территории Российской Федерации и которые 
не осуществляют несанкционированную передачу информации, в 
том числе технологической49.

Туманные вычисления – информационно-технологическая модель си-
стемного уровня для расширения облачных функций хранения, 
вычисления и сетевого взаимодействия, в которой обработка 
данных осуществляется на конечном оборудовании (компьютеры, 
мобильные устройства, датчики, смарт-узлы и другое) в сети, а не 
в «облаке»50.

Угроза информационной безопасности Российской Федерации – сово-
купность действий и факторов, создающих опасность нанесения 
ущерба национальным интересам в информационной сфере51.

Цифровизация – процесс, предполагающий три основных состав-
ляющих: 1) переход от аналоговых технологий к цифровым; 
2) активное и масштабное внедрение и использование цифровых 
технологий в различных сферах общественной и государственной 
жизни; 3) переход на качественно новый уровень использования 
цифровых технологий, при котором они становятся одной из важ-
нейших ценностей для социума.

48 Там же.
49 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

50 Там же.
51 Указ президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утвержде-

нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/71556224/#block_1000 (дата обращения 
10.05.2023).
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Цифровое пространство – протяженность объединенных компьютер-
ных технологий, мобильных устройств и иных средств виртуаль-
ной и дополненной реальности, в которой происходят коммуни-
кационные взаимодействия между пользователями, циркуляция 
информационных потоков, процесс производства, распределения, 
обмена и потребления цифровых благ, а также другие типы соци-
ального взаимодействия. 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг52.

Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспе-
чивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им техно-
логических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналити-
ческих систем, информационных систем органов государственной 
власти Российской Федерации, организаций и граждан53.

Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации – 
совокупность всех этнических культур и языков народов Россий-
ской Федерации54.

52 Указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы». URL: https://base.garant.ru/71670570/#friends (дата 
обращения 10.05.2023).

53 Там же.
54 Указ президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
(дата обращения 10.05.2023).
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