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The article presents the criminal and legal characteristics of fraud in the credit and banking sector 
and considers the difficulties of qualifying these crimes. Crimes committed in the credit and banking sector 
are characterized by a significant scale of damage, the complexity and sophistication of the criminal 
schemes used, and the variety of techniques and methods used. 
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В статье рассматривается проблема формирования правовой политики государства в сфере 
использования информационных ресурсов. Анализируется законодательство Российской Федера-
ции об информации, информатизации и защите информации. Дается характеристика основным эта-
пам развития нормативно-правовой базы регулирования данной сферы общественных отношений. 
Делается вывод о том, что в период пандемии вопрос о ее совершенствовании стоит особенно 
остро. 

 

Быстро меняющиеся экономические, политические, социальные реалии диктуют 
свои требования, жизнь не стоит на месте, особенно в последние несколько месяцев ко-
ронавирусной пандемии, необходимости самоизоляции и применения беспрецедентных 
ограничительных мер в масштабе всей страны и за ее пределами.  

Особую актуальность в этих условиях приобретает проблема доступа к информации, 
обеспечения своевременного, достоверного информирования в необходимом объеме 
граждан и юридических лиц о наиболее важных вопросах жизнедеятельности общества, 
затрагивающих права и свободы личности. Другой стороной проблемы является 
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необходимость налаживания надежных каналов обмена информацией между государ-
ственными органами различного уровня, а также органами местного самоуправления, 
формирования актуальных, регулярно обновляемых электронных баз данных. 

Таким образом, на первый план выдвигается проблема активного привлечения ин-
формационных технологий, использования ресурсов сети Интернет в разных сферах гос-
ударственной деятельности. А поскольку функции государства могут реализовываться как 
в организационных, так и в правовых формах, и право при этом представляет собой дей-
ственный инструмент реализации государственной политики, возникает потребность 
прежде всего в правовом опосредовании происходящих процессов, в формировании нор-
мативно-правовой основы информатизации и обмена информацией, с одной стороны, и в 
гармонизации имеющегося законодательства с учетом приоритетов правовой политики 
государства, - с другой. 

Анализ исходящих от государства официальных документов, посвященных вопро-
сам информатизации, обмена информацией, использования информационных технологий 
и ресурсов сети Интернет позволяет предположить, что на данный момент правовая по-
литика в этой сфере государственной деятельности находится в стадии своего формиро-
вания. Попытаемся выделить и дать характеристику основным этапам выработки и реа-
лизации стратегических правовых идей в области информатизации, оценить приоритеты 
и наметить перспективы этой деятельности.  

Уже в Законе РФ от 05.03.1992 № 2446-1 "О безопасности" мы встречаемся с поня-
тиями информационной безопасности и права на доступ к информации1. Однако начало 
формирования правовой политики в сфере использования информационных ресурсов как 
целеполагающей, системной деятельности государства было все же положено Федераль-
ным законом РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.1995 
№ 24-ФЗ2, который в настоящее время уже утратил юридическую силу. В этом документе, 
в частности, давалось толкование основным понятиям, применимым в сфере оборота ин-
формации, устанавливались как обязанности государства в сфере формирования инфор-
мационных ресурсов и информатизации, так и обязанности, ответственность владельца 
информационных ресурсов, а также права и обязанности субъектов в области защиты ин-
формации, предусматривалась система гарантий реализации права граждан на доступ к 
информации. 

В ст. 3 данного закона обозначен единственный приоритет правовой политики госу-
дарства в сфере информатизации и использования информационных технологий на тот 
период - это эффективное и качественное информационное обеспечение решения стра-
тегических и оперативных задач экономического и социального развития страны. 

Анализируя закон, нетрудно заметить, что законодатель на первых порах лишь 
намечает контуры правового регулирования отношений в этой сфере, на уровне форму-
лирования основных понятий, без детализации по конкретным направлениям, которые, 
впрочем, в законе перечисляются. Это объясняется в литературе тем, что тогдашняя по-
литическая элита страны не считала развитие информационно-правовых отношений при-
оритетной задачей3.  

Значение указанного нормативно-правового акта тем не менее состоит в том, что в 
нем впервые на законодательном уровне была предпринята попытка реализации основ-
ных стратегических правовых идей в сфере использования информационных ресурсов, 
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обозначены цель и направления государственной политики, и в этом смысле он играет 
роль основополагающего, отправного официального документа в деле регулирования от-
ношений в информационно-правовой сфере. 

Следующей вехой на пути формирования правовой политики российского государ-
ства в области использования информационных ресурсов считается подписание Окинав-
ской Хартии глобального информационного общества от 22 июля 2000 г., принятой гла-
вами государств и правительств "Группы восьми", влияние которой на государственную 
политику в сфере развития Интернет-технологий неоспоримо, хотя и оценивается специ-
алистами неоднозначно4. Вслед за Хартией последовало принятие Доктрины информаци-
онной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
09.09.2000 № Пр-18955, в которой были заложены основные стратегические правовые 
идеи, касающиеся обеспечения информационной безопасности страны, которые счита-
лись актуальными на тот период. При сопоставлении этих двух документов нетрудно за-
метить, что последний в значительной степени вобрал в себя ключевые положения Оки-
навской Хартии. В настоящее время Доктрина уже утратила свою юридическую силу. 

В последующий период заметной тенденцией развития правовой политики государ-
ства в сфере регулирования отношений, связанных с информационными технологиями и 
информационной безопасностью, становится, с одной стороны, развитие тех положений, 
которые были заложены в указанных нормативно-правовых актах, с другой стороны, - мно-
гократное и не всегда системное обновление актов информационного законодательства. 
Что говорит, прежде всего, об осознании властью важности этого направления, признании 
его одним из приоритетных направлений государственной политики, демонстрации воли к 
выстраиванию грамотной правовой стратегии в сфере оборота информации, информаци-
онной безопасности и развития информационных технологий. И вместе с тем - о необхо-
димости систематизации имеющегося законодательства. Думается, что проблема могла 
бы быть решена путем принятия Информационного кодекса Российской Федерации, про-
ект которого был подготовлен и настойчиво продвигался сотрудниками Института государ-
ства и права Российской академии наук еще несколько лет назад6.  

Пандемия обострила ряд проблем современного общества, сделала их более яв-
ными и остро нуждающимися в кардинальном решении. Проблема правового регулирова-
ния информационного пространства, использования информационных технологий, ди-
станционных форм взаимодействия во многих сферах общественной жизни, например, в 
образовательной сфере, а в определенные периоды, возможно, и полной замены привыч-
ных форм взаимодействия бесконтактными - из числа этих неотложных вопросов.  
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Статья указывает на проблему осуществления мероприятий по приспособлению образова-
тельных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения Автор предлагает 
собственное видение решения указанной проблемы. 

 

Согласно информации, содержащейся в федеральном реестре инвалидов,1 по со-
стоянию на "01" апреля 2020 года на территории Самарской области проживают 11 633 
ребенка с инвалидностью. 
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