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Проблема информационной безопасности имеет сложный, многоуров-
невый и междисциплинарный характер. Актуальными являются различные 
подходы к пониманию информационной безопасности, которые и опреде-
ляют дальнейшее построение системы ее обеспечения. В общей сложности 
сформировалось два научно-исследовательских направления изучения ин-
формационной безопасности.

Первое научно-исследовательское направление является технологичес-
ким и включает в себя разработку организационно-технических мероприя-
тий и программно-аппаратных средств, обеспечивающих надежную за-
щиту информации. Представители данного направления (Р. Андерсон, 
Р. Хандли и др.) в своих работах обсуждают проблемы информационной 
безопасности и защиты информации в компьютерах и сетях; принципы, 
лежащие в основе угроз информационной инфраструктуры; принципы эф-
фективного отражения данных угроз. В данном контексте речь идет о тех-
нической безопасности информационных ресурсов посредством разработки 
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организационно-технических мер и программного обеспечения, направлен-
ных на обеспечение конфиденциальности и целостности информации. Та-
кой подход к определению информационной безопасности присущ англо- 
саксонской правовой системе и отражен в зарубежных правовых актах, 
в частности, американских [1].

Второе научно-исследовательское направление (политико-правовое) свя-
зано с социально-политической трактовкой информационной безопасности 
и включает в себя описание ее политико-правового смысла, взаимосвязи с об-
ществом и государством, установления правовых пределов ее регулирования.

Рядом исследователей (Т. А. Мешковой, М. В. Мясниковичем и др.) ин-
формационная безопасность рассматривается как статическое состояние со-
циума, при котором обеспечена всесторонняя защита личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз в информационной сфере. 
В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь инфор-
мационная безопасность определена как «состояния защищенности сба-
лансированных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз в информационной сфере» [2]. В данном случает инфор-
мационная безопасность конкретизируется посредством тесной взаимосвязи 
интересов личности, общества и государства как объекта безопасности.

Также существует группа определений информационной безопасности, 
в которой делается акцент на динамичном состоянии социума, т. е. взаимо-
действии субъектов государственных и общественных структур в процессе 
защиты объектов информационной безопасности от внутренних и внешних 
угроз. В данном понимании подчеркивается главное условие обеспечения 
информационной безопасности – надлежащее состояние государственных 
и общественных институтов, их функциональное взаимодействие [1].

Дискуссия в области правового закрепления понятия информационной 
безопасности сформировала подход административно-правового понима-
ния информационной безопасности государства. Так, российский ученый  
А. В. Кис ляковский в более широком понимании определяет информационную  
безопасность как обеспечение реализации гражданами конституционных 
прав в информационной сфере и ее защиту от противоправных посяга-
тельств [3, с. 20].

Таким образом, в изучении информационной безопасности сложилось 
два основных научно-исследовательских направления: технологическое и по-
литико-правовое. Технологическое направление связано с изучением органи-
зационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности и определяет безопасность 
в информационной сфере как защищенность информации и информацион-
ной инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздейст-
вий. Политико-правовое направление связано с социально-политической 
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и правовой интерпретацией информационной безопасности. В рамках дан-
ного направления можно выделить три группы подходов к определению 
информационной безопасности: как статическое состояние защищенности 
интересов триады «личность-общество-государство» в информационной 
сфере; как динамичное состояние социально-политической среды, при ко-
тором обеспечивается защита триады «личность-общество-государство» 
в информационной сфере; как гарантия реализации конституционных прав 
граждан в информационной сфере.
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Взяточничество выступает одним из самых противоречивых социальных 
явлений, которое до настоящего времени оставляет вопрос о понимании 
структуры коррупционного поведения.

Вне зависимости от географической точки развития общественное 
мнение по этому вопросу складывается в равной степени как из динамики 
устройства государства, понимания дисциплины и законности, так и форми-
рования потребностей в защите от нарушения конкретных прав. К примеру, 
нормы законности в России в период IX–Х вв. содержали форму вознаграж-
дения чиновника не государством, а гражданами, заинтересованными в об-
ращении к данному чиновнику [1, с. 11].

Сегодня развитие общественных отношений требует от каждого добро-
совестного и качественного исполнения профессиональных обязанностей 
основанного на законе. 


