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Цифровой суверенитет - сложное по своей структуре и смыслу понятие, включающее
в себя электронный и информационный элементы. Традиционный подход к категории су-
веренитета не совсем точно отражает его сущность, отчасти из-за отсутствия чёткого опре-
деления цифрового пространства [1]. Принимая во внимание возможности практического
и массово-психологического влияния цифровой среды, можно заключить, что именно эта
компонента суверенитета является ключевой, т.к. современное развитие коммуникацион-
ных средств давно перевело общественные отношения в виртуальную плоскость.

Меры по обеспечению цифрового суверенитета являются предметом отдельного изуче-
ния, т.к. во многом они зависят от возможности государственного регулирования данной
сферы. Перечень этих средств достаточно широк и вряд ли является исчерпывающим
вследствие гибкости и динамичности цифровой среды. Грамотная цифровая политика
должна строиться на последовательном развитии научно-технической сферы, медийной
и коммуникационной инфраструктуры, на разработке соответствующего эффективного
нормативного регулирования [2].

Российское законодательство не в полной мере отражает современный уровень разви-
тия технологий, соответственно общественные отношения в этой сфере достаточно уязви-
мы. Несмотря на то, что были предприняты попытки правовым путем обеспечить развитие
в данном направлении (например, принятием Доктрины информационной безопасности
РФ 2016 года), с учётом внешней конкуренции они явно недостаточны. Первоочерёдной
задачей представляется преодоление технологического отставания российской экономи-
ки, в том числе развития технологий в сфере обеспечения электронного суверенитета и,
соответственно, информационной безопасности.

Следует отметить, что именно международное сотрудничество государств в данной
сфере поспособствовало бы построению эффективных систем защиты цифровых сувере-
нитетов. Во-первых, необходимо чётко определить, что является цифровым полем и уточ-
нить все связанные с этим понятием правовые категории. Во-вторых, необходима выработ-
ка международно-правовых принципов цифровой политики (шаги в данном направлении
уже сделаны, в частности, внедрение цифровой повестки в деятельность государств ЕС
и ЕАЭС, однако пока они не имеют достаточного распространения и масштаба). Целесо-
образно создание международных контрольных структур или даже третейских судебных
органов по рассмотрению споров в сфере информационных технологий.

На сегодняшний день на пространствах ЕАЭС, активно обсуждается вопрос о цифро-
визации всей Евразии путем гармонизации госпрограмм в сфере цифровой экономики. По
этому вопросу есть две программы от двух государств: России и Казахстана. Российская
программа предлагает: создание широкополосного покрытия сети Интернет в самых от-
даленных уголках Российской Федерации к 2025 г. К 2024 г. в стране появится минимум
10 высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий, 10
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«отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики»,
в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного» горо-
да [3]. Казахстанская программа «Цифровой Казахстан» включает в себя, в частности,
доведение интернета до сел и развитие транзитного потенциала страны [4].

Среди форм и средств правового обеспечения цифрового суверенитета государства
можно выделить создание технологической инфраструктуры: полную технологическую
линейку (процессоры, микросхемы, навигационные системы и т.д.), развитие технологий
в сфере интернета, телевидения, электронных СМИ и т.д. Существует успешный опыт
Сингапура в развитии технологических стартапов в сфере цифровой экономики [5]. Без
развитой экономической модели и защиты национальных интересов государством эти пра-
вовые средства эффективными быть не могут.
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