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Мой доклад посвящен разработке понятия индекса цифровой безопасности социокуль-
турной среды в России. Важным тезисом моей работы является теория кибербезопасности
и нормативно-правового регулирования цифровых отношений в социокультурной сфере.
Для того, чтобы показать вектор развития цифровизации и информационной безопасно-
сти в сфере культуры России, я проанализировала нормативно-правовые документы по
данной предметной области.

Следующий вопрос, который я раскрыла в своём докладе, коснулся важности инфор-
мационной безопасности именно в социокультурной среде и почему именно объекты куль-
турного наследия находятся в зоне риска? Далее, подробно рассказав о видах информаци-
онных угроз, я посвятила значительную часть доклада рекомендациям по борьбе с ними,
уделив внимание примерам.

Индекс цифровой безопасности также может использоваться для оценки влияния циф-
ровых технологий на общество. Он может помочь определить, как использование цифро-
вых технологий влияет на здоровье, образование, экономику и другие аспекты жизни
общества. Индекс цифровой безопасности является важным инструментом для обеспече-
ния безопасности и защиты информации в социокультурной среде. Каждый может защи-
тить себя, поэтому в моём докладе подробно рассказано, как это сделать самостоятельно,
также освещен аспект защиты информационных данных в масштабах учреждений, зани-
мающихся обеспечением социального и культурного благополучия граждан в Российской
Федерации.

Индекс цифровой безопасности в социокультурной среде важен по нескольким причи-
нам. Во-первых, он помогает оценить уровень безопасности и защищенности цифровых
технологий и информации в обществе. Это важно для обеспечения конфиденциальности
и защиты личных данных, а также для предотвращения возможных кибератак.

Во-вторых, индекс цифровой безопасности помогает определить, какие меры необхо-
димо принять для улучшения ситуации в данной области. Это может включать в себя
разработку новых законов и нормативных актов, улучшение системы образования и обу-
чения, а также развитие новых технологий и методов защиты информации.

В-третьих, индекс цифровой безопасности позволяет оценить эффективность уже су-
ществующих мер по обеспечению безопасности. Это позволяет определить, какие из них
работают хорошо, а какие требуют улучшения или изменения.

Таким образом, я пришла к выводу, что несмотря на высокий уровень информационной
безопасности в целом в Российской Федерации, не существует пока достаточного количе-
ства индикаторов для определения индекса социокультурной среды. Я считаю, что для
того, чтобы происшествий в упомянутой мною области происходило меньше, необходимо
закрепить понятие “кибертерроризм” на законодательном уровне, увеличить процент циф-
ровой грамотности граждан, которые работают в культурной сфере, так как их ошибки
по незнанию могут повлечь за собой новые информационные преступления.
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