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Право виртуального 
пространства



       Право виртуального пространства можно 
определить как совокупность признаваемых в 
обществе (либо в обществах) правил и норм 
справедливости и равенства,  которыми свободно 
распоряжается любое лицо (субъект) под защитой 
юрисдикционных органов (например, 
государственных) в созданном Мировой 
компьютерной сетью пространстве без чьего-либо 
вмешательства.
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Причем это пространство не принадлежит
какому-то одному лицу или государству, в нем 

предполагается нравственное поведение
субъектов, где возможны столкновения воль 
субъектов, их борьба и взаимоотношения
друг с другом в целях решения возникших 

задач. На сегодняшний день это виртуальное
пространство не может существовать без 

Интернета. 



Для теории права и информационного права Интернет - 
это Мировая сеть, состоящая из многочисленных 
отдельных сетей. Эта Сеть (Интернет) включает в себя 
многочисленные составляющие (в частности, 
региональные компьютерные сети, узлы и разбросанные 
по всему миру веб-серверы, а также посредников - 
операторов, лиц, оказывающих услуги)



Изучение показало, что к чертам виртуального пространства, 
определяющим концепцию формирования и развития 
Интернета, относятся следующие 

� Наиболее характерной особенностью этого нового 
пространства служит то обстоятельство, что 
географические границы для него не играют никакой роли. 
Виртуальное пространство - это такое электронное 
информационное пространство коммуникаций, которое не 
имеет границ. Оно не является локальным. Это означает, 
что «Интернет не является просто многотерриториальным, 
он имеет межтерриториальный,  всеобщий и глобальный 
характер».



� Следующая исследуемая 
особенность - это 
анонимность, присущая 
виртуальному 
пространству. Данная 
характеристика 
виртуального пространства 
подрывает традиционное 
понимание, применение и 
развитие права. Дело в 
том, что Интернет 
позволяет субъектам 
(пользователям) 
оставаться анонимными. 



�  В связи с этим можно заключить, что право 
виртуального пространства - это в известной степени 
абстрактное явление, ибо оно дает субъектам 
интернет-отношений возможность ускользать от 
контроля.

�  Другой аспект мобильности или подвижности 
пользователей (потребителей интернет-услуг) связан 
с множеством разнообразных сайтов в Интернете, а 
также веб-дискуссий на форумах, предложенных 
потребителям.



� Интернет представляет пространственную структуру, 
включающую иерархию различных участников: 
учреждений регистрации доменных имен и множества 
посредников, распределенных асимметричным 
способом (операторов системы, органов 
удостоверения и т.д.). Все они обеспечивают 
возможность доступа к сетевым протоколам и веб-
серверам конечным пользователям. 



Природа и характер правовых и иных отношений, 
складывающихся (возникающих,  изменяющихся и 
прекращающихся) в виртуальном пространстве, будут 
существенно влиять и на развитие интернет-права в целом. 

Гиперсвязи, высокая скорость коммуникаций, отмена 
расстояний, поощрение саморегулирования и 
самодисциплины - это составные элементы новой 
договорно - правовой среды.



Каковы же цели разработки законов для 
виртуального пространства?

Закон, его содержание и компоненты должны быть 
направлены на то, чтобы выражать приверженность к 
фундаментальным человеческим ценностям, защищать 
публичные интересы каждого государства, интересы 
отдельных социальных групп, организовывать 
некоторым образом взаимодействие и отношения между 
индивидами. 



Исторически в каждом обществе действуют свои механизмы 
регулирования, что связано с особенностями менталитета населения 
(обычаями, традициями, уровнем развития правовой культуры людей и т.
д.). Каждая национальная правовая система имеет свои характерные 
особенности, однако наряду с ними можно обнаружить и общие черты. 

� В процессе такого социально-правового воздействия происходит уточнение, 
совершенствование или настройка поведения субъектов.

� Социальное регулирование может облекаться в различные формы: правовые 
(посредством законов и подзаконных актов); моральные (кодексы 
профессиональной этики, кодексы чести, обычаи); эстетические (стиль, мода) и 
др.



В теории права регуляторы социального поведения 
подразделяют на нормативные и ненормативные.

Нормативные регуляторы устанавливают четкие рамки
поведения участников общественных отношений, вводя общую 
(равную) меру поведения, применимую ко всем без исключения, т.
е. норму. 

К нормативным относят правовой, моральный, юридико-
технический, нормативно-технический, групповой 
(корпоративный) регуляторы. В качестве разновидностей
правового регулятора выступают правовой обычай или обычное 
право, прецедент, иногда доктрина.

К ненормативной регулятивной системе следует отнести 
ценностный, директивный и информационный регуляторы, а 
также институт прогнозирования (предсказаний). 



Подобно законодательным системам других государств российское 
специальное законодательство в области Интернет находится на самом 
начальном этапе развития. В России в настоящий момент не существует 
отдельной отрасли законодательства, регулирующей отношения в 
Интернет, нельзя назвать обширной существующую судебную практику, 
складывающуюся в связи с использованием сети Интернет, пока низка 
правоприменительная активность органов государственной власти в 
указанной сфере. Причинами этого являются как недостаточная 
теоретическая проработка отдельных фундаментальных нормативных 
положений, так и субъективно настороженное отношение к Интернет со 
стороны правоприменительных органов и работающих в них лиц.


