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После заключения заявителем договора, предусматривающего его пра-

во на проживание в жилом помещении, приобретенном по социальной 

ипотеке, семья заявителя подлежит снятию с учета нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий в системе социальной ипотеки. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СССР И РОССИИ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Одной из задач при работе с информацией является ее защита от утра-

ты, искажения и хищения. В связи с этим появляется такое понятие, как 

защита информации. 

Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение важнейших аспектов защиты информации. 

Как и любая деятельность, защита информации законодательно регу-

лируется, что создает ответственность при ее осуществлении. При этом 

нормативно-правовые акты подразделяются на законы, подзаконные акты, 

инструкции и положения. 

Высшей степенью секретности и требованиями по ее защите обладает 

государственная тайна. Документы, содержащие сведения государствен-

ной важности, наделяются грифом «секретно» и «совершенно секретно» и 

требуют к себе применение мер ответственности за ее разглашение, утрату 

или искажение. Нормативно-правовая база по защите информации активно 

разрабатывалась еще в СССР. Особую роль при этом играла защита ин-

формации от хищения иностранных контрагентов. 

Еще в 1940 г. была принята «Инструкция по ведению секретных и мо-

билизационных работ и делопроизводства в учреждениях и на предприя-

тиях», разграничивающая сведения по степени их секретности. Кроме то-

го, в данной инструкции устанавливался порядок разработки перечня све-

дений, требующих засекречивания, и порядок присвоения грифа секретно-

сти таким сведениям в соответствии с их степенью секретности. 

В 1956 и 1959 гг. были приняты две инструкции по обеспечению со-

хранности государственной тайны. Инструкция от 1956 г. разрешала ве-
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домствам разрабатывать и принимать правила по защите государственной 

тайны в соответствии со спецификой своей деятельности. Однако с приня-

тием второй такое право принадлежало только министерствам обороны, 

внутренних дел и среднего машиностроения. Также в данных инструкциях 

вводилось три формы допуска к секретной информации: 

— допуск к документам с грифом ССОВ; 

— допуск к документам с грифом СС; 

— допуск к секретным документам и сведениям [1, c. 177—183]. 

В связи с постоянным развитием страны, засекреченные сведения 

набирают все больший интерес со стороны иностранных государств. 

К таким сведениям стала относиться информация в области военной про-

мышленности и научно-технических разработок. Вместе с этим возрасла 

необходимость укрепления системы безопасности информации, являю-

щейся государственной тайной. Из этого начала создаваться целая система 

по противодействию иностранной разведке. 

Постепенно нормативная база по регулированию работы с государ-

ственной тайной расширялась. Утверждались перечни сведений, относя-

щихся к государственной тайне, устанавливались меры по сохранению 

таких сведений. 

Задачи по реализации надзора и контроля над соблюдением мер при 

работе с секретными сведениями, возлагались на государственные органы. 

В 1959 г. Президиумом ЦК КПСС было утверждено Положение о Комите-

те государственной безопасности при Совете Министров СССР и его орга-

нах на местах, которое определяло задачи органов государственной без-

опасности. К числу таких задач относилась разведывательная работа, 

борьба со шпионской деятельностью, диверсионной и террористической 

со стороны иностранных государств и зарубежных антисоветских центров, 

охрана государственных границ СССР и многое другое. В связи с выпол-

нением таких целей большое внимание уделяется и защите средств связи 

от подслушивания передаваемой информации, перехвата документов при 

их перевозке. Организовываются каналы спецсвязи и фельдсвязь для пере-

дачи секретной документации. [1, c. 177—183]. 

Можно заметить, что деятельность по защите информации имела в ос-

новном направленность на предотвращение внешних воздействий на сек-

ретную информацию. Но внутри страны существовали меры ответствен-

ности за разглашения государственной, военной тайны, что приравнива-

лось к измене родине. Так, например, согласно Основам уголовного зако-

нодательства СССР и союзных республик, принятых в 1958 г., за выдачу 

государственной или военной тайны предусматривалось лишение свободы 

сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

В 1960-х гг. продолжилось укрепление нормативной базы в области 

защиты информации. Усилился режим секретности при проведении работ 
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с защищенной информацией в соответствии Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О мерах усиления режима секретности». 

В 1965 г. была принята еще одна «Инструкция по обеспечению сохранно-

сти государственной тайны». В ней, разработка, использование и хранение 

мобилизационной документации, были дополнены правилами оформления 

документов, изделий с грифами «секретно», «совершенно секретно», и 

передачи их заграницу, а также порядком приема делегаций из иностран-

ных государств руководителями различных предприятий. Позже утвер-

ждались новые Инструкции, дополненные некоторыми деталями, опираясь 

на опыт в обеспечении сохранности информации [1, c. 183—196]. 

В целом, к концу существования СССР законодательство старалось 

охватить вопрос о безопасности секретных сведений со всех сторон. 

В 1973 г. была создана Государственная техническая комиссия по проти-

водействию иностранным техническим разведкам (Гостехкомиссия СССР) 

и совершенствовалась система сохранения сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне. 

Новшества в организацию управления документооборотом в органах 

власти и на предприятиях ввела Инструкция от 1987 г., в которой оговари-

валось наличие в структуре учреждений режимно-секретных органов, 

имевших подразделения режима и секретного делопроизводства 

[1, c. 196—209]. 

Кроме того, помимо Инструкций, прописывающих основные положе-

ния, нормативная база пополняется постановлениями Совета Министров 

СССР, утверждающими Положения и Перечни, Методические рекоменда-

ции для обеспечения сохранности секретных сведений от разглашения в 

печати и средствах массовых коммуникаций. Все это постепенно приводит 

к тому, что совершенствуется система охраны информации, накапливается 

опыт в этом вопросе и устанавливаются ответственность и меры наказания 

за разглашение в любых его проявлениях. 

С началом компьютеризации работ с документами возникает потреб-

ность создания новых систем управления, принципов и методов. Инфор-

мация становится уязвимой по ряду причин: 

— ненадежность технических возможностей компьютера; 

— сбои программ, неполадки; 

— вирусы с непроверенных носителей; 

— хищение информации посторонним человеком и другие. 

В соответствии с этим появляется необходимость усиления системы 

безопасности информации и законодательное закрепление. 

В первую очередь безопасность сведений, относящихся к государ-

ственной тайне, основывается на Конституции РФ, которая устанавливает, 

что ограничение доступа к информации возможно только федеральными 

законами РФ, но не подзаконными актами [2]. 
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Основным законом, регулирующим область защиты информации, яв-

ляется ФЗ РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне». Струк-

тура закона состоит из нескольких разделов, которые устанавливают пере-

чень сведений, относящихся к государственной тайне, их засекречивание и 

рассекречивание; указываются органы защиты государственной тайны, 

порядок допуска должностных лиц и граждан к такой информации, огра-

ничение и ответственность за нарушение законодательства в области госу-

дарственной тайны, а также надзор и контроль за обеспечение защиты сек-

ретной информации [3]. 

Не менее важным федеральным законом является закон от 27 июля 

2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Данный закон вводит основные понятия информации, права 

на доступ к информации, его ограничение, понятия информационных си-

стем. В рамках защиты информации закон дает определение этой области 

деятельности и обязанности обладателя информации при осуществлении 

сохранности конфиденциальных сведений [4]. 

Кроме федеральных законов мероприятия по охране информации ре-

гулируются государственными стандартами. В частности, ГОСТ Р 50739-

95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования определяет требо-

вания, предъявляемые к защите средств вычислительной техники от не-

санкционированного доступа. Описываемые требования должны приме-

няться в обязательном порядке [5, с.3]. 

Кроме защищаемой информации существуют и такая, которая должна 

находиться в свободном доступе для всех граждан. При этом она связана с 

реализацией права гражданина на ее получение. Для разграничения такой 

информации от засекреченной утверждаются Перечни сведений, подле-

жащих защите, и сведений, которые обязаны быть открытыми. Согласно 

«Перечню сведений конфиденциального характера» 1997 г., к таким све-

дениям относятся факты, события и обстоятельства частной жизни граж-

данина, которые позволяю его идентифицировать, информация, доступ к 

которой защищается органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и федеральными законами, а также информа-

ция, связанная с профессиональной деятельностью, судопроизводством, 

тайной следствия [6]. 

Подводя итог, можно заметить, что законодательство постоянно отра-

жает развитие делопроизводства и работу с информацией в целом, совер-

шенствуясь вместе с ними. Еще с начала ХХ в., когда происходило станов-

ление новой системы государственной власти, границы, охватывающие 

проблему защиты информации, постоянно расширялись, охватывая раз-

личные стороны. В первую очередь меры по сохранности ценных сведений 
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были направлены на защиту от иностранного вторжения, каждый раз уси-

ливая меры наказания и систему безопасности.  

С новыми проблемами в вопросе реализации сохранности секретной 

информации органам власти пришлось столкнуться с приходом компью-

терных технологий. И не смотря на то, что современная техника и воз-

можности виртуальных сетей развиваются в геометрической прогрессии, 

борьба с хищением, искажением и уничтожением информации не уступа-

ет. Нормативная база при этом устанавливает требования к системам без-

опасности, меры ответственности, предусматривая при этом всевозмож-

ные случаи разглашения или утери секретной информации. 

Таким образом, защита информации носит регулируемый характер, 

что позволяет достигать поставленной цели. 

________________ 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) — одно из са-

мых молодых федеральных органов исполнительной власти, организовано 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 

2013 г. № 735. В ведение ФАНО переданы организации, ранее находивши-

еся в системе Российской академии наук (РАН), Российской академии ме-

дицинских наук (РАМН) и Российской академии сельскохозяйственных 

наук (РАСХН). Агентство стало учредителем институтов, библиотек, 

опытных станций, обсерваторий, ботанических садов, музеев и других ор-

ганизаций, число которых превышает 1000. Подведомственные ФАНО 


