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На современном этапе человеческая цивилизация находится на ин-
формационном этапе развития, сулящим небывалые блага, но при этом чре-
ватым беспрецедентными негативными последствиями. Актуальность дан-
ного исследования связана с усилением глобального цивилизационного 
кризиса [9, с. 7] в условиях информационного общества и внедрения гло-
бальных цифровых технологий [5, с. 35–40], что требует переосмысления 
многих правовых вопросов, включая развитие системы информационного 
права [8, с. 75] и роль прав человека в контексте достижения устойчивого 
развития [7, с. 103]. 

Под глобальным цивилизационным кризисом следует понимать дис-
функции планетарного масштаба в сфере общественно-техноприродных и 
космических взаимодействий, взаимосвязанные со снижением их эффектив-
ности, чреватые масштабными негативными последствиями (вплоть до ка-
тастрофических) и подразумевающую необходимость (и возможность) сов-
местных усилий для их устранения и перехода к устойчивому развитию. 

В последние десятилетия появляется все больше доказанных данных 
о том, что человеческая цивилизация подвергается дисфункциям планетар-
ного масштаба во всех сферах жизнедеятельности общества, включая его 
взаимодействия с природой и техносферой. В сфере общественных отноше-
ний следует выделить вызовы миру и безопасности (в т.ч. ядерной), соци-
ально-экономические, демографические и др.Обострение экологических, и 
климатических проблем также вызывает беспокойство ученых, междуна-
родных организаций и общества [10]. В последнее десятилетие появляются 
новые вызовы в сфере взаимодействий общества и техносферы, связанные 
с внедрением новых цифровых технологий, включая искусственный интел-
лект, а также цифровые гонку вооружений, тотальный контроль, неравен-
ство, угрозы безопасности. 

Отдельного упоминания заслуживают экзистенциальные вызовы, 
нерешенность которых может привести к прекращению развития и даже к 
исчезновению человеческой цивилизации: ядерная война, климатическая 
катастрофа, экологический коллапс, искусственная пандемия, сверхсиль-
ный искусственный интеллект. 
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Из числа исследовательских структур, изучающих глобальные нега-
тивные последствия следует выделить: Чикагский университет, Бюлле-
тень ученых-атомщиков (Dooms day Clock, Bullet in of the Atomic 
Scientists); Римский клуб (Club of Rome); Фонд глобальных угроз Сколл 
(Skoll Global Threat Foundation); Всемирный экономический форум 
(World Economic Forum (WEF)); Институт будущего человечества, Окс-
фордский университет (Institute for the Future of Humanity, University  
of Oxford); Фонд глобальных вызовов (Global Challenges Foundation); 
Центр изучения экзистенциального риска, Кембриджский университет 
(Center for the Study of Existential Risk, University of Cambridge); Институт 
будущего жизни (Institute for the Future of Life). 

Современное общество развивается под влиянием: усложняющихся и 
глобализирующихся (интегрирующихся, взаимопроникающих, открытых, 
взаимозависимозависимых) общественно-техноприроднокосмических вза-
имодействий в целом, которые призвано регулировать право; технологий, 
посредством которых осуществляется взаимодействие человека и информа-
ции, а именно (создание, поиск, сбор, обработка, передача, хранение, накоп-
ление, распространение, потребление и использование различных данных). 

В указанном контексте можно предположить, что современные ин-
формационные технологии в значительной мере имеют глобальную при-
роду, т.е. являются продуктом глобальных процессов и систем. В свою оче-
редь, в последние годы влияние информационных цифровых технологий на 
глобальные общественно-техноприроднокосмические процессы весьма су-
щественно растет, позволяя говорить о цифровой глобализации и глобаль-
ных процессах 4.0.  

Основные этапы развития информационного права взаимосвязаны с 
развитием электронных технологий, где до электронное информационное 
право постепенно сменяется электронным информационным правом (ком-
пьютерное право, интернет-право, развивающееся информационное право 
глобальных цифровых технологий 4.0 и 5.0). Таким образом можно обозна-
чить следующие основные этапы развития информационного права: до 
электронное информационное право; компьютерное информационное 
право; информационное интернет право; современное информационное че-
ловекоориентированное право глобальных цифровых технологий 4.0 и 5.0. 

Поиск эффективных подходов к преодолению глобальных вызовов 
требует открытости, системности, интеграции. Для поиска адекватных ре-
шений глобальных вызовов необходимо учитывать все упомянутые виды 
взаимодействий в их взаимной связи, зависимости и развитии. 

Цифровая трансформация глобального общества [1] и появление но-
вых угроз международной безопасности требуют существенного развития 
международного права [6], основанного на приоритете прав человека [3]. 
Данная проблематика прав человека в контексте цифровой трансформации 
отражена в программном докладе Генерального секретаря Организации 



219 

Объединенных Наций А. Гуттериша «Наша общая повестка дня» [12] и дру-
гих материалах ООН [11]. 

Цифровые права человека отражают эволюционный современный 
этап, связанный с необходимостью закрепления в формах международного 
и внутригосударственного возможностей доступа к глобальным цифровым 
технологиям, а также пользования соответствующими общественно-техно-
природнокосмическими благами. Летом 2020 г. М.С. Бурьяновым был раз-
работан проект Декларации глобальных цифровых прав человека, а в по-
вестке дня World Economic Forum опубликована статья в ее поддержку.  
В 2022 г. вышла монография о цифровых правах человека в контексте гло-
бальных процессов [2]. 

В качестве перспективы перехода к устойчивому управляемому чело-
векориентированному развитию отметим необходимость «постепенного 
эволюционного перехода к человекоориентированному глобальному управ-
лению через опережающее развитие глобального права как науки, системы 
принципов и норм, совокупности учебных дисциплин (юридического обра-
зования)»[4, с. 99].Особо подчеркнем, что одним из ключевых условий пре-
одоления глобального кризиса информационной цивилизации является пра-
вовое закрепление и реализация нового поколения глобальных цифровых 
прав человека. 
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В любой стране можно говорить о так называемом «региональном 

менталитете», т.е. о совокупности стереотипов сознания, традиций и привы-
чек, образа мысли, ценностей, присущих жителям определенной местности. 
«Региональный менталитет» влияет на восприятие окружающей действи-
тельности, и, например, одно и то же событие может вызвать разные реак-
ции у жителей города или села, Полесья или восточного региона Беларуси. 
Многие регионы Беларуси имеют специфические экономические, производ-
ственные, социальные, ландшафтные и историко-культурные особенности. 

Среди объективных причин, оказывающих влияние на электоральный 
выбор, современные политические географы и социологи называют терри-
ториальный фактор. «Географическая общность избирателей, – отмечает  
А. Ковлер, - политические традиции регионов, политический микроклимат 
в городе, районе имеют существенное значение при формировании полити-
ческих позиций большого числа избирателей» [1, с. 23]. 

Территориальный фактор может проявляться как в региональном, так 
и в социокультурном измерениях. Если первое предполагает изучение вли-
яния на голосование географического положения территории, то второе – ее 
социальных и этнокультурных характеристик. Разделение труда и управлен-
ческих функций в регионе ведет к формированию различных и зачастую 
противоречивых политических интересов, связанных с отдельными соци-
альными группами. Этнокультурный состав территории (этнические и кон-
фессиональные группы) имеет исключительное значение для понимания 
специфики поведения электората. Как указывает И. Охременко, при опре-
деленных обстоятельствах принадлежность к национальной группе может 
оказывать большее воздействие на политический выбор, чем социальный 
статус [3, с. 31–32]. Региональное и этнокультурное измерения тесно взаи-
мосвязаны. 


