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інформаційних технологій, людська діяльність у нинішньому 
інформаційному просторі зумовлюють перехід суспільства від 
індустріального до інформаційного. 

Процес інформатизації суспільства став одним із чинників, що 
впливають на основні тенденції розвитку світового співтовариства, 
зокрема його демократизацію. В умовах сучасної цивілізації складні і 
суперечливі процеси, що відбуваються в усіх сферах людської діяльності, 
визначають зміни соціально-політичних інститутів і зв’язків між ними. 
Ускладнення політичного життя суспільства викликано прискоренням 
темпів суспільного життя, зміною соціальної та професійної структури 
суспільства, взаємозв’язків між ними і необхідністю вироблення 
раціональної і гуманно-обґрунтованої політики, що відповідає інтересам 
громадянського суспільства. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Усовершенствование правовой базы по всем направлениям 
государственной политики в области развития информационного 
общества, регулярное осуществление плана мероприятий по исполнению 
поставленных целей, обеспечение защиты информации считаются 
основными факторами, обеспечивающими нормальное развитие 
информационных правоотношений в каждом государстве. Таким образом, 
невозможно достичь целей без обеспечения доступности, полноты и 
конфиденциальности информации, которая является важным элементом 
информационного общества. Поэтому каждое государство, создающее 
информационное общество, должно уделять особое внимание 
обеспечению информационной безопасности в своей информационной 
политике, а также в других областях государственной политики. В этих 
целях в ряду направлений государственной политики в сфере информации 
особое место занимают: содействие развитию всех форм собственности 
над информационными ресурсами, системами, технологиями и 
средствами их обеспечения, формированию рынка информационных 
продуктов и услуг; предотвращение и недопущение монополистической 
дейтельности и недобросовестной конкуренции со стороны субъектов 
информационных отношений, в том числе иностранных субъектов на 
рынке информационных продуктов и услуг. 
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Обеспечение информационной безопасности стало более актуальным 
в современную эпоху глобального информационного общества. Поэтому 
многие международно-правовые источники были приняты в этой области. 
Важно, чтобы национальное законодательство основывалось на этих 
международно-правовых источниках при решении правовых, технических 
и организационных вопросов информационной безопасности. В то же 
время полезно также изучить и применить передовой зарубежный опыт в 
области информационной безопасности. 

В литературе различаются три модели развития в сфере построения 
информационного общества [1; 2, с. 53-58]: Континентальная Европейская 
модель (страны Западной, Восточной, Центральной, Северной и Южной 
Европы); Англо-Американская модель (США, Канада, Великобритания); 
Азиатская модель (Япония, «азиатские тигры», Индия и другие 
государства). 

Среди государств, представляющих все три модели, встречаются 
государства с высоким уровнем развития информационного общества, а 
также государства, находящиеся на стадии построения данного общества. 
Однако главным образом высокий темп развития больше наблюдается в 
европейской и англо-американской модели. Здесь интересная особенность 
проявляется наряду с развитием информационного общества, также в 
эволюции института прав человека. 

Именно в условиях свободной рыночной конкуренции развитие 
информационной сферы является реальным. Поэтому Национальная 
Стратегия по развитию информационного общества в Азербайджанской 
Республике на 2003-2012 гг. определила необходимость выполнения 
следующих мер в направлении электронной экономики: осуществление 
электронной экономики, создание выгодных условий для развития сферы 
информационных услуг; стимулирование широкого применения 
информационных и коммуникационных технологий в государственном и 
частном секторе экономики; создание условий для перехода к экономике, 
базирующейся на знаниях. 

Эти направления предусмотрены и в Национальной Стратегии на 
2014-2020 гг. Так, в Национальной Стратегии по развитию 
информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-
2020 гг. подробно описано текущее положение внутри страны. Согласно 
Стратегии, в результате проводимой в Азербайджанской Республике 
работы по развитию ИКТ были предприняты важные шаги, направленные 
на более ускоренную интеграцию страны во всемирное электронное 
пространство, становление новых форм социальной и экономической 
деятельности (е-правительство, е-торговля, дистанционное образование и 
пр.), создание рынка информации и знаний, рост эффективности в 
различных отраслях экономики, повышение качества продукции и услуг. 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 января 
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2013 г. № 2664 2013 год был объявлен в Азербайджанской Республике 
«Годом информационно-коммуникационных технологий». 

Современная политика информационного обеспечения и 
информационной безопасности в Азербайджане обеспечивается 
правовыми, организационно-техническими и экономическими методами. 
Правовые методы предусматривают разработку и принятие нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в информационной сфере, 
нормативно-методической документации, связанной с информационным 
обеспечением и информационной безопасностью. К организационно-
техническим методам относятся выявление технических устройств, 
программ и т.д., угрожающих нормальному функционированию 
информационно-телекоммуникационных систем. А экономические 
методы связаны с проведением и финансированием экономических мер в 
сфере информационного обеспечения и обеспечения информационной 
безопасности. 

Азербайджанская Республика играет немалую роль в международном 
сотрудничестве в процессе формирования глобального информационного 
общества. Так, необходимо отметить Бакинскую Декларацию по 
Цифровой пропасти и экономике знаний, принятую в Баку 25-28 ноября 
2004 г. В Декларации указано, что будущее евразийского региона зависит 
от устранения «цифровой пропасти» и деятельности, обеспечивающей 
переход к экономике, базирующейся на знаниях. Эта деятельность 
призвана обеспечить открытость и доступность возможностей экономики 
знаний для всех, а также безопасность, надежность и устойчивость 
обеспечивающей ее информационной инфраструктуры. 

Считаем, что во внутригосударственном праве следует определить 
перечня различных общих и специальных мер по устранению цифрового 
неравенства между отдельными индивидами. Расширение применения 
информационно-коммуникационных технологий в Азербайджанской 
Республики и поддержка проектов «start-up» по ИКТ и высоким 
технологиям и другие меры увеличивают интерес людей к ИКТ и 
достижения в данной сфере явно видны из статистических данных [4]. 

Таким образом, дальнейшие исследования по правовым вопросам 
информационной безопасности, которые являются предметом текущих и 
современных исследований, должны быть продолжены, и это должно 
найти отражение на законодательном уровне. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Таможенные тарифы взимались как налоги в обмен на определенную 
услугу в раннем средневековье. Начиная с XV века таможенно-тарифные 
отношения резко изменились, особенно великие географические открытия 
и интенсивное развитие внешней торговли привели к улучшению 
таможенно-тарифного дела. Начиная с XVI века, в таможенно-тарифных 
отношениях доминировали две концепции: политика протекционизма и 
свободной торговли. В своей знаменитой работе «Богатство народов» 
Адам Смит заявляет, что нет четкого представления о понятии «таможня», 
которая используется в качестве обычных платежей, но впервые ее можно 
найти в истории древнего мира. Во всяком случае отметим, что первый 
таможенный тариф разработан в городе Пальмире в 136 году до.н.э. Более 
того, ссылаясь на исторические источники, отметим что, 2000 лет назад, 
таможенные сборы использовались в бамбуковой форме в древнем Китае. 
Другой исторический источник отмечает, что дипломаты были 
освобождены от таможенных пошлин в Древнем Риме, Греции и в 
Индийском полуострове [1, с. 12]. 

В XIV-XV веках развитие торгово-денежных отношений и городов, 
возникновение централизованных государств и укрепление королевской 
власти ослабили протекционистские сборы. Но во многих Европейских 
городах городскими общинами были приняты законы, запрещающие 
импорт некоторых товаров для защиты от внутренней и внешней 
конкуренции. Из-за усиления государственной власти во время 
абсолютной монархии XVI-XVII веков экспортные таможенные сборы 
стали протекционистскими пошлинами. Главная цель здесь заключалась в 
защите национальных производителей и поддержании положительного 
баланса торговли. Постепенно на основе капиталистических отношений 
формировался протекционистская таможенная политика. 

В конце XVII и в начале XVIII веков наблюдалась тенденция 
протекционизма в таможенно-тарифных отношениях в Европе. Закон о 
навигации, подписанный Оливером Кромвелем (1651 г.) стал поворотным 
моментом в торговле Великобритании, поскольку этот документ проводил 
политику протекционизма до 1850 года [3, с. 71]. Как видно, таможенный 


