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В статье проводится сравнительный анализ законодательства различных стран в области 

кибербезопасности. Рассматриваются ключевые нормативные акты, регулирующие защиту информации, 

а также подходы к предотвращению и расследованию киберпреступлений. Особое внимание уделяется 

различиям в правовых системах США, Европейского Союза, России и Китая, а также их влиянию на 

глобальную политику информационной безопасности. Проанализированы тенденции развития 

законодательной базы и предложены рекомендации по унификации международных стандартов защиты 

данных.  
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The article provides a comparative analysis of the legislation of different countries in the field of cybersecurity. 

The key regulations governing information security, as well as approaches to the prevention and investigation of 

cybercrimes, are considered. Special attention is paid to the differences in the legal systems of the United States, 

the European Union, Russia and China, as well as their impact on global information security policy. The trends 

in the development of the legislative framework are analyzed and recommendations for the unification of 
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Введение 

С развитием цифровых технологий и ростом числа киберугроз защита информации 

становится одной из ключевых задач государств. В различных странах разработаны 

собственные нормативные акты, регулирующие вопросы кибербезопасности, однако их 

содержание и принципы значительно различаются. В данной статье проводится 

сравнительный анализ законодательных подходов к защите информации в разных 

юрисдикциях, с акцентом на нормативные акты США, Европейского Союза, России и Китая. 
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Изучение правовых аспектов кибербезопасности позволяет выявить сильные и слабые 

стороны национальных стратегий и определить перспективы международного сотрудничества 

[1-2]. 

 

Законодательство США в области кибербезопасности. В Соединённых Штатах 

вопросы защиты информации регулируются несколькими основными законами, такими как 

Закон о модернизации кибербезопасности (CISA), Закон о защите критической 

инфраструктуры (CIP) и Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA). 

Эти акты направлены на предотвращение кибератак, защиту персональных данных и 

координацию взаимодействия между государственными органами и частным сектором. 

Важной особенностью американского законодательства является наличие отдельных законов 

для различных отраслей экономики, например, HIPAA для здравоохранения и GLBA для 

финансового сектора[3]. 

 

Регулирование кибербезопасности в Европейском Союзе. Европейский Союз 

реализует комплексный подход к защите данных, основными документами которого являются 

Общий регламент по защите данных (GDPR) и Директива NIS (Network and Information 

Security). GDPR устанавливает строгие требования к обработке персональных данных и 

предусматривает серьёзные штрафы за их нарушение. Директива NIS фокусируется на 

обеспечении безопасности критической инфраструктуры и цифровых сервисов. В отличие от 

США, законодательство ЕС делает акцент на защите прав пользователей и прозрачности 

обработки данных. 

 

Кибербезопасность в законодательстве России. В России нормативная база в области 

защиты информации представлена Федеральным законом "О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации", Законом "О персональных 

данных" и рядом подзаконных актов. Российское законодательство ориентировано на защиту 

национальных интересов и суверенитет в цифровой сфере. Важное место занимает 

регулирование деятельности иностранных IT-компаний, в том числе требования о 

локализации данных российских граждан [4]. 

 

Кибербезопасность в Китае. Китайская система регулирования кибербезопасности 

является одной из самых жёстких в мире. Основным нормативным актом является Закон КНР 

о кибербезопасности, который устанавливает строгие требования к защите данных, 

мониторингу интернет-активности и контролю за деятельностью иностранных 

технологических компаний. Китайская политика в данной сфере направлена на обеспечение 

национальной безопасности и защиту государственных интересов в киберпространстве. 

 

Сравнительный анализ и перспективы международного сотрудничества. Сравнение 

законодательных систем разных стран показывает значительные различия в подходах к 

регулированию кибербезопасности. США ориентированы на защиту бизнеса и развитие 

инноваций, ЕС делает акцент на права пользователей, Россия и Китай придерживаются модели 

цифрового суверенитета. Эти различия создают препятствия для международного 

сотрудничества, однако необходимость борьбы с глобальными киберугрозами требует 
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формирования единых стандартов. В этом контексте перспективными направлениями 

являются разработка международных соглашений по обмену информацией, согласование 

требований к обработке данных и унификация мер реагирования на кибератаки. 

 

Заключение. 

Правовое регулирование кибербезопасности играет ключевую роль в обеспечении 

защиты данных и цифровых систем. Анализ законодательства США, ЕС, России и Китая 

демонстрирует различные подходы к решению данной проблемы, обусловленные 

национальными интересами и политическими приоритетами. Несмотря на существующие 

различия, развитие международного сотрудничества и унификация стандартов безопасности 

являются необходимыми шагами для эффективной борьбы с киберугрозами в глобальном 

масштабе. 
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