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На данном этапе невозможно ограничиться констатацией влияния технологических факторов на
социальные отношения: цифровые технологии меняют устоявшиеся национальные и социальные институты
[10].
Как ни странно, даже классические юридические теории подвержены влиянию новых технологий, особенно
угрозы Интернета. Если даже в самом общем приближении можно понять набор правил об отношениях,
формируемых между субъектами конкретного объекта посредством закона, то очевидно, что в эпоху
цифровых технологий каждый компонент этого определения нуждается в уточнении.
Начнем с действующего лица - субъекта права. Дело в том, что субъект права устанавливает виртуальные
отношения через Интернет и не всегда повторяет реальные. Виртуальная жизнь может иметь, а может и не
иметь предсказуемых и реальных юридических последствий.
Первая проблема здесь - это идентификация. В виртуальном пространстве субъект обычно скрыт за так
называемой виртуальной личностью или цифровым изображением. Псевдоним (сетевое имя) может
маскировать человека. Отметим, что увеличение возможности анонимности мало влияет на заключение
сделки: деловые интересы решают проводить транзакции через Интернет с субъектом X и субъектом Y.
Вторая проблема - необходимость формализовать отношения (например, подать электронное обращение в
государственное учреждение).
Физические лица хранят персональные данные в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27
июля 2006 года «О персональных данных». В большинстве случаев персональные данные
идентифицируются как фамилия, имя, отчество, год, адрес, социальный статус, материальное положение,
образование, профессия, доход и т.д. Однако Интернет расширил возможности косвенной идентификации
человека: путем сравнения определенных данных можно идентифицировать человека, формально не
нарушая правил автоматической обработки данных [3].
Другим аспектом проблемы персональных данных является их взаимосвязь с имиджем сервиса. Например, в
некоторых случаях государственные служащие действуют под особым контролем, когда их действия и
слова фиксируются аудио- и видеозаписью для предотвращения коррупции и т.д.
Согласно Федеральному закону № 645-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»», государственные должностные лица и
граждане, в настоящее время претендующие на замещение должностей в сфере государственного
управления, предоставляют работодателям адрес веб-сайта информационно-телекоммуникационной сети
Интернет [4].
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