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С появлением сети Интернет мир изменился. В настоящее время любую информацию
можно найти очень быстро и просто. Любая информация, находящаяся в сети Интернет,
в большинстве случаев остается там навсегда. Эта информация может быть использована
службами безопасности, правоохранительными органами, СМИ и обычными граждана-
ми. В связи с всемирным использованием сети Интернет права пользователей могут на-
рушаться, и представляется необходимость правовой регламентации этой сферы жизни
человека.

Конституции стран мира включили право на частную и семейную жизнь в перечень
основных прав человека (Леденцова, 2017, с. 162). Право на частную жизнь и защиту пер-
сональных данных развивается, так сформировалась концепция «право на забвение» или
«right to be forgotten». Право на забвение - это право любого лица, в отношении которо-
го осуществлялись сбор, хранение и обработка данных, требовать прекращения выдачи
данных, которые являются недостоверными, неактуальными, не имеющими значения для
такого лица.

В РФ защита персональных данных регламентируется такими законами, как ФЗ №149
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ФЗ №152
«О персональных данных». Право на тайну и неприкосновенность персональных данных
возникает у граждан с момента рождения.

Наблюдается все больше нарушений в хранении и обработке персональных данных
пользователей. Хотя право на забвение как право на частную жизнь законодательно уре-
гулировано, с цифровизацией общества нарастает противоречие между защитой персо-
нальных данных и невозможностью контроля по причине появления в Интернете данных,
которые впоследствии практически невозможно удалить.

Вместе с тем существует конфликт между публично-правовыми и частноправовыми
интересами, в котором российская практика чаще склоняется к приоритету обществен-
ных интересов над интересами человека. Так, ФЗ №242 обязывает операторов хранить
персональные данные граждан. Вместе с тем получение разрешение на трансграничную
передачу данных пользователей закон не предусматривает, что противоречит ст. 23 Кон-
ституции РФ (Иванов, 2015, с.142).

В ходе научной работы мы убедились, что законодательство РФ соответствует евро-
пейским стандартам, однако, существуют проблемы, которые необходимо решить.

Во-первых, представляется необходимость введения должности инспектора по защите
персональных данных, институт которых эффективно функционирует в ряде европейских
стран, а также указан в европейских стандартах Общего Регламента о защите персональ-
ных данных.

Во-вторых, операторы обязаны получать разрешение от пользователей на обработку
их персональных данных, т.к. в настоящее время это не урегулировано в достаточной
степени.
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Более того, право на забвение должно реализовываться в форме возможности пользо-
вателя контролировать объем сведений, находящихся в Интернете, так как в настоящее
время существует проблема удаления информации о человеке в связи с конфликтом част-
ных и публичных интересов, а также безграничностью Интернет-пространства.

Таким образом, в цифровую эпоху права на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, тайну переписки, право на забвение обеспечить все сложнее, но,
тем не менее, законодателю необходимо поспевать за реалиями жизни, а государствам
сотрудничать для обеспечения этих прав каждому человеку.
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