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Аннотация 
В статье анализируется правовая основа 
информационных прав физических лиц, 
сформулировано авторское определение 
понятия. Обоснована важность и предло-
жены подходы определения понятий, харак-
теризующих развитие несовершеннолет-
них, совершенствования нормативных ак-
тов в сфере защиты детей от вредоносной 
информации. 
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Abstract 
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Становление и развитие демократиче-
ского правового государства и гражданского 
общества невозможно без доступности ин-
формации, возможности ее использования 
и обмена. Известный испанский социолог 
Мануэль Кастельс отметил: «Не существует 
ничего такого, что не может быть изменено 
сознательным целенаправленным социаль-
ным действием, снабженным информацией 
и поддержанным легитимностью»[1]. В 
настоящее время информация проникает 
во все сферы общественной жизни и стано-
вится основополагающим фактором управ-
ления социумом.  

В связи с этим возникает необходи-
мость исследования прав участников пра-
воотношений в области использования ин-
формации. Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 года в ст.19 закрепляет право 

свободно искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных 
границ, Конституция РФ гарантирует право 
на свободу поиска, получения, передачи, 
производства и распространения информа-
ции любым законным способом (ч.4 ст.29). 
Кроме того, в утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 05.12.2016 №646 Доктрине ин-
формационной безопасности Российской 
Федерации обеспечение и защита конститу-
ционных прав и свобод человека и гражда-
нина на получение и использование инфор-
мации, неприкосновенность частной жизни 
при использовании информационных тех-
нологий определены в качестве националь-
ных интересов.  
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Одним из актуальных вопросов инфор-
мационного права остается определен-
ность основных понятий. Так, часто понятие 
«информационные права» отождествляют 
с понятиями «права человека в области ин-
формации (информационной сфере)» и 
«право на информацию», что вызывает не-
определенность в науке и правопримене-
нии. В науке сложилось понимание, что ин-
формационные права занимают особое ме-
сто в системе прав и свобод человека и 
гражданина наравне с такими группами 
прав, как экономические, социальные и дру-
гие конституционные права.  

И.Л. Бачило практически отождеств-
ляет информационные права и права граж-
дан в области информации и включает в 
рассматриваемую группу целый ряд консти-
туционных правомочий: право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени (ч.1 ст. 23); тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (ч.2 ст.23);  свобода 
мысли и слова (ч.1 ст.29); свобода массо-
вой информации (ч.5 ст.29);  право на сво-
боду выражения своих мнений и убеждений 
(ч.3 ст.29); право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным 
способом  (ч.4 ст.29);  право граждан обра-
щаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения в гос-
ударственные органы и органы местного са-
моуправления (ст.33); право каждого на до-
стоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды (ст.42); свобода всех видов 
творчества (ч.1 ст.44); свобода преподава-
ния (ч.1 ст.44); право на доступ к культур-
ным ценностям (ч.2 ст.44); право на получе-
ние квалифицированной юридической по-
мощи (ст.48) [2]. Представляется, что дан-
ный подход позволяет трактовать как ин-
формационное каждое второе закреплен-
ное в Конституции РФ право человека и 
гражданина, с чем сложно согласится.  

Н.В. Виноградова включает в категорию 
конституционных прав в области информа-
ции свободу мысли, свободу слова, свободу 
массовой информации и право на доступ к 
информации [3]. Реализация перечислен-
ных прав действительно возможна только 
путем свободного поиска, передачи, произ-
водства и распространения информации. В 
качестве замечания укажем, что такой под-
ход не включает конституционные гарантии 
на защиту прав граждан от нежелательных 
информационных воздействий, например, 

запрет хранения, использования и распро-
странение информации о частной жизни 
лица без его согласия (ч.1 ст.24 Конститу-
ции РФ) и запрет пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, наци-
ональную, религиозную ненависть и вражду 
(ч. 2 ст.29 Конституции РФ).  

Как следует из приведенных мнений, 
понятия «права граждан в информационной 
сфере (области информации)» и «инфор-
мационные права граждан» понимаются в 
науке как практически тождественные. Но 
категория «права граждан в информацион-
ной сфере» более широка, в нее можно 
включить все так или иначе связанные с 
оборотом информации правомочия и ин-
формационные права граждан.  

Впервые термин «информационные 
права» был введен в научный оборот В.Н. 
Монаховым, который отмечал, что к инфор-
мационным правам относятся: общее право 
гражданина на получение и использование 
информации, необходимой для его соци-
ально полезной и не противоречащей за-
кону деятельности (право на информацию) 
и общее право граждан на охрану информа-
ции о своей жизнедеятельности как в обще-
ственной, так и в личной жизни (право на 
охрану информации)[4].Указанное опреде-
ление перечисляет, но не раскрывает выра-
жения «общественно полезная деятель-
ность», «общественная жизнь», «общее 
право», что затрудняет понимание опреде-
ления. Кроме этого, возникает вопрос о том, 
что автор не допускает наличие информа-
ционных прав и лиц, не являющихся граж-
данами Российской Федерации. В соответ-
ствии со ст. 62 Конституции РФ иностран-
ные граждане, бипатриды и апатриды также 
являются участниками информационных 
правоотношений, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» или международным договором 
Российской Федерации. 

В связи с тем, что не предложено доста-
точно четкого и полного определения поня-
тия «информационные права» целесооб-
разно исследовать содержание понятия и 
сформулировать его определение. Пола-
гаем, что все информационные права, уста-
новленные Конституцией РФ, возможно 
разделить на три группы: 

1. Право на производство (создание), 
получение и распространение информации, 
так называемое, право на информацию 
(право ознакомления с документами и мате-
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риалами, непосредственно затрагиваю-
щими права и свободы человека; право сво-
бодно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию лю-
бым законным способом; право СМИ; право 
на информацию о деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления). 

2. Право на защиту от нежелательных 
информационных воздействий (запрет про-
паганды или агитации, возбуждающих соци-
альную, расовую, национальную или рели-
гиозную ненависть и вражду, пропаганды 
социального, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превосходства; 
запрет распространения вредоносной ин-
формации для несовершеннолетних и т.д.).  

3. Право на охрану информации (за-
прет сбора, хранения, использования и рас-
пространения информации о частной жизни 
лица без его согласия).  

Требования в сфере оборота и исполь-
зования информации установлены Феде-
ральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации». Нарушение 
информационных прав граждан возможно 
как в форме действия (распространение ин-
формации с нарушением закона), так и в 
форме бездействия (непринятие мер, ре-
шений, указанных в законе).  

Статья 19 Закона от 27.07.2006 №149-
ФЗ за правонарушения в информационной 
сфере предусматривает дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную 
или уголовную ответственность. 

Поэтому, считаем необходимым уточ-
нить определение информационных прав 
граждан. Под информационными правами 
человека и гражданина понимается сово-
купность правомочий, реализующихся в 
процессе производства (создания), поиска, 
получения, передачи и распространения 
информации, защиты от нежелательных ин-
формационных воздействий, а также 
охраны информации, которые установлены 
нормами Конституции Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы информацион-
ного права, за нарушение в форме действия 
или бездействия которых, установлена дис-
циплинарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная или уголовная ответствен-
ность.  

Активное развитие информационных 
технологий, международного информаци-
онного обмена определяет актуальность 

мер защиты от нежелательных информаци-
онных воздействий в аспекте национальной 
безопасности и защиты человека и гражда-
нина, особенно тех категорий лиц, которые 
не могут самостоятельно принять необхо-
димые меры. Так, в силу объективных об-
стоятельств значительную часть свобод-
ного времени несовершеннолетние прово-
дят в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», где подвергаются 
воздействию информации, которая зача-
стую является вредоносной для них. При 
этом оценить данную информацию как 
вредную или даже опасную несовершенно-
летние, как правило, не могут. 

Федеральный закон от 29.12.10 №436-
ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» в ст. 
5 содержит перечень информации вредо-
носного характера; возлагает полномочия 
по защите детей на органы исполнительной 
власти, правоохранительные органы (ст. ст. 
4, 20).  Руководствуясь ст.ст. 21, 26 Закона 
о прокуратуре, п.3.2. приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 №188 «Об организации проку-
рорского надзора за  исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи» (далее 
– Приказ от 26.11.2017 №188) прокуроры 
также проводят проверки исполнения зако-
нодательства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью, репу-
тации, нравственному и духовному разви-
тию. Содержание терминов, указанных в ве-
домственном акте прокуратуры, не раскры-
вается. Исходя из терминологии ст. 2 Феде-
рального закона от 29.12.2010 №436–ФЗ ин-
формационная безопасность несовершен-
нолетних заключается в таком состоянии 
защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением вреда их 
здоровью и (или) физическому, психиче-
скому, духовному, нравственному разви-
тию. Следует заметить, что аспекты разви-
тия несовершеннолетнего законом не рас-
крываются,  определение понятия «репута-
ция» ребенка отсутствует. Неполнота  поня-
тийного аппарата создает трудности в пра-
воприменении, а так как информационная 
безопасность несовершеннолетних в насто-
ящее время не достигнута, принятые орга-
нами государства меры должны быть закон-
ным и основываться на точных формули-
ровках нормативных актов, поэтому  необ-
ходимо четко определить основные поня-
тия.  
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Так, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 №323-ФЗ  «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» под «здоровьем» понимается 
«состояние физического, психического и со-
циального благополучия человека, при ко-
тором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем ор-
ганизма». Под вредоносным влиянием на 
здоровье несовершеннолетнего, полагаем, 
должны подразумеваются негативные по-
следствия в результате воздействия такой 
информации. В качестве примера можно 
привести распространение «групп смерти», 
деятельность которых побуждала ребенка к 
суициду.  

Психическое развитие, прежде всего, 
является динамичным процессом, продол-
жающимся с момента рождения ребенка в 
течение всей жизни. Немецкий психолог В. 
Штерн психическое развитие ребенка опре-
делял как процесс развития под влиянием 
наследственности и среды [5]. Для опреде-
ления такой категории юристу необходимы 
знания в области  психологии, педагогики, 
психиатрии, что достаточно сложно и под 
силу профессионалам, при этом не исклю-
чена субъективная оценка информации. 

Но если вышеуказанные понятия опре-
деляются в научных источниках, то понятия 
«духовного» и «нравственного» понима-
ются разными авторами различно, единого 
мнения не сформировано, представляется 
возможным применить следующие под-
ходы:  «дух» в широком смысле понимается 
как «идеальное», «сознание»; «нравствен-
ность» тождественна морали, объединяет 
требования к поведению человека в обще-
стве[6]. 

Применение термина «репутация» в 
приказе Генерального прокурора РФ №188 
можно обосновать п.8 ст.5 Федерального 
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ, который к 
вредоносному виду информации относит 
информацию, которая позволяет устано-
вить личность несовершеннолетнего, по-
страдавшего в результате противоправных 
действий, например, ФИО, дата рождения, 
его фото- и видеоизображения, включая 
сведения о его родителях и иных законных 
представителях. Однако на законодатель-
ном уровне такое понятие употребляется в 
отношении юридических лиц или граждан в 
сфере экономики в связи с защитой дело-
вой репутации (ст.152 ГК РФ). Также поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 №1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних» в 
п.45 предусматривает право несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого на конфиденциальность ин-
формации о нем во избежание причинения 
ущерба репутации. Рыжаков А.П.[7] опреде-
лял репутацию несовершеннолетнего как 
приобретенную общественную оценку, об-
щее мнение о качествах, достоинствах, не-
достатках ребенка.  

Также необходимо обратить внимание, 
что в Приказе №188 не содержится, но в 
ст.14.1 Федерального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» упомина-
ется термин «интеллектуальное» развитие 
несовершеннолетнего. На наш взгляд, 
именно оно сегодня подвергается негатив-
ному воздействию информации, что способ-
ствует нарушению психического и нрав-
ственного, духовного развития. Как отме-
чали А.В. Басов,  Л.Ф. Тихомирова, под ин-
теллектуальным развитием понимают раз-
витие основных форм абстрактного мышле-
ния (понятия, суждения, умозаключения)[8]. 
С.Л. Рубинштейн отмечал, что это деятель-
ность индивида, собственная активность 
человека, осуществляемая под влиянием 
внешних воздействий, но всегда преломля-
емых через внутренние условия. Нельзя ис-
ключить неоднократное негативное влия-
ние информации, оказываемое значимое 
качественное воздействие на ребенка, что 
показывает важность введения этого тер-
мина в правовые основы защиты детей от 
вредной информации.  

Таким образом, необходимо сделать 
следующие выводы. Информационные 
права человека и гражданина – это совокуп-
ность правомочий, реализующихся в про-
цессе производства (создания), поиска, по-
лучения, передачи и распространения ин-
формации, защиты от нежелательных ин-
формационных воздействий, а также 
охраны информации, установленные Кон-
ституцией РФ и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы ин-
формационного права, за нарушение кото-
рых в форме действия (бездействия) уста-
новлена дисциплинарная, гражданско-пра-
вовая, административная или уголовная от-
ветственность.  

Обоснована целесообразность и пред-
ложены подходы законодательного опреде-
ления понятий, характеризующих развитие 
несовершеннолетних. Важно включить в за-
конодательство и ведомственные акты ор-
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ганов прокуратуры термин «интеллектуаль-
ное развитие несовершеннолетнего», тем 
самым достичь соответствие предмета 
надзора действующему законодательству и 
обеспечить защиту прокурором всех аспек-
тов личности несовершеннолетнего. 

В целях формирования теоретических 
основ и совершенствовании практических 
аспектов деятельности органов прокура-
туры представляется важным включение в 

приказ Генерального прокурора РФ №188 
определения понятия «репутация несовер-
шеннолетнего», которое подразумевает  
формирование отрицательного обществен-
ного мнения о нем и возможность привести 
к общественному осуждению и возможным 
иным негативным последствиям для несо-
вершеннолетнего.
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