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С 1 января 2016 года в России вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N
264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации" [2], который неофициально был назван Законом о забвении.
Новелла вызвала дискуссии относительно природы и сущности права на забвения и его
соотношения с другими правами. В рамках данного доклада будет рассмотрена проблема
реализации права на забвение в условиях российской действительности. Целью настояще-
го исследования является поиск путей преодоления этих проблем с учетом европейского
опыта.

Для российского законодателя поводом к принятию закона послужила практика Ев-
ропейского суда, в частности, дело Марио Костеха Гонсалеса против Google [6], благодаря
которому было признано право граждан Европейского союза обращаться в поисковики
с требованием удалить ссылку на устаревшую или ошибочную информацию о заявителе.
Представляется так же очевидным, что в основе российского закона лежат идеи представ-
ленного в 2012 году Еврокомиссией проекта акта о защите персональных данных - General
Data Protection Regulation [7], который закрепил основания удовлетворения операторами,
собирающими и управляющими персональными данными, требований заявителей. Необ-
ходимо отметить, что в 2014 году в новой редакции проекта «право на забвение» (the right
to be forgotten) было заменено на «право на уничтожение данных» (right to erasure) [8], в
большей степени учитывающее общественный интерес. Опора российского законодателя
на европейский опыт обуславливает необходимость проведения сравнительного анализа
понимания права на забвение и путей его реализации в России и за рубежом. Такой ана-
лиз позволит, во-первых, выявить проблемы, существующие в областях законодательного
закрепления и правоприменительной деятельности, во-вторых, наметить пути разрешения
этих проблем.

Для достижения поставленной цели и с учетом вышеизложенных особенностей закреп-
ления права на забвение в России, доклад логически и структурно разделен на три ча-
сти. В первой части доклада рассматривается западноевропейское понимание права на
забвение, обусловленное историческим развитием взгляда на роль индивида в обществе, а
вместе с тем и эволюцией прав человека. Вторая часть доклада содержит анализ Закона о
забвении и сложившейся практики его применения в России. В третьей части излагаются
проблемы законодательного закрепления и применения права на забвение в отечественном
правопорядке в контексте европейского понимания, а также предлагаются пути преодоле-
ния этих проблем с учетом зарубежного опыта.

Исследовательский интерес направлен не только в сторону теоретического взгляда на
право на забвение, но и на его прикладной, практический характер. Право быть забытым,
таким образом, будет рассмотрено в двух аспектах. Во-первых, как право в контексте
взаимодействия с другими правами, например, с правом на получение информации и пра-
вом на свободу слова. Исходя из классификации прав человека по времени и условиям их
возникновения, следует, возможно, определить рассматриваемое право, сложившееся как
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результат преобразования и нового взгляда на право на защиту частной жизни, как право
нового, четвертого поколения, включающее права человека, призванные противостоять
информационной революции. Однако необходим баланс в реализации такой самозащиты,
то есть соблюдение равновесия частного и публичного интереса. Именно эта идея лежит
в основе европейского пути реализации рассматриваемого права. Российский же вариант
его закрепления, предполагающий гибкую формулировку закона, содержит крен в сторо-
ну частных интересов.

Во-вторых, вопрос о праве на забвение - это вопрос функционирования поисковых си-
стем в том виде, в каком мы имеем их на данный момент. Реализация данного права
может изменить Интернет для простого пользователя. Так, практической целью введения
этого права в Европейском союзе Регламентом «О защите данных» является повышение
конфиденциальности и уровня защиты персональных данных, что должно увеличить уро-
вень доверия пользователей к Интернет-ресурсам, а это, в свою очередь, окажет влияние
на рост электронной экономики (digital economy). В России Закон о забвении, несмотря
на лоббистскую деятельность таких гигантов Рунета, как, например, Яндекс и Mail.ru,
закрепил невыгодные для операторов поисковых систем условия реализации права, так
как именно на них были возложены квазисудебные полномочия, то есть самостоятельная
оценка противозаконности распространения информации. Действующее законодательство
может привести к «зачистке» ссылок из-за страха перед сжатыми сроками удовлетворения
запросов и установленной поправками к КоАП ответственностью [1] или же недостаточ-
ной правовой подготовки операторов.

Таким образом, право на забвение представляет собой результат закономерного разви-
тия общества и права, обусловленного информационной революцией и желанием человека
симметрично ответить на всепроникающее влияние сети Интернет в частную жизнь. Зако-
нодательное закрепление права на забвение в России было необходимым и важным шагом
для развития правовой системы в новых условиях. Однако существующий закон и меха-
низм реализации нормы требуют усовершенствования. Преодоление возникших проблем
видится в уточнении законодательной формулировки права и введении новых, более кон-
кретных и учитывающих общественные интересы критериев оценки информации, которые
так же могли бы стать руководством для операторов поисковых систем.
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