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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЕГО ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Н.Н. Сулайманова, А.Н. Иманкулова 

Анализируются международно-правовые акты в сфере охраны и защиты права человека на неприкосновен-
ность частной жизни. Отмечается, что международные органы по защите прав и свобод человека и гражданина 
в своей практической деятельности исходят из более широкого толкования права человека на неприкосновен-
ность частной жизни, которое существенно отличается от его теоретической формулировки. Точное определе-
ние понятий “частная жизнь человека” и “право человека на неприкосновенность частной жизни” усложнено 
рядом объективных факторов. Понятие и содержание указанных категорий в условиях свободного информаци-
онного оборота и динамично развивающихся общественных отношений постоянно расширяется.  
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АДАМДЫН ЖЕКЕ ЖАШООСУНУН КОЛ ТИЙБЕСТИГИ УКУГУН  
 ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК КАМСЫЗ КЫЛУУ

Н.Н. Сулайманова, А.Н. Иманкулова 

Макалада жеке жашоого кол тийбестик боюнча адамдын укуктарын коргоо жана сактоо жаатындагы эл ара-
лык укуктук актыларга талдоо жүргүзүлгөн. Адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндигин коргоо боюнча 
эл аралык органдар өзүлөрүнүн  практикалык ишмердүүлүгүндө жеке жашоого кол тийбестик боюнча адамдын 
укуктарынын кенен түшүндүрмөсүн колдонушат, ал теориялык түшүндүрмөдөн кыйла айырмаланат. “Адам-
дын жеке жашоосу” жана “жеке жашоого кол тийбестик боюнча адамдын укугу” түшүнүктөрүнүн  так аныкта-
масы бир катар объективдүү факторлор менен татаалдаштырылган. Эркин маалыматтык жүгүртүм жана  улам 
өнүгүп жаткан коомдук мамилелер шартында аталган категориялардын түшүнүгү жана мазмуну улам кеңейип   
жүрүп отурат. 

Түйүндүү сөздөр: жеке жашоо; жеке жашоосуна кол тийбестиги; эл аралык укуктук документтер; коргоо; конвен-
циялар.

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION  
OF THE HUMAN RIGHT TO PRIVACY

N.N. Sulaimanova, A.N. Imankulova

The article provides the analysis of international legal acts in the field of security and protection of the human right  
to privacy protection.It is noted that the international authorities for the protection of human and civil rights and freedoms 
in their practical activities proceed from a broader interpretation of the human right to privacy protection, which differs 
significantly from its theoretical formulation.The exact definition of the concepts of “person’s private life” and “human 
right to privacy protection” is complicated by a number of objective factors. The concept and content of these categories 
in the conditions of free information circulation and dynamically developing social relations is constantly expanding.

Keywords: private life; personal privacy ; international legal acts; protection; conventions.

Право человека на неприкосновенность его 
частной  жизни  как  одно  из  фундаментальных 
прав в общем понимании представляет собой не-

которую автономность индивида от вмешатель-
ства в его частную жизнь третьих лиц, включая 
государство,  органы  государственной  власти 
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и  их  должностных  лиц.  Гарантии  обеспечения 
этого права предполагают использование систе-
мы государственноправовых мер и средств, на-
правленных  на  защиту  и  охрану  прав  и  свобод 
человека в сфере личной, семейной и интимной 
жизни, а также недопущение посягательства на 
них [1, с. 107]. 

Обращаясь  к международному опыту юри-
дикоправовой  регламентации  рассматривае-
мого права,  следует отметить,  что право на не-
прикосновенность  частной  жизни  закреплено 
в трех основных универсальных международно
правовых актах: Всеобщей декларации прав че-
ловека (1948 г.) [2, с. 41], Международном пакте 
о  гражданских и политических правах  (1966 г.)  
[3,  с.  59]  и  Европейской  конвенции  о  защите 
прав  человека  и  основных  свобод  (1950  г.)  [4, 
с. 541‒542].

Так,  согласно  ст.  12  Всеобщей декларации 
прав человека никто  не  может  быть  подвержен 
произвольному  вмешательству  в  его  личную 
и  семейную  жизнь,  произвольным  посягатель-
ствам  на  неприкосновенность  его  жилища, 
тайну  его  корреспонденции  или  на  его  честь 
и репутацию. Кроме того, каждый человек имеет 
гарантию защиты со стороны государства от по-
добного вмешательства или посягательства. 

Аналогичная  интерпретация  рассматрива-
емой  выше  нормы  содержится  и  в  положениях 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах, где в ст. 17 указана невозмож-
ность  произвольного  или  незаконного  вмеша-
тельства в личную и семейную жизнь человека, 
произвольного  посягательства  на  неприкосно-
венность  его жилища,  тайну его корреспонден-
ции или на его честь и репутацию. 

Анализируя положения Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, 
следует отметить, что в отличие от рассмотрен-
ных выше международноправовых документов 
в  данной Конвенции  подчеркивается  необходи-
мость  обладания  каждым  человеком  правом  на 
уважение его частной и семейной жизни, жили-
ща и корреспонденции. Конвенция содержит за-
прет  вмешательства  органов  публичной  власти 
в  частную  и  семейную  жизнь  человека,  за  ис-
ключением случаев, предусмотренных законом. 
К  числу  обстоятельств,  допускающих  незакон-
ное  вмешательство  в  частную  жизнь  человека, 
относятся: 

 ¾ обеспечение  национальной  безопасности, 
общественного  порядка  или  экономическо-
го благосостояния страны;

 ¾ предотвращение  беспорядков  или  престу-
плений;

 ¾ охрана  здоровья  или  нравственности  стра-
ны;

 ¾ защита прав и свобод иных лиц. 
Как  видно  из  анализа  рассмотренных  вы-

ше универсальных международных документов, 
вопрос  о  реализации  права  человека  на  непри-
косновенность  частной  жизни  и  ее  возможных 
ограничений является на сегодняшний день од-
ним из  актуальных. В этой связи следует обра-
тить  внимание  на  заключение  исследователей, 
утверждающих,  что для решения  возникающих 
проблем  в  этой  сфере  необходимо  учитывать 
опыт  практической  деятельности  международ-
ных органов, в первую очередь Комитета по пра-
вам человека [5, с. 79]. 

Так,  рассматривая  поступающие  обраще-
ния граждан и организаций по вопросу защиты 
указанного  права,  Комитет  по  правам  человека 
сделал заключение о том, что к праву на непри-
косновенность частной жизни относятся следу-
ющие права: 
 ¾ выбор и изменение своего имени и внешно-
сти; 

 ¾ подделка  документов,  удостоверяющих 
личность, после похищения;

 ¾ выбор  сексуальной  ориентации  и  т.д.  [6, 
с. 12].
В свою очередь Европейский суд по правам 

человека  значительно шире понимает право че-
ловека  на  неприкосновенность  частной  жизни 
и включает следующие компоненты: 
 ¾ физическую  и  психологическую  целост-
ность личности; 

 ¾ индивидуальную  психическую  и  социаль-
ную идентичность; 

 ¾ личное имя человека или  способ  его напи-
сания; 

 ¾ изображение человека; 
 ¾ репутацию человека; 
 ¾ половой вопрос; 
 ¾ право  на  личностное  развитие,  установ-
ление  и  развитие  коммуникаций  с  иными 
людьми и внешним миром; 

 ¾ право  на  личную  автономию  и  самоопре-
деление,  в  том  числе  право  распоряжаться 



Вестник КРСУ. 2020. Том 20. № 3 143

Н.Н. Сулайманова, А.Н. Иманкулова  

собственным телом даже при угрозе насту-
пления опасности; 

 ¾ выбор профессии или бизнеса, а также огра-
ничения на занятия профессией или спосо-
ба заработка; 

 ¾ сбор и обработку файлов или иных данных 
секретными  службами  либо  другими  госу-
дарственными органами; 

 ¾ информацию об опасном состоянии здоровья; 
 ¾ личный обыск и задержание; 
 ¾ перехват  почты  и  телефонных  разговоров 
[6, с. 12]. 
Указание  на  неприкосновенность  частной 

жизни  содержится  и  в  других  международных 
документах. К примеру, в Арабской хартии прав 
человека [7] указано, что частная жизнь является 
неприкосновенной, а действия, направленные на 
нарушение  ее  неприкосновенности,  рассматри-
ваются в качестве преступления. Особенностью 
данной хартии является то, что она дает понятие 
частной  жизни,  которая  включает  следующие 
компоненты (ст. 17):
 ¾ невмешательство в семейную жизнь человека;
 ¾ неприкосновенность жилища;
 ¾ тайну  переписки  и  иные  формы  коммуни
каций. 
Американская конвенция о правах человека 

[8, с. 723] также содержит положение, закрепля-
ющее право каждого на личную жизнь. Так, со-
гласно  ст.  11 Конвенции  каждый  обладает  пра-
вом  на  уважение  его  чести  и  достоинства  и  не 
может выступать в качестве объекта произволь-
ного  и  оскорбительного  вмешательства  в  его 
личную жизнь, жизнь его семьи, нарушения не-
прикосновенности  его  жилища  или  тайны  его 
корреспонденции,  а  также  незаконных  нападок 
на его честь и репутацию. Как и рассмотренные 
ранее  международные  документы,  данная  Кон-
венция содержит норму,  гарантирующую защи-
ту  прав  человека  в  случае  наступления  подоб-
ных вмешательств и нападок. 

Право  человека  на  неприкосновенность 
частной  жизни  закреплено  также  некоторыми 
международными конвенциями, регулирующи-
ми права отдельной категории физических лиц. 

К примеру, Европейская социальная хартия 
[9,  с.  577]  регламентирует  право  лиц  пожилого 
возраста на социальную защиту, в частности га-
рантирует оказание поддержки пожилым людям, 
проживающим в учреждениях для престарелых, 

уважая  при  этом  неприкосновенность  их  част-
ной жизни (ст. 23).

Конвенция о правах ребенка [10, с. 310], ре-
гулируя права детей как субъектов, нуждающих-
ся в особой защите и помощи, указывает на то, 
что  ни  один  ребенок  не  может  быть  объектом 
произвольного  или  незаконного  вмешательства 
в  осуществление  его  права  на  личную  жизнь, 
семейную  жизнь,  неприкосновенность  жилища 
или тайну корреспонденции, незаконного пося-
гательства на его честь и репутацию. Кроме то-
го, Конвенция гарантирует каждому ребенку за-
щиту его прав от подобного посягательства или 
вмешательства (ст. 16).

Особый  интерес  в  обеспечении  права  на 
неприкосновенность  частной  жизни  социаль-
но  уязвимой  категории  населения  представля-
ет Конвенция о правах инвалидов  [11],  которая 
в  своих  положениях  не  только  регламентирует 
право каждого инвалида на неприкосновенность 
его частной жизни, семьи, жилища или перепи-
ски и других видов общения, а также защиту от 
подобного незаконного посягательства или вме-
шательства, но и обязует государствучастников 
Конвенции  охранять  конфиденциальные  сведе-
ния о личности, состоянии здоровья и реабили-
тации инвалидов. 

Кроме  того,  данная  Конвенция  содержит 
норму о статистике и сборе персональных дан-
ных  инвалидов,  согласно  которой  государства
участники, осуществляя сбор и хранение стати-
стических и исследовательских данных, в целях 
обеспечения  конфиденциальности  и  неприкос-
новенности  частной  жизни  обязуются  соблю-
дать  установленные  гарантии  в  сфере  защиты 
данных (ст. 31). 

Как  видно  из  анализа  положений  рассма-
триваемой  Конвенции,  право  инвалидов  на  не-
прикосновенность частной жизни включает в се-
бя не только общепризнанные стороны частной 
жизни  (семейная  жизнь,  неприкосновенность 
жилища,  тайна  переписки  и  др.),  но  и  конфи-
денциальные сведения о состоянии их здоровья 
и особенностях их реабилитации [12, с. 162]. 

С бурным развитием цифровых и инноваци-
онных технологий на сегодняшний день особую 
актуальность  приобретают  вопросы,  связанные 
с защитой персональных данных. 

Как  известно,  право  индивида  на  защи-
ту  его  персональных  данных  большинством  
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европейских стран признается как одно из фун-
даментальных прав, “вытекающих” из права на 
защиту  частной  жизни  [13,  с.  121].  Подобная 
взаимосвязь  частной  жизни  и  персональных 
данных  прослеживается  в  деятельности  неко-
торых международных организаций,  к примеру 
Организации  экономического  сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Так, в Канкунской деклара-
ции,  принятой  ОЭСР,  отмечается,  что  государ-
стваучастники  должны  стремиться  к  обеспе-
чению  свободного  информационного  оборота 
при  условии  сочетания  защиты  частной  жизни 
и персональных данных [14]. 

Несмотря  на  положительное  влияние  со-
временных  информационных  технологий  на 
развитие  и  совершенствование  различных 
сфер  общественной жизни  возникает  ряд  про-
блем, связанных с реализацией права на защиту  
частной  жизни.  Как  отмечают  некоторые  ис-
следователи, ввиду того что в информационном 
пространстве  фундаментальные  права  челове-
ка  фактически  не  поддаются  защите,  возника-
ет  большое  количество  новых,  неспецифиче-
ских  форм  посягательства  на  неприкосновен-
ность  частной  жизни.  Примером  подобного 
может  служить  использование  сети  Интернет 
в целях распространения сведений, порочащих 
честь  и  достоинство  человека,  политических  
провокаций  и  др.  В  данном  случае  возникно-
вение  подобных  действий  связано,  в  первую 
очередь,  с  невозможностью  правового  регу-
лирования  информационного  пространства, 
вследствие чего привлечение субъекта, распро-
страняющего подобные сведения, к ответствен-
ности  становится  практически  невозможным 
[15, с. 89]. 

Значительную  роль  в  обеспечении  права 
на  защиту  персональных  данных  играет  Кон-
венция о защите частных лиц в отношении ав-
томатизированной обработки данных личного 
характера [16],  положения  которой  обращены 
к актуальной проблеме охраны и защиты права 
на уважение частной жизни в условиях интен-
сивного международного обмена информацией, 
содержащей  данные  личного  характера.  Так, 
ст.  1  рассматриваемой  Конвенции  определяет 
в качестве ее основной цели гарантию каждому 
частному  лицу  в  независимости  от  его  нацио-
нальности и места проживания соблюдения его 
основных прав и свобод, в частности права на 

личную  жизнь  в  отношении  автоматизирован-
ной обработки его персональных данных. 

В  условиях  широкомасштабного  примене-
ния  информационных  технологий  по  автомати-
зированной обработке личных данных, активно-
го  использования  сети Интернет  и  социальных 
сетей особую актуальность приобретает вопрос 
о  распространении  сведений,  содержащих  дан-
ные  о  частной  жизни  индивида,  с  использова-
нием сети Интернет в качестве преступного по-
сягательства.  Поддерживая  точку  зрения  боль-
шинства исследователей,  авторы данной  статьи 
отмечают, что информация, добровольно разме-
щенная индивидом в  социальных  сетях,  не мо-
жет выступать как предмет преступного вмеша-
тельства  в  частную жизнь  в  силу  того,  что  сам 
индивид как законный владелец данной инфор-
мации распоряжается ею самостоятельно [17].  

Таким  образом,  анализируя  положения 
международного  законодательства  в  сфере  обе-
спечения  и  защиты  права  на  неприкосновен-
ность частной жизни, авторы пришли к следую-
щим выводам:
1)    из  анализа  основных  международноправо-

вых  актов  в  сфере  защиты права индивида 
на  неприкосновенность  его  частной  жизни 
следует, что данное право представляет со-
бой  достаточно  сложное  и  многоаспектное 
понятие, включающее в себя комплекс раз-
личных  прав  и  правомочий  индивида.  По-
добное  толкование  связано,  прежде  всего, 
с отсутствием единого понимания исследу-
емого права и четкого определения понятия 
“частная  жизнь”  в  действующих  междуна-
родноправовых документах; 

2)    международные  органы  по  защите  прав 
и  свобод  человека  и  гражданина  в  своей 
практической  деятельности  исходят  из  бо-
лее широкого толкования права человека на 
неприкосновенность частной жизни, значи-
тельно отличающегося от его теоретической 
формулировки,  предусмотренной  в  соот-
ветствующих  статьях  данных  международ-
ных актов;

3)    в  условиях  свободного  информационного 
оборота достаточно сложным представляет-
ся окончательное и точное определение по-
нятий “частная жизнь человека” и “право че-
ловека на неприкосновенность частной жиз-
ни”,  поскольку  их  содержание  постоянно  
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расширяется  в  условиях  динамично  разви-
вающихся общественных отношений.

Литература
1.  Янкин А.Н. Международноправовые средства 

защиты  права  на  неприкосновенность  част-
ной жизни / А.Н. Янкин // СевероКавказский 
юрид. вестн. 2017. № 4.  

2.  Всеобщая декларация прав человека. Принята 
и  провозглашена  резолюцией  217  А  (III)  Ге-
неральной  ассамблеи от  10 декабря 1948  г.  // 
Международные  акты  о  правах  человека:  сб. 
документов. М.: НОРМА, 2000. 

3.  Международный пакт  о  гражданских и поли-
тических  правах.  Принят  и  открыт  для  под-
писания, ратификации и присоединения резо-
люцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 г. // Международные акты 
о правах человека:  сб. документов. М.: НОР-
МА, 2000. 

4.  Европейская  конвенция  о  защите  прав  чело-
века и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // 
Международные  акты  о  правах  человека:  сб. 
документов. М.: НОРМА, 2000. 

5.  Черниченко С.В. Перспективы  развития  меж-
дународных  стандартов  в  области  обеспече-
ния  права  на  неприкосновенность  частной 
жизни / С.В. Черниченко // Право граждан на 
информацию  и  зашита  неприкосновенности 
частной жизни: сб. науч. тр. Ч. 1. Н. Новгород, 
1999. 

6.  Поливанова Д.З. Международноправовые 
проблемы  права  человека  на  неприкосновен-
ность  частной жизни:  автореф.  дис. …  канд. 
юрид. наук / Д.З. Поливанова. М., 2010. 

7.  Арабская  хартия  прав  человека  от  15  сентя-
бря  1994  г.  URL:  https://www.refworld.org/
docid/3ae6b38540.html.

8.  Американская  конвенция  о  правах  человека 
от 22 ноября 1969  г/  // Международные акты 
о правах человека:  сб. документов. М.: НОР-
МА, 2000.

9.  Европейская социальная хартия (пересмотрен-
ная) от 3 мая 1996 г.  // Международные акты 

о правах человека:  сб. документов. М.: НОР-
МА, 2000.

10.  Конвенция  о правах  ребенка.  Принята  и  от-
крыта  для  подписания,  ратификации  и  при-
соединения  резолюцией  44/25  Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.  // Меж-
дународные акты о правах человека: сб. доку-
ментов. М.: НОРМА, 2000. 

11.  Конвенция  о правах  инвалидов.  Принята  ре-
золюцией  61/106  Генеральной  Ассамблеи  от 
13  декабря  2006  г.  URL:  https://www.un.org/
ru/documents/  decl_conv/conventions/disability.
shtml

12.  Нурмухаметов И.М. Неприкосновенность 
частной  жизни:  международные  и  нацио-
нальные  аспекты  / И.М. Нурмухаметов, Н.А. 
Епанечникова  //  Инновационная  наука.  2016.  
№ 122. 

13.  Талапина Э.В. Защита  персональных  данных 
в  цифровую  эпоху:  российское  право  в  евро-
пейском контексте  / Э.В. Талапина  // Тр. Ин-
ститута  государства  и  права  Российской  ака-
демии наук. 2018. № 5. Т. 13. 

14.  OECD.  2016  Ministerial  Meeting.  The  Digital 
Economy:  Innovation,  Growth  and  Social  Pros-
perity.  June  21–23,  CancunMexico.  Minister-
ial  Declaration  on  the  Digital  Economy  (“Can-
cún  Declaration”).  URL:  https://www.oecd.org/
sti/ieconomy/Digital  EconomyMinisterial
Declaration2016.pdf.

15.  Ельчанинова Н.Б. Обеспечение права на непри-
косновенность частной жизни в условиях ин-
форматизации общества / Н.Б. Ельчанинова //  
Проблемы современной науки и образования. 
2016. № 1 (43). 

16.  Конвенция  о защите  частных  лиц  в  отноше-
нии  автоматизированной  обработки  данных 
личного характера от 28 января 1981  г. URL: 
http://hrlibrary.umn.edu/euro/Rets108.html.

17.  Аверьянова К.С. Нарушение  неприкосновен-
ности частной жизни / К.С. Аверьянова // На-
учное  сообщество  студентов  XXI  столетия. 
Гуманитарные  науки:  сб.  ст.  по  материалам 
VII Междунар.  студ.  науч.практ.  конф. №  7. 
URL: https://sibac.info//archive/humanities/7.pdf.


