
Категории и виды информации, персональные данные и 

авторское право 
Согласно 2 статье Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

используются следующие основные понятия: 

1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов; 

3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий 

и технических средств; 

4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию 

либо получившее на основании закона или договора право разрешать или 

ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо 

признакам; 

6) доступ к информации - возможность получения информации и ее 

использования; 

7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать 

такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

8) предоставление информации - действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц или передачу информации 

определенному кругу лиц; 

9) распространение информации - действия, направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц; 

10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети; 

11) документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель; 

11.1) электронный документ - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах; 

 



 

 

По категориям доступа вся информация разделяется на открытую 

(общедоступную) и информацию, ограниченную в доступе. К ограниченной в 

доступе относят государственную тайну и иную конфиденциальную 

информацию.  

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 

иную информацию, доступ к которой не ограничен. Общедоступная 

информация (например, что Москва - столица России, или что амурский тигр 

вымирающий вид, занесенный в Красную книгу) может использоваться 

любым человеком по своему усмотрению. А ограничения в отношении 

распространения такой информации могут устанавливаться только 

федеральными законами.  

К конфиденциальной информации относится та информация, доступ к 

которой ограничен федеральными законами. Цели у ограничений разные. 

Например, защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов некоторых лиц, обеспечение обороны страны и 

безопасности государства. Конфиденциальность означает, что лицо, 

получившее доступ к определенной информации не имеет права передавать 

такую информацию другим лицам без согласия ее обладателя.  

Открытая (общедоступная) информация 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (ст. 8) определяет перечень информации, доступ к 

которой не может быть ограничен:  

1) нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое 

положение организаций и полномочия государственных органов, органов 

местного самоуправления;  

2) информация о состоянии окружающей среды;  

3) информация о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 

исключением сведений, 

составляющих государственную или служебную тайну (сделать активные 

ссылки на соответствующие подразделы этого раздела);  

4) информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и 

архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 

информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения 

граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;  

5) иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена федеральными законами.  

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ, в том числе через размещение информации в Интернете, 

к информации о своей деятельности. И важно помнить, что обосновывать 

необходимость получения общедоступной информации не обязательно.  



В Законе РФ «О государственной тайне» (ст. 7) также перечислены 

сведения, которые не подлежат отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию, то есть являются открытыми:  

 о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных 

бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

 о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии 

преступности; 

 о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, 

предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям и организациям; 

 о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

 о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 

 о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 

Федерации; 

 о фактах нарушения законности органами государственной власти 

и их должностными лицами. 

Государственная тайна 

Что такое государственная тайна  

Государственная тайна - это защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

РФ.  

В отношении информации, составляющей государственную тайну, 

введены ограничения на их распространение и на доступ к их носителям. 

Степень секретности таких сведений определяется степенью тяжести ущерба, 

который может быть нанесен безопасности России вследствие 

распространения указанных сведений. Существует три грифа секретности для 

носителей информации, соответствующих трем степеням секретности: 

«особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». К какой степени 

секретности те или иные сведения определяет Правительство РФ.  

Государственную тайну составляют:  

1) сведения в военной области 

2) сведения в области экономики, науки и техники 

3) сведения в области внешней политики и экономики 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия 

терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых 

принято решение о применении мер государственной защиты 

Виды конфиденциальной информации 



Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом 

Президента РФ № 188 от 06.03.1997 г. К ним относятся:  

 Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные). 

 Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

 Служебная тайна. 

 Профессиональные тайны (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 

тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и так далее). 

Коммерческая тайна. 

Сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них. 

Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения 

о принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, кроме сведений, которые являются общедоступными в 

соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

Сведения о частной жизни  

Частная жизнь - это любая информация о частной жизни человека, 

включая сведения о его происхождении, месте пребывания или жительства, 

личной и семейной жизни (как говорит ст. 152.2 ГК РФ). Более подробного 

толкования что такое «частная жизнь» нет, поэтому можно ориентироваться, 

например, на мнение Конституционного Суда: «Частная жизнь – сфера жизни, 

которая относится к отдельному лицу, касается только этого лица и, если его 

действия носят непротивоправный характер, не подлежит контролю со 

стороны общества и государства».  

Понятия личной и семейной тайны также в законе не объясняются, 

поэтому на практике к личной тайне обычно относят любые личные сведения, 

которые человек сохраняет в конфиденциальности, оберегает от доступа 

других людей. К семейной тайне будут относиться сведения, которые члены 

семьи решили сохранять в конфиденциальности от других лиц и 

предпринимают для этого определенные усилия.  

По общему правилу, сведения о частной жизни человека могут 

использоваться только с его согласия. Однако журналисты могут публиковать 

в своих материалах информацию о частной жизни людей при наличии 

общественного интереса на распространение такой информации. Об этом 

прямо сказано в Законе РФ «О СМИ» (ч. 5. ст. 49). В Гражданском кодексе РФ 

(ст. 152.2) также содержатся дополнительные условия, позволяющие 

журналистам свободно использовать информацию о частной жизни людей, без 

их согласия:  

 при наличии государственных, общественных и иных публичных 

интересов; 

 в случаях, когда информация о частной жизни человека ранее стала 

общедоступной; 



 если информация о частной жизни раскрыта самим гражданином или по 

его воле. 

Под государственным интересом понимают такую публикацию личных 

данных, которая необходима в целях в целях защиты правопорядка и 

государственной безопасности, например, публикация объявления полицией о 

розыске подозреваемого в совершении преступления. Публичный интерес 

обычно связан с действиями какого-то публичного лица (публичная фигура 

при этом занимает государственную или муниципальную должность, играет 

существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, 

искусства, спорта или любой иной области), а внимание к его частной жизни 

обусловлено политической или общественной дискуссией, или является 

общественно-значимым из-за его действий и поступков. Именно поэтому 

очень важно различать реальную значимость сведений о частной жизни 

публичного лица и обычное любопытство общества.  

Общественный интерес – это потребность общества в обнаружении и 

раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому 

обществу, общественной безопасности, окружающей среде. Такое 

разъяснение дал Верховный суд РФ.  

Нужно помнить, что человек имеет право на частную жизнь и в 

общественном месте. Например, человек вправе рассчитывать на 

конфиденциальность своей частной жизни в примерочной кабинке в магазине, 

в бане или в общественном туалете. Сбор и последующее распространение 

информации о частной жизни человека в тех местах, где он вправе ожидать 

определенный уровень приватности своих действий, может быть признано 

нарушением его права на неприкосновенность частной жизни.  

Если человек посчитает, что в СМИ неправомерно были опубликованы 

сведения о его частной жизни, он может защитить свои права в судебном 

порядке. Если суд установит незаконное вторжение в частную жизнь человека, 

то может обязать нарушителя удалить информацию и выплатить компенсацию 

морального вреда.  

В Российской Федерации некоторые виды информации запрещены для 

распространения, в частности информация, пропагандирующая потребление и 

изготовление наркотиков, азартные игры, изготовление взрывчатых веществ, 

направленная на разжигание межнациональной розни, некоторые виды 

информации среди детей и отдельных возрастных групп и другая информация. 

Распространение данной информации преследуется по закону. В Российском 

законодательстве есть возможность в соответствии со статьями Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного 

кодекса Российской Федерации привлечь к административной и уголовной 

ответственности за распространение данной информации как владельцев 

ресурсов, на которых размещается данная информация, так и ее авторов, и 

распространителей. Неэтичная, противоречащая принятым в обществе нормам 

морали и социальным нормам, информация не запрещена к распространению, 

но может содержать информацию, способную оскорбить пользователей и 

оказать на них вредоносное воздействие, в частности манипулировать 



сознанием и действиями отдельных граждан или даже групп людей. Примером 

такой информации может стать нецензурная брань. Изготовление и 

распространение подобной информации не попадает под действие Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного 

кодекса Российской Федерации, однако может повлечь санкции со стороны 

владельцев сайта, на которых пользователь размещает такую информацию, 

или со стороны организаций, имеющих возможность ограничить доступ к 

сайту, содержащего такую информацию. Последний вид информации – 

вредоносный. Данный вид информации характеризуется тем, что 

распространяется данная информация для заражения компьютера вирусами, 

например, просмотр тех или иных видеоматериалов приводит к заражению 

компьютера вирусами. Заражение устройств позволяет злоумышленникам не 

только получить и украсть важные данные, но и дает им возможность 

манипулировать ими и действиями зараженного компьютера, в частности 

получить деньги незаконным способом (фишинг). Примером может стать 

распространение в сети «пиратского» программного обеспечения, установив 

которое пользователь может потерять доступ к операционной системе. Такие 

действия преследуются по закону в соответствии со статьями Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
Персональные данные  

Согласно статье 3, Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ «О 

персональных данных»: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

Сведения о частной жизни и персональные данные – разные 

юридические понятия, хотя в Перечне конфиденциальной информации они 

указаны одним пунктом. Границы между этими двумя понятиями не всегда 

четко различимы из-за отсутствия конкретики в определениях.  

Персональные данные − это любая информация, позволяющая 

идентифицировать человека. Четкого перечня персональных данных нет и не 

может быть, потому что к ним относятся любые сведения, позволяющие 

узнать конкретного человека: от ФИО, паспортных данных до сведений об 

образовании и имущественном положении.  

При использовании персональных данных (сбор, хранение, 

распространение информации) необходимо получать согласие человека. 

Однако Федеральным законом «О персональных данных» предусмотрены 

исключения, когда такое согласие не является обязательным (ст. 6):  

1. если персональные данные распространяются для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

2. если персональные данные используются для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной 

деятельности СМИ при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 



3. если осуществляется использование общедоступных персональных 

данных; 

4. если осуществляется использование персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

требованиями законодательства (например, сведения получены из 

деклараций чиновников). 

К специальным персональным данным относятся: расовая или 

национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или 

философские убеждения, состояние здоровья и пр. 

Таким образом, специальные данные характеризуют наши взгляды, 

убеждения, мировоззрение, они определяют нашу социальную 

принадлежность к определенным группам. Например, человек может сказать: 

я демократ или я христианин. 

По таким данным можно сформировать представление о человеке. 

Следует заметить, что приведенный перечень персональных данных не 

является исчерпывающим и может включать в себя еще множество иных 

идентификационных данных. 

Биометрические персональные данные представляют собой сведения о 

наших биологических особенностях. Эти данные уникальны, принадлежат 

только одному человеку и никогда не повторяются. Биометрические данные 

заложены в нас от рождения самой природой, они никем не присваиваются, 

это просто закодированная информация о человеке, которую люди научились 

считывать. К таким данным относятся: отпечаток пальца, рисунок радужной 

оболочки глаза, код ДНК, слепок голоса и пр. 

Персональные данные используются и обрабатываются организациями, 

например, социальными сетями, физическими лицами, например, при заказе 

услуг, и даже государством, например, при оказании государственных услуг. 

Таким образом, персональные данные могут быть использованы как в 

коммерческих, так и некоммерческих целях. 

Именно по этой причине перед получением персональных данных лица 

или организации (законодательством они объединены названием «Операторы 

персональных данных»), которые хотят получить персональные данные, 

публикуют политику об обработке персональных данных, в которой отмечена 

цель их обработки, как они могут быть использованы, как соответственно 

удалены и другая информация. 

По закону «О персональных данных» политику об обработке 

персональных данных все сайты обязаны публиковать в общедоступном месте 

и обязательно получать согласие лица на обработку его персональных данных. 

Государство защищает право граждан в защите их права в области 

персональных данных и отдельно осуществляет защиту следующей 

информации о гражданах: не допускаются сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни, а равно информации, 

нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без 

его согласия, кроме как на основании судебного решения. 



Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации, в частности предусмотрена 

административная ответственность. 

Авторское право 

Термин "Интеллектуальная собственность" относится к различным 

творениям человеческого ума, начиная с новых изобретений и знаков, 

обозначающих собственность на продукты и услуги, и заканчивая книгами, 

фотографиями, кинофильмами и музыкальными произведениями. 

 

Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность и отношения в данной области 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, в которых 

определены основные понятия. 

1. Авторские права: объекты 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами. (ГК РФ Статья 1255. Авторские 

права) 

Авторские права распространяются на произведения литературы, науки 

и искусства. Однако закон не приводит исчерпывающий перечень объектов 

авторского права, так как с течением времени могут быть придуманы новые 

формы творчества. Наиболее часто встречаются следующие объекты 

авторских прав: 

 Литературные произведения 

 Музыкальные произведения 

 Фильмы (аудиовизуальные произведения) 

 Произведения изобразительного искусства 

 Фотографии 

 Программы для ЭВМ и базы данных 

 Произведения архитектуры 

 Драматические произведения 

Еще раз отметим, что этот перечень является открытым. Но что же 

объединяет объекты авторских прав? Все объекты авторских прав создаются в 

результате творческого труда автора. Творчество – основной признак, 

который отличает объекты авторского права. 

2. Кого называют автором и правообладателем произведения? 

Автор и правообладатель являются субъектами авторских прав.  

Автор – это гражданин, чьим творческим трудом создано произведение. 

Юридические лица не могут быть авторами, т.к. произведение может быть 

создано только человеком. Лица, которые оказывали творцу техническую, 



финансовую, организационную или консультационную поддержку не 

признаются авторами. Вместе с тем произведение может быть создано в 

результате совместного творческого труда. Например, книга “Двенадцать 

стульев” Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В таком случае граждане признаются 

соавторами. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежат 

следующие права: 

 исключительное право на произведение; 

 право авторства; 

 право автора на имя; 

 право на неприкосновенность произведения; 

 право на обнародование произведения. 

Автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным 

образом считается его автором, если не доказано иное. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения: 

 литературные произведения; 

 драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения; 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

 фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

 географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии и к другим наукам; 

 другие произведения. 

 К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые 

охраняются как литературные произведения. 

 К объектам авторских прав относятся: 

 производные произведения, то есть произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения; 

 составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда. 



Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного 

произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной 

форме. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 

методы, процессы, системы, способы, решения технических, 

организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, 

геологическую информацию о недрах. 

 

Правообладатель – лицо, которому принадлежит исключительное 

право на произведение. Первоначально правообладателем всегда является 

автор. Но исключительное право может переходить к другим лицам на 

основании договора или по иным основаниям. Тогда гражданин, создавший 

произведение, остается автором, но перестает быть правообладателем. 

Правообладателем может стать как физическое, так и юридическое лицо. 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя. 

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры 

по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации. 

 

3. Авторские права: возникновение и регистрация 

Один из самых распространенных вопросов – как оформить авторские 

права? Его постановка не совсем корректна, потому что авторские права 

возникают в момент создания произведения, т.к. выражения его в любой 

объективной форме: 

 письменная форма выражения 

 устная форма выражения 

 форма изображения 

 аудио- или видеозапись 

 иные формы 

В момент создания автор приобретает всю полноту авторских прав и 

вправе защищать их. Каких-либо формальностей, в т.ч. регистрации, для этого 

соблюдать не нужно.  

Одновременно российское право позволяет зарегистрировать 

авторские права на программы для ЭВМ и базы данных. Регистрация 

программы для ЭВМ удостоверяет авторские права и освобождает от 



доказывания их существования и принадлежности в суде и иных 

государственных органах. 

4. Виды авторских прав. 

Виды авторских прав наглядно представлены на схеме. 

 

А) Личные неимущественные права включают: 

i. Право авторства – право признаваться автором произведения 

ii. Право на имя – право указывать свое имя или псевдоним на экземплярах 

произведения 

iii. Право на неприкосновенность произведения – право запрещать любые 

изменения произведения без согласия автора 

iv. Право на обнародование произведения – право представить 

произведение публике 

v. Право на отзыв произведения – право отказать от обнародования после 

его совершения 

Б) Исключительное право на произведение – право использовать 

произведение в любой форме и любыми способами. Перечень форм и способов 

в законе открытый. 

В) Иные авторские права, к которым относятся: 

i. Право следования – право на часть цены оригинала произведения при 

публичной продаже. 

ii. Право доступа – право требовать у собственника оригинала 

возможность создания копии произведения. 

5. Исключительное право на произведение. 

Как уже было сказано ранее, исключительное право – это право 

использовать произведение в любой форме и любыми способами, в том числе 

путем: 

1. Воспроизведения (создания) экземпляров произведения 

2. Публичного показа и исполнения 

3. Распространения экземпляров произведения 

4. Импорта (ввоза) экземпляров произведения 

5. Доведения до всеобщего сведения – размещение в сети Интернет 

6. Перевода и переработки в иных формах. 

Здесь перечислены далеко не все возможные способы использования 

произведения, существует и целый ряд других. Поскольку право на 



использование произведения принадлежит правообладателю, все третьи лица 

обязаны воздерживать от использования произведения без разрешения 

правообладателя. 

6. Авторские права: срок действия. 

Срок действия авторских прав зависит от их вида: 

i. Исключительное право действует в течение всей жизни автора и 70 лет 

после его смерти. 

ii. Авторство, право автора на имя и неприкосновенность произведения 

охраняются бессрочно. После смерти автора защита этих прав осуществляется 

наследниками и другими заинтересованными лицами. 

iii. Право доступа действует в течение жизни автора. 

iv. Право следования действует, пока не прекратилось исключительное 

право на произведение. 

После прекращения исключительного права произведения переходит 

в общественное достояние и может свободно использоваться любыми 

лицами. 

7. Территория действия авторских прав. 

Сегодня 167 стран мира являются участницами Бернской конвенции по 

охране литературных и художественных произведений, заключенной в 1883 

году. Не вдаваясь в детали данного международного договора, можно сказать, 

что произведения российских авторов охраняются во всех государствах, 

присоединившихся к Конвенции. Аналогично произведения иностранных 

авторов подлежат правовой охране в России. 

Следует учитывать, что авторские права за рубежом защищаются в 

соответствии с законодательством соответствующего государства. 

Не являются объектами авторских прав: 

 официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие 

нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, 

административного и судебного характера, официальные документы 

международных организаций, а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

 произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания 

движения транспортных средств и тому подобное). 

События и факты, содержащиеся в информационных сообщениях, не 

получают охраны по авторскому праву в силу того, что являются 

содержательной частью сообщения, тогда как авторское право охраняет форму 

произведения, а не его содержание. 



Что касается самих сообщений, то они не охраняются авторским 

правом постольку, поскольку неоригинальны, представляют собой простое, 

механическое, нетворческое переложение событий и фактов, однако в случае, 

если форма выражения информационных сообщений является оригинальной, 

они являются объектом авторского права. 

Срок действия авторского права распространяется в течение всей 

жизни автора и 70 лет после его смерти, однако право авторства, право на имя 

и право на защиту репутации автора бессрочны. Примером может стать 

произведение «Война и мир», которое перешло в статус общественного 

достояния после 70-летия с момента смерти Л.Н. Толстого. 

Авторские права выступают в качестве гарантии того, что 

интеллектуальный и (или) творческий труд автора не будет напрасным, и дают 

ему справедливые возможности заработать на результатах своего труда, а 

также получить известность и признание. 

Обладатель авторских прав для оповещения о своих правах вправе 

использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом 

экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 

 латинской буквы «С» в окружности: С (знак копирайта); 

 имени (наименования) обладателя авторских прав; 

Никто без разрешения автора не может воспроизводить его 

произведение, распространять, публично демонстрировать, продавать, 

импортировать, пускать в прокат, публично исполнять, показывать/исполнять 

в эфире или размещать в Интернете. 

Обладатели авторских и смежных прав вправе требовать от 

нарушителя их права не только признания их права, но и в частности 

возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и выплаты компенсации. 

Важно, что нарушением авторского права является не только 

копирование и распространение, но и  незаконное использование – чтение, 

прослушивание и просмотр. 

Таким образом, пользователь должен соблюдать требования в области 

авторских прав, в частности использовать информацию: 

 распространяемую бесплатно легально, зачастую при условии 

обязательного упоминания автора или источника, или на условиях просмотра 

рекламы, о чем указывается в правилах использования информации на сайте; 

 распространяемая на основе свободной лицензии, примером которой 

является всемирная энциклопедия «Википедия». 

 в повседневной жизни пользовать при использовании чужой 

информации при подготовке, например, статьи, доклада или поста в 

социальной сети должен указываться источник данной информации. 

Достоверность информации 

В работе с информацией из любых источников необходимо помнить о 

необходимости проверки ее истинности, установление достоверности 

представленных фактов и сведений. 



Специалисты определяют данный процесс термином «Верификация 

информации». 

Основным механизмом проверки информации является критический 

анализ и восприятие информации, предполагающий изучение информации на 

предмет исторической верности, признаков субъективности и наличия 

признаков подделки. 

Наиболее простой метод проверки информации – это перекрестная, то 

есть многократная проверка интересующей информации с использованием 

независимых источников. 

Критика информации состоит из определения: 

 времени и места появления информации или создания ее источника; 

 автора текста или публикатора. Необходимо убедиться в 

компетентности автора, разбирается ли он в данном вопросе; 

 полноты информации. Отвечает ли текст на ключевые вопросы: Что? 

Где? Когда? При каких обстоятельствах? Кто главные действующие лица? 

 полнота доказательств. Какие доказательства использует автор? Видел 

ли он это сам или пересказывает чьи-то слова? 

 надежность источников, поскольку одним из доказательств 

достоверности является наличие ссылок на источники. Важным критерием 

является наличие ссылок на официальные сайты органов власти или 

организаций. Если в качестве доказательства достоверности предоставляют 

фотографии или видео, то необходимо найти первоисточник и дату 

публикации изображения видео и соотнести с источником информации; 

 изучение обстоятельств появления или публикации информации, а 

также цели создания этой публикации. 

В противном случае, такая информация должна восприниматься не 

иначе, как авторский вымысел, и ей не нужно уделять большого внимания. 

В конце отметим, что нельзя использовать Интернет как единственный 

источник информации, необходимо проверять информацию по другим 

источникам, особенно если эта информация касается жизненно важных 

моментов в жизни человека, например, здоровья, обучения, нормативно-

правовых актов и других, поскольку в интернете не существует служб 

редакторов и корректоров, которые бы проверяли информацию на 

достоверность, корректность и полноту. 
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