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на диссертацию Сивцовой Анастасии Юрьевны на тему:
кПраво осужденньD( к лишению свободы на защиту персональных данных:

нормативная регламентация и реализация), цредставленIýдо на соискание 1пrеной
степени кандидата юридических наук по специчlльности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Развитие общественньD( отношений, складывающихся в цроцессе исполнения
уголовных наказаний в местах лишения свободы, цроисходит в соответствии с
изменением деЙствующего уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации, и в целом в соответствии с изменяющимися государственной политикой
и внешнеполитической обстановкой.

ФормlаровЕ}ние и внед)ение в деятельностъ государственньD( оргЕtнов
исполнительной власти информационных технологий, несомненно, затрагивает
ВоtIрос сохранения конфидеЕциatпьности и соблюдения прав человека и црЕDкданина,
гДе наиболее остро в последнее время акцентируется внимание на правах граждан на
защиту своих персонапьных данньIх.

При исполнениц уголовньIх накваний, в том числе связанньгх с лишением
СвОбОды, сложно переоценить объем информации, подJIежащей учету, регисц)ации,
хранению и последующеIvIу использованию цо отношению к подозреваемому,
обвиrrяемому или осужденному.

Следует констатировать, что на этапе от возбуждения уголовного дела до
Окончания отбывания нак€вания в виде лишения свободы, осужденный становится
субъектом обработки персоЕulльньD( данных.
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Уголовно-исполнительнм система России в своих планцрующих нормативIIых
актов особое значение удеJuIет ре€tлизации проtраммы цифровоt транiформации
исправиТельныХ учреждеНий. Так, в Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено создание
единого защищенного управJIяемого информационного пространства Федерагrьной
службы исполнения наказаний в цеJuIх обеспечения внед)ения и экспJIуатации
информационных систем и ресурсов уис, цредполагающrх обработку
конфиденциа_гrьной информации,втом числе персонitльных данных о подозреваемъIх,
обвиняемых и осужденных.

развитие общественньD( отношений в пенитенциарной сфере, особенно
отношений, касающихся правового положения осужденных к лишению свободы,
)литывtUI внешнеполитические ограншIениrI и вIIуц)еннюю )iтоловно-
исполнителъную политику государства, происходит бысцlыми темпами. Сиryация,
tIри котОрой госУдарствеНные органы, осуЩествJUIюЩие деятеЛъность по реutпизации
исполнения уголовных наказаний, разрабатывают меры защиты прав осужденнъж
уже после их появления, скJIадывается в последнее время 

"ag 
qатцо. Подобнм

ситуациrI касается и пр€Iва осужденных к лишению свободы на защиту персональных
данньD(.

рассматриваемые автором нормативн€ш регламентациrI и реализация црава
осужденных на защиту персонatльных данньIх, находясь на начЕtльном этапе своего
становлениrI, свидетелъствует о необходимости тщательного осмыслениrI и анапиза
поднятой диссертантом проблемы в цеJIях совершенствования соответствующих
уголовно-исполнительных правоотношений, механизма защиты персон€lльных
данньD( осужденных к лишению свободы. В соответствии с этим, актуilльность
данного исследования не вызывает сомнений, и несет не только теоретическое, но и
црактшIеское значение.

щель и задачи исследовануIя, его теоретическ€ш и эмпирическаrI основа, степень
научной разработанности свидетелъствуют о HayIHoM подходе к рассматриваемой
проблеме. Автором из)лены работы ученых, в которьж рассматриваются как общие
вопросы реализации прав осужденных, правовой защиты осужденных, правового
положения осужденнъD(, так и отдельные аспекты информационного обеспечениrI
деятельности уголовно-исполнителъной системы, а также анализируются вопросы
опроделениrI персонrtльных данных, дается уголовно-правоваrI характеристика
преступЛений в отноШениИ персонаЛьныХ данных, в том числе в цеJUIх охраны
государственной и служебной тайны в правоохранительных органах.

кроме того, диссертант проанzrпизировала официаlrъные статистические
данные о деятелъностц4 }пIреждений и органов УИС России в 2018-2022гг., материалы
250 личньD( дел осужденных, отбывающих лиШение свободы в исгIравительных
rIреждениrIх, из}цила 50 решений судоВ Российской Федерации по делам о
правонарушениях, доttуIценньIх в сфере защиты персональнъD( данных, в том числе
ОСУЖДеННЫХ, ВЫНеСенных с 2018 по 202З год, административнtш щ)актика по делам
об админисц)ативных цравонарушениях в области защиты персонЕlльных данньDь а
также В сфере информационноЙ безопасности с 2018 по 2023 год. Проведено
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аЕкетирование 150 осужденнъIх к лишению свободы и 297 сотрудников четырех
территориilJIьных органов ФСИН России.

на все источники информации, использованные в работе, имеются надлежащим
образом оформленные ссылки (п.14 Положения о присуждении ученых степеней,
угвержденного постановлением Правителъства РФ от 24 сеmября2O|з года хь 842).

основные положениrI и результаты, содержащиеся в диссертационном
исследованvм, отрzDкены в содержании 13 науrных работ, 5 из которых опубликованы
в издани,Iх, рекомендованных Высшей атгестационной комиссией при Министерстве
науки и высшего образования России.

.щиссертационное исследов ание имеет надлежащую методологическую основу,
которую составил диапектический метод познаниrI общественных, в том числе
соци,rлъно-щ)авовых явлений, образующих объект исследов ания, а также
примешIемые в юридических науках частно-на}чные методы.

структура диссертационного исследования соответствует цели изадачам
исследованvм, явJIяется логически выдержанной. Работа состоит из введениrI, двух
глав' объедиrrяющих в себе шесть параграфов, закJIючения, списка литературы и IuIти
приложений.

Во ведении (с. 4,23) автором обосновывается актуальностъ темы исследов анчм,
покztзывается степень наrIной разработанности проблемы, определяется объект,
цредмет, цель и задачи исследованvIя, ук€rзывается на методологические,
теоретические И нормативные основы исследоВануIя' его эмпириЧескую б*у,
характеризуется науш€ш новизна исследов ануIя, формулируются основные
положени,I, выносимые на защиту, которые свидетельствуют о личном вкJIаде автораВ развитие )лоловно-исполнительного црава как науки (п.9,10 Положения о
присуждении ученых степеней, угвержденного постановлением Правителъства РФ
от 24 сентября 20|З года ЛЬ 842), обозначается теоретическаJI и практическЕUI
значимость исследования, приводятся данные об агlробаципи внедрении результатов
исследов ануIя, опредеJIяется структура диссертации.

В первой главе, посвященной теоретическим и международным основам гIрава
осужденных к лишению свободы на защиту персонzшьных данных, автор анализирует
существующие в юридической и иной литературе подходы к определению понrIтиrI
и содержания права осужденных к лишению свободы на защиту персонalльньIх
данных, формулИруя цри этом собственное определение данной *чr..ор"i @. а2-аQ.
Автором в ходе исследоВ ания оцределена необходимостъ рzвделения информации в
отношении ос)Dкденного на общие персонЕlлъные сведения, и специ{tльные
персонапьные сведения, связанные с фактом отбывания наказания в виде лишения
свободы (с.37,а\. !ирсертантом приведена авторскЕuI кJIассификация специапьных
персон€lпьных сведений осужденных к лишению свободы с точки зрения совок}.пного
подхода к массиву обрабатываемой информации (с. 40-42). Автором цри анализе
положений нормативньrх цравовьD( актов зарубежных стран делается 

""r"од 
об общих

подходЕtХ в сфере оборота и защитЫ персонаПьныХ данныХ осужденных в рчlзныхсц)анах, о констатации необходимости соблюдения принципов неприкосновенности
персональных данных гражданина и запрета на несанкционированные действия по
сбору, обработке и хранению информации (с. 48_84), а также отмечается



целесообрЕвностъ использовать зарубежный опыт пенитенциарных учреждеЕий
Франции и Германии в сфере заIтIиТы персональных данных осужденных и вкпючитъ
положения, регламентирующие цраво на защиту персональных данных осужденных,
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (с. 55-74). ,.Щиссертант
обращается к отечественной истории становления сбора информации изакреплениrI
црава осужденных к лишению свободы на защитУ персонrrльньD( данньIх, на
основании чего выдеJuIет, четыре этапа развития, обладающих общей исторической
цреемственностью (с. 8а-1 13).

вторая глава посвящена анiшизу нормативной регламентации и особенности
практической реализации права осужденных к лишению свободы на заIrIиту
персональных данных в Российской Федерации. Автор провел сравнителъно-
гlравовой анализ законодательной и правопримен"теrr""ой практики
рассматриваемого права и установил, что законодателъное защрепление сбора,
обращения и использования персонzlльньIх даннъD( осужденных ос)дцествлено в
подзаконных Еормативных актах и рядо федерапьных законов, при этом право на
защиту персон€tльных данных осужденных в национальном уголовно-
исполнительном законодательстве не регламентировано (с. 118_131). Щиссертант
выдеJUIет, что содержание црава осужденньж к лишению свйоды на заттIит}
персон€rЛьныХ данньD( опредеJUIетсЯ совок)дпНостьЮ правомочий (с. 114_118).
Отдельное внимание диссертанТ Уделил систематизации и кJIассификацци
персонilлъных данных осужденньD( к лишению свободы, которое основывается на
изучении личньD( дел осужденных к лишению свободы и позвоJIяет структурироватъ
имеющийся перечень персон€lльных данных, определить, на что обратить внимание
при реапизации права осужденных к лишению свободы цз заТТIИт} персонatльньIх
данных (с. 139-141). Автором обосновано внесение изменений в дёй.r"ующ.е
)головно_исполнительное законодательство В цеJUIх искJIючения пробелов и
коJIJIизии норм в части закреплениlt порядка хранения, обработки, использования и
передачи персонапъных данных осужденного как внуцри ведомственного
докуý{ентооборота, так и при осуществлении докуп(ентооборота с иными органами
государСтвенноЙ власти (с. 142-151). Рассмотрены особенности реrtпизации права
осужденНьD( на защиту персонЕrльньD( данньD( в исправительном }пФеждеЕии) атакже
приведены условиrI реtшизации (с. 153_15б). ,Щиссертант отмечает, что
цравоотношени,I, возникающие междУ уголовно-исполнительной системой и
физическим лицоМ, в отношении которого осущестВJUIотся обработка специ€tльных
персон€lльных сведений, обладают следующими критериями (с. 156_157). Обобщая
данные эмпиршIеского исследования и данные судебной практики, автор делает
вывод, что обрабатываемаrI информация (персонапьные данные осужденных)
содержит признак конфиденци€tльности, который заключается в обеспечении защиты
информации и передачи данных толъко в установленном законом порядке и для
достижения целей, указапных в законе (с. 158-1бs).В ходе сравнительно-правового
анапиза норматиВно-правовых актоВ и соотнесениrI теоретиIIеских изысканий
автором сделан вывод о том, что персончlльные данные осужденных к лишению
свободы явJUIются сlryжебной тайной, защита которой доJDкна быть юридически
закреплена (с. |69-L72). Затем формулируются предложениlI по выработке



5

специ€tльного механизма защиты персонапьных данньгх осужденных, состоящий из
оцределенныХ элементОв, предЛоженных диссертантом (с. L75-L79). Содержание
механизма защиты права осужденньIх к лишению свободы на защиту персональных
данньD( вкJIючаеТ в себЯ соответСтвующие критерии: автономности (индивидуапьный
механизм защиты, волевой и гryблично-правовой); правовой регламентации - в ходе
исследования оцределены два ypoBIuI механизма защиты права на защиту
персональных данных (международный механизм защиты права осужденньD( на
защиту персон€tпьных данных и внуцригосударственный механизм защиты шрава
осужденIIьD( на защитУ персонЕtЛьныХ данных (с. 180_183). Также автором
цредIагается установить механизм I(oHTpoJuI реализации права осужденных на
защиту персональных даннъIх (с. 183-184).

указанные выше обстоятельства свидетельствуют о завершенном и
самостоЯтельном на)чном исследов ании Сивцовой Анастасии Юръевны.

Работа отличается аРГУItIеНтированностью Ряда основных положений,
обоснованностьЮ И щ)актичОскоЙ значимостьЮ некоторыХ рекоменд ациil,
корроктностью суждений по дискуссионным воIIросам. Автореферат oTpEDKaeT
основные положения диссертации.

вместе с тем, как и в любой работе творческого характера, в ней содержатся
положениrt, которые могут стать цредметом на}цной дискуссии. В целом их суть
СВОДИТСЯ К СЛеДУЮЩеIчry:

1. Защита персон.tльных данных предполагает отсугствие информац"" оЪ
их носитеJIях у других окружающих лиц. В условаf,х контактов в местах лишениrtх
свободы, цри KoTopbD( осужденные вынуждоны весьма тесно общаться и
взаимодействовать, возникает вопрос, может ли незнание о каких-либо фактах,
касающихся личности одного лица, создать опасность или навредить остчtльным
оIФужаЮщим. Это могут быть, например, сведениlI о нЕtличии зар€вных заболев аний,
аномалий психического рarзвития, повышенной а|рессивности, эксц)емистских
накJIоннОстеЙ и т.п. В чем закJIючается баrrанс между правами на защиту
персональных данных И н€lличием необходимой информации у остzшьных
осужденных и администрации места лишениrI свободы.

2. Исходя из представленных во введении сведений об анапrизе данных
судебной щ)актики, хотелось бы выяснить, какие именно нарушения персонitльньD(
данньD( чаще всего зац)агивают права осужденных, наиболее серьезно, с их точки
зрения, посягают на их права и окЕ}зываются предметом жалоб.

Высказанные замечания носят частный характер и не влияют на обшгуlо
положителъную оценку работы.

Вывод: ,Щиссертационное исследоВание на темУ <<<<Право осуждеIIнъIх к
лишению свободы на защиту персональных данных: нормативнаrI регламентациrI и
реализация)) явJIяется на}чно-квалифицированной работой, в которой изложены
новые на)чно-обоснованные решения и разработки, имоющие существенное
значение дJIя ра:tвитиrl уголовно-исполнителъного црава, цравотворчества и
цравоприменения; отвечаеТ требованиям абз.2 П.9, п.п. 10-14 Положения о
црисуждении ученых степеней, угвержденного постановлеЕием Правителъства РФ
от 24 сентября 20IЗ года м 842, предъявJIяемым к диссертациям, подготовленным на
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соискание ученой степени кilIдидата юридическlD( ноук, а ее автор - СивцоваАнастасиЯ Юръевна заслуживает црисуждениrI ей искомой учеЪои степени
кандIцата юридических наук по специЕшьности 5.1.4. Уголовно-пр€lвовые науки
(юрlцические науки).

отзыв подготовлен заведующей кафедрой )головно-цравовьD( дисцшшинИнстиryта международного црава и цравосудия ФгБоУ во <<Московский
государственньй лингвистический университет)) доктором юридических на)дк,
гlрофессором Казаковой В ерой Алексаншlовной.

Отзыв обсужден и угвержден на заседании
дисциппин 13 мая 2024 г., протокол Ns 9.

кафедltы уголовно-правовых

Заведующая кафедрой l
УГОЛОВно-правовьD( дисциплин /.-l.--7
институга междуЕародного права и правосудпrLr/ Казакова Вера Длексаlцровна

<<24>> мм 2024 r.

Сведения о ведущей организации:
Федераlrьное государственное бюджетное образовательное }цреждение высшего
образования <<Московский государственный лингвистический уЕиверситет))
l19034, г. Москва, ул. остоженка, дом 38, стр. 1.

Тел.: 8 (499) 245-06-12; e-mail: info@linguanet.ru
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