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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях цифровизации экономики информацион-
но-терминологические проблемы персональных данных 
стали не только актуальными, но и важными, так как 
Большие Данные, содержащие сведения о персонах, 
превратились в то, что стали называть «новой нефтью». 
К сожалению, данные о персонах стали использовать в 
виде навязчивой телефонной рекламы, спама, схем мо-
шеннических социальных технологий и фишинговых 
сайтов. Проблемы с персональными данными почувст-
вовали практически все люди и организации. Операто-
ры онлайн услуг в виде поисковых систем, социальных 
сетей, электронной почты, мессенджеров и т.д. восполь-
зовались возможностью псевдонимизации персональ-
ных данных и стали использовать целенаправленную 
рекламу, не особенно заботясь о защите данных.  

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОНЯТИЙ  
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Ограниченный объем статьи позволяет сделать 
только краткий обзор публикаций по предложенной 
теме, поэтому приносим свои извинения тем, чьи ра-
боты не будут нами упомянуты. Здесь категория  

может характеризовать образы (составные и/или 
структурные свойства), а также объяснять понятия 
(функциональные свойства) рассматриваемых явле-
ний как объектов. 

В настоящей статье рассмотрим только фундамен-
тальные категории, характеризующие персональные 
данные, в частности, это: персона (субъект персональ-
ных данных); данные о персоне, субъект персональных 
данных; обработка персональных данных.  

Базовой для операций с персональными данными 
является цифровая трансформация общества, в част-
ности экономики, как очередной, четвертый этап ав-
томатизации «сквозных» (связанных) областей дея-
тельности, в том числе информационной, человека. 

Выделим три основные цели цифровизации, 
включающие создание: 

1) условно доверительной электронной среды на 
базе цифровых распределенных систем в рамках ин-
тернет инфраструктуры; 

2) смарт-систем, обеспечивающих глубокую об-
работку, анализ и синтез данных;  

3) облачных систем как удаленных хранилищ 
данных большого объема. 

Для реализации этих целей необходимо решить 
множество задач, среди которых информационные 
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задачи отметим как базовые. Никакая автоматизация, 
в том числе цифровизация предметной области, невоз-
можна без упорядочения ее основных предметных по-
нятий, создания глоссария, тезауруса и информацион-
ной онтологии, а автоматизация «сквозных» предмет-
ных областей знания – без мета-онтологии [1]. 

Юридически значимая жизнь–деятельность лю-
дей невозможна без законодательного регулирова-
ния, поэтому её информационная составляющая и 
функционирование информационных, в том числе ав-
томатизированных и автоматических, систем требует 
цифровизации информационного законодательства и 
юридической деятельности в информационной сфере. 

Ученые в области теории информации и инфор-
мационных систем совместно с правоведами должны 
разрешить проблемы, возникающие при цифровой 
трансформации общества, так как информационное 
право существенно отстает от автоматизации инфор-
мационной деятельности, в том числе от документо-
оборота, делопроизводства и архивирования. Цифро-
визация как создание и внедрение цифровых систем 
зависит от понимания, что основным элементом та-
ких систем являются цифровые документы в форме 
двоичных данных, которые исторически и необосно-
ванно называют ещё цифровыми данными. Напом-
ним, что слово «бит», введенное К. Шенноном [2], 
означает двоичный разряд, в котором может нахо-
диться двоичный знак.   

Цифровизация станет ответом на проблему все-
общего недоверия к электронной среде. На базе ин-
фраструктуры Интернета появились понятия «утеч-
ки» и «перехвата» персональных данных, Интернет 
стал средой полного недоверия, а персональные дан-
ные незаконно превратились в товар.  

Информационное законодательство до сих пор опе-
рирует устаревшими, а также тавтологичными, метафо-
ричными и противоречивыми определениями понятий, 
что приводит к негативным ситуациям. Например, опе-
раторы информационных систем, в частности, онлайн-
сервисов, выступающие как операторы персональных 
данных, оказались в двойственном положении так как, с 
одной стороны, они должны различать персональные и 
иные данные о персонах для того, чтобы соблюдать 
российское законодательство, а с другой стороны, дан-
ные о субъектах персональных данных рассматривают-
ся как товарный информационный продукт, легально 
называемый информацией. При этом информацион-
ное законодательство, включая ФЗ-152 РФ «О персо-
нальных данных» [СПС КонсультантПлюс. – URL:  
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.03.2020)], 
не дает четкого определения понятия «персональ-
ные данные».   

Считается, что в 2006 г. на конференции по мар-
кетингу британский математик Клайв Хамби первым 
сказал: «данные – это новая нефть» (по [3]). Спустя 
два года появилась конструкция «Большие Данные», 
так как именно они приобрели значение экономиче-
ски важных ресурсов [4], хотя справедливости ради, 
в научной литературе обсуждения данных большого 
объема встречались и ранее, например, в 2001 г. в 
публикации [5] были определены три основные свой-
ства таких данных: объем, скорость, разнообразие 
(Volume, Velocity, Variety). 

Впервые в нормативном правовом акте государства 
понятие приватных (персональных) данных появилось в 
США в «Overview of the privacy act of 1974» (2015 edi-
tion) [URL: https://www.justice.gov/opcl/overview-privacy-
act-1974-2015-edition (дата обращения: 06.03.2020)].  

ФЗ-152 РФ «О персональных данных» был принят 
только в 2008 г. и до сих пор обладает многими не-
достатками. Как только этот закон вступил в силу, 
появились вопросы к Роскомнадзору о критериях оп-
ределения персональных данных. Спустя почти де-
сять лет Роскомнадзор на своем сайте [Разъяснения 
законодательства в сфере защиты прав субъектов 
персональных данных (дата размещения: 23.05.2019). – 
URL: https://66.rkn.gov.ru/directions/p18760/p20284/ 
(дата обращения: 06.03.2020)] дал ответ на основной 
вопрос: «Что относится к персональным данным? 
Ответ: Это любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных). На-
пример: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес места жительства, паспортные 
данные, образование, место работы, должность, дохо-
ды, ИНН, данные военного билета, СНИЛС, медицин-
ского полиса, сведения о движимом и недвижимом 
имуществе, о ценных бумагах и кредитных обяза-
тельствах, сведения о вкладах в банках и номерах 
счетов, сведения о состоянии здоровья, о судимости, 
сведения о членах семьи (о детях) и так далее». 

В этом ответе собрано все, что специалисты смог-
ли найти в официальных документах, но список не 
упорядочен и оставлен открытым. Таким образом, 
критерий для классификации персональных данных 
остается неопределенным. Фактически Роскомнадзор 
переложил ответственность за поиск такого критерия 
на судей, а те, в свою очередь, обращаются к судеб-
ным экспертам в области информационных систем. 

Попытаемся найти ответ на вопрос: что же отно-
сится к персональным данным? с помощью катего-
рийно-тензорного подхода [6] и построим первый ва-
риант N-мерной модели персональных данных, 
которая может лечь в основу информационной (фор-
мальной) онтологии рассматриваемой предметной 
области, учитывая результаты первой попытки ис-
следования унифицированной информационной мета-
онтологии (см. [1]).  

Критерий «персона» 

Энциклопедии кратко сообщают, что слово «пер-
сона» означает маску, личину, личность, особу, что 
фактически не раскрывает его содержание. Г.А. Гад-
жиев в публикации [7] обратил внимание на то, что 
слово «персона» произошло от латинского слова 
«маска», которую использовали актеры. Однако 
его можно понимать как персонаж, а не персону.  
В.Д. Зорькин также не дал определения понятию 
персона [8], хотя имел в виду персональные данные. 
Термин «persona non grata» как «лицо, не пользую-
щееся доверием» свидетельствует о том, что слово 
«персона» может иметь юридическое значение.  

В Конституции РФ используется конструкция 
«человек и гражданин», которую можно обозначить 
словом «персона», так как персональные данные ото-
бражают свойства человека и гражданина. 
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Слово персона означает правовую категорию, ха-
рактеризующую персональные свойства конкретного 
человека и/или гражданина (физического лица, субъек-
та персональных данных). Здесь и далее союз (и/или) 
является логической функцией. 

Можно характеризовать телесные, общественные 
и/или психические свойства человека. Кроме врож-
денных человек может обладать приобретенными 
свойствами. Например, на его теле могут быть следы 
от внешних и/или внутренних воздействий, а его по-
ведение и/или психика могут испытывать воздейст-
вие общества, в частности, в виде социальных навы-
ков, характеризующих человеку в течение всей его 
жизни, неотчуждаемых свойств в виде индивидуаль-
ных навыков, в частности, психо-физических и/или 
психо-семантических. 

Правовая категория (далее категория) физическо-
го лица как субъекта общества характеризует его 
общественные свойства. Среди них можно выделить 
юридические и/или социальные, а также иные обще-
ственные свойства, характеризующие позицию граж-
данина в правовом (законодательном) и/или общест-
венном поле в виде его юридических (лицевых) и/или 
личностных свойств. Законодательство накладывает 
на физическое лицо юридические ограничения, а со-
циальные институты определяют моральные и/или 
нравственные ограничения для человека. 

Конституция РФ определяет естественные и не-
материальные блага человека, которые неприкосно-
венны и неотчуждаемы от него и не передаются ко-
му-либо. Тело человека, является носителем этих 
благ. Поэтому свойства человека можно разделить на 
материально-вещественные и/или нематериальные 
(существующие).  

Юридические свойства персоны могут отобра-
жать его признаваемые свойства, которые государст-
во гарантирует и через свои органы может приписы-
вать персоне в формальных и/или количественных 
учетах, а также присваивать его качественные свой-
ства в соответствующих учетах. Далее перейдем к 
понятию данные. 

Данные о персоне 

Легальные определения данных через информа-
цию, а информации – через данные, к сожалению, не 
выдерживают критики и не могут быть использованы 
в цифровизации экономики. Поэтому заменим из-
вестную конструкцию «информация – это сведения 
(сообщения, данные) …» на следующую логическую 
конструкцию: информация: содержание сведений, 
сообщений и/или технических данных, отображен-
ных на материально-вещественных носителях; фай-
ловые данные (далее – данные): сведения, сообщения 
и/или технические данные.  

Как правило, данные имеют реквизиты в виде ме-
таданных, поэтому категория данных может состоять 
из категорий программных данных, контентных дан-
ных и/или метаданных. Наличие метаданных как ре-
квизитных данных позволяет утверждать, что данные 
можно рассматривать как документы в электронной 
среде, в частности, на электронных носителях.  

Если исходить из того, что люди работают со све-
дениями и/или сообщениями непосредственно, а с 
машиночитаемыми (техническими) данными – опосре-

довано с помощью электронных устройств, то совре-
менное информационное общение в основном проис-
ходит с помощью электронной среды, а люди много 
времени тратят на взаимодействие с информационными 
ресурсами, содержащимися в электронной среде.  

Например, фотография на бумажном носителе, 
изображающая лицо конкретного человека, является 
персональными сведениями, а документ в электрон-
ной среде, отображающий эту фотографию, – это уже 
персональные данные.  

Сегодня непрерывно появляются инновации, ко-
торые приходят в индустриальном исполнении на 
смену устаревшим системам, поэтому слова (ЭВМ, 
компьютер, информационная технология и т.п.) за-
меняются на конструкции (высокотехнологичная 
система, имитационная система, цифровая распреде-
ленная система (блокчейн система, 2009 г.) [9], ней-
росеть с глубинным обучением (1986 г.) [10], облач-
ная система (2008 г.) [11], грид-система (1998 г.) [12] 
и т.д.). Все эти системы можно назвать одним словом 
«смарт-системы», так как в их основе находится пер-
сональное электронное устройство – смартфон.  

Как оконечное устройство, включенное в сеть се-
тей (Интернет), смартфон позволяет персоне общать-
ся не только с файловыми данными на своем устрой-
стве в виде приложений (смарт-программ) и/или 
контента (смарт-контрактов), но и с удаленными фай-
ловыми данными (информационными ресурсами) в об-
лачных хранилищах, а также с иными субъектами 
электронной среды. При этом отметим, что персона 
может взаимодействовать со смарт-инструментами 
и/или смарт-объектами, например, имплантирован-
ными смарт-датчиками в тело персоны, или смарт-
инструментами своего умного дома. Персона с его 
персональным смартфоном или иным персональным 
(частным) электронным устройством стала основным 
элементом современного мира, который начал циф-
ровую трансформацию, поэтому персональные дан-
ные приобрели такое значение.  

В обстоятельной публикации [13] автор привел 
классификацию персональных данных, однако позво-
лим себе не согласиться с некоторыми его выводами, 
так как он недостаточно корректно отметил ненуж-
ность использовать понятия «цифровых следов».      

Следы персоны в электронной среде необходимо 
понимать как следы-данные о персоне,  состоящие не 
только из персональных следов-данных (следов-
отпечатков), которые персона добровольно и само-
стоятельно оставляет в этой среде, но и из теневых 
следов-данных и/или зеркальных следов-данных, ко-
торые вне зависимости от желания персоны фикси-
руются в электронной среде. Точно так же как в ре-
альном мире у человека могут возникать теневые 
и/или зеркальные отражения, в электронной среде 
могут появляться теневые и/или зеркальные вирту-
альные следы в виде данных.  

Поэтому данные о персоне включают:  
  персональные данные-отпечатки, например в 

виде ее реквизитных данных при регистрации, а так-
же биометрических данных персоны и/или ее умст-
венных продуктов, фиксируемых в определенный 
момент времени в определенных элементах элек-
тронной среды; 
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  операционные данные как теневые следы, 
характеризующие действия персоны, и фиксируемые 
в определенный интервал времени операторами персо-
нальных данных в отдельных элементах электронной 
среды, в частности, это могут быть посетительские, 
пользовательские и/или наблюдательские данные; 

  иные следы, связанные с персоной, в частно-
сти, зеркальные следы, фиксируемые в распределен-
ной структуре электронной среды. 

Например, персона как субъект электронной сре-
ды может при доступе к ней выступить в качестве 
пользователя-интересанта без регистрации (анони-
ма), но электронное устройство, с которого эта 
персона входит в Интернет, обладает IP-адресом и 
оставляет данные-отпечаток в памяти сервера про-
вайдера онлайн-услуг. В остальных ситуациях поль-
зователю приходится регистрироваться в виде псев-
донимного пользователя и/или клиента с подлинным 
именем.  

Если персона приходит в некоторую организацию, 
например, медицинскую как посетитель, то она выну-
ждена в офлайн режиме предоставлять свои биометри-
ческие и/или медицинские данные, которые также яв-
ляются биометрическими следами-отпечатками. И, 
наконец, персона как умственный продуцент, само-
стоятельно и добровольно может размещать, напри-
мер, информационные продукты, в Интернете в виде 
своих персональных данных. Таким образом, персона 
всегда оставляет в электронной среде свои следы-
отпечатки как персональные данные.     

Вернемся к данным, характеризующим персону. 
Операторы персональных данных вынуждены фик-
сировать операции, которые выполняют персоны в 
электронной среде, но при этом операторы с помо-
щью своих сервисов сопродуцируют операционные 
данные (теневые следы) персон, которые остаются в 
памяти их серверов. Поэтому операторы имеют закон-
ные интересы быть сообладателями таких данных, од-
нако пускать эти данные в гражданский оборот они 
могут только с согласия первичных обладателей – 
персон, так как эти данные характеризуют многие 
свойства этих персон как личностей.    

Данными о персоне являются и данные в виде 
зеркальных следов, которые отображаются в элек-
тронной среде, и которые после их обработки могут 
выявлять косвенные связи с персоной. Косвенные 
связи с окружением можно разделить на связи:  

1) известные, но не учитываются в силу их незна-
чительности; 

2) неочевидные; 
3) неявные, которые можно выявить, например, 

как факторные связи (комплекс связей, функция ко-
торых вычисляется) с помощью специальных знаний.        

Данные, связанные с персоной, могут храниться 
в Больших Данных, а смарт-системы, называемые 
нейронными сетями, позволяют выявлять такие 
связи и идентифицировать персону. Современная 
электронная среда на основе грид-структуры может 
обладать распределенной синхронизированной ба-
зой электронных устройств, которые могут зер-
кально отображать миллионы персон в некотором 
интервале времени. 

Так же, как по тени можно не понять, как она ха-
рактеризует персону, так и зеркальное отражение мо-
жет быть не связано с отражаемой персоной. Поэтому, 
если разорвать логические связи персональных данных 
с теневыми следами (персона-характеризующими дан-
ными) и/или зеркальными следами (персона-связан-
ными данными), то по этим данным нельзя будет 
«определить определенного и определяемого субъек-
та персональных данных».  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ СУБЪЕКТ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ФЗ-152 РФ «О персональных данных» дано опре-
деление: «персональные данные – любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных)», не объясняет его, а приводит к но-
вым вопросам (выделено нами для обсуждения значе-
ний этих слов).  

Представленное определение говорит о том, что это 
плохая калька дефиниции термина из Directive 
95/46/EC от 1995 г. [URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046 (дата об-
ращения: 06.03.2020)], которая, в свою очередь, также 
обладала существенными недостатками, и сейчас пре-
терпела значительные изменения. 

Для того чтобы решение о нарушении требований 
к персональным данным имело юридическую силу, 
необходимо, чтобы персональные данные не опреде-
ляли, а идентифицировали персону. Иными словами, 
по анонимизированным данным о персоне нельзя бу-
дет идентифицировать персону. Если под определе-
нием определяемого физического лица понимать 
операции, позволяющие идентифицировать, диагно-
стировать и/или ситуацировать это лицо, то тогда не-
обходимо отметить, что только операция идентифи-
цирования дает возможность получить юридические 
доказательства тождественности данных, отобра-
жающих персону, и персональных данных в персо-
нификационной базе данных, еще называемой персо-
нифицированным учетом. 

Кроме анонимизации данных о персоне исполь-
зуются операции псевдонимизации, а также шифро-
вания, с помощью которых в первом варианте заме-
няют подлинные реквизитные данные персоны на 
псевдонимные данные, а во втором варианте полно-
стью шифруют все данные.  

Смарт-системы с глубокой обработкой, анализом 
и синтезом данных, ещё называемые нейросетями с 
глубинным обучением, могут позволить обнаружи-
вать неизвестные, в частности, неочевидные связи 
(паттерны) в псевдонимизированных данных и выяв-
лять связи между этими и персональными данными. 
Фактически такие операции можно квалифицировать 
как несанкционированная депсевдонимизация, так 
как в результате можно получить персональные дан-
ные конкретной персоны без ее согласия.          

Кроме того, анонимизация может быть недоста-
точно полной, в частности, не были разорваны все 
логические связи между персональными и иными 
данными о персоне, так как некоторые известные 
связи не были учтены, а некоторые неочевидные 
и/или неявные связи не были обнаружены. 
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В связи с этим, для введения анонимизированных 
данных в гражданский оборот, публичное обращение 
и/или информационный обмен при цифровизации 
общества и экономики, необходимо на основе ин-
формационной онтологии персональных данных раз-
работать научно обоснованные требования (крите-
рий) к данным о персоне и легализовать их. 

Цифровизация может столкнуться с фундамен-
тальными противоречиями в отсутствии такого кри-
терия, так как цифровые распределенные системы 
предусматривают запрет на уничтожение цифровых 
документов, а требования к персональным данным 
подразумевают возможность их уничтожения. Нейро-
сети с глубинным обучением, функционирующие на 
основе персональных данных, например, в банковских 
структурах, позволяют этим структурам как операто-
рам персональных данных создавать профайлы потен-
циальных или действительных клиентов для соответ-
ствия требованиям KYC (Know Your Customer) [URL: 
http://www.fatf-gafi.org (дата обращения: 06.03.2020)], 
выделять в них неочевидные паттерны и автоматиче-
ски принимать решения, нарушающие требования к 
обработке персональных данных. Облачные системы 
Больших Данных будут хранить данные о персонах, в 
том числе в виде общедоступных и/или открытых дан-
ных, что позволит их обрабатывать смарт-программа-
ми, дающими возможность выявлять неявные связи с 
персональными данными, что также может вступить 
в противоречие с требованиями к обработке персо-
нальных данных.  

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Операции по обработке персональных данных 
представляют собой неупорядоченную совокупность, 
определенную в ФЗ РФ «О персональных данных»: 
«обработка персональных данных – любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных», поэтому необходимо остановиться на их 
систематизации. 

В этом определении без упорядочения, необходи-
мого для цифровизации законодательства, собраны 
все формально упоминаемые операции с данными в 
нормативно-правовых актах со времен СССР.   

С данными, вне зависимости от того, являются они 
персональными или нет, могут взаимодействовать лю-
ди и/или «средства автоматизации». Однако персо-
нальные электронные инструменты и/или объекты Ин-
тернета вещей также могут взаимодействовать с ними 
в автоматическом режиме. Поэтому следует обратить 
внимание на ручное автоматизированное и/или авто-
матическое взаимодействие индивида с данными. 
Здесь под индивидом понимаются субъект (индиви-
дуум), инструмент и/или объект. 

Далее необходимо уточнить, что люди совершают 
действия без регламентирующей их процедуры, а 
операции выполняются индивидами в соответствии с 

регламентирующими процедурами. Для того чтобы 
различать человеческие операции и операции, вы-
полняемые электронными устройствами, последние 
надо разделить на транзакции, трансакции, а также 
интеракции. Операции в рамках виртуальной систе-
мы можно называть трансакциями, операции между 
элементами Интернета вещей и виртуальной систе-
мой – транзакциями, а операции между виртуальны-
ми системами в электронной среде – интеракциями 
(считается, что слово «интеракция» первым стал ис-
пользовать психолог Дж. Мид, 1934 г.).  

Взаимодействие индивида, в частности, персоны, 
с электронным устройством осуществляется путем 
доступа к этому устройству, его функционирования 
и/или использования продукта такого функциониро-
вания. Под доступом понимаются интерфейсные 
операции, операции проверки права доступа и/или 
трансформации формата данных. Так как через ин-
терфейс устройство может обмениваться данными в 
различных форматах, то необходима трансформация 
форматов таких данных для того, чтобы электронное 
устройство могло с ними работать.  

Любое электронное устройство состоит из интер-
фейса для интерфейсных операций; памяти для опе-
раций хранения данных и/или процессора для обра-
ботки данных. Интерфейс включает операции 
офлайн ввода-вывода сведений, приема-передачи со-
общений и/или кодирования-декодирования данных. 
Ввод можно рассматривать как ручные операции по 
терминальному вводу, а также с помощью видеока-
меры и/или микрофона; вывод (извлечение) – как 
операции вывода данных для непосредственного 
восприятия с помощью соответствующих устройств, 
например, экрана, опосредованной печати на принте-
ре и/или копировании на электронный носитель. 
Прием-передача подразумевает операции удаленного 
обмена файловыми данными. Под кодированием-
декодированием понимаются операции изменения 
человеко-воспринимаемого формата сведений и/или 
сообщений в машиночитаемый формат файловых 
данных и обратного изменения.     

Некоторые «действия (операции)» сложно под-
вести под обработку данных, поэтому их необходимо 
систематизировать, а именно – выделить рутинные, 
служебные и/или смарт-операции (глубокой обра-
ботки, анализа и/или синтеза данных), в частности, 
распознавания, анализирования и прогнозирования. 
К рутинным операциям можно отнести операции мо-
дификации, деперсонализации данных и/или иные. 
Под хранением имеется в виду накопление (сбор) / 
де-накопление (блокирование, удаление и/или унич-
тожение), актуализация (уточнения (обновления, из-
менения)), и/или сохранение (резервное копирова-
ние) данных.  

Законодательное определение: «обезличивание 
персональных данных – действия, в результате кото-
рых становится невозможным без использования до-
полнительной информации определить принадлеж-
ность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных» (ФЗ-152 РФ «О персональ-
ных данных») страдает неопределенностью, поэтому 
обезличенные данные лучше обозначить фразой 
«анонимизированные данные», а операцию обезли-
чивания – деперсонализацией.   



 

14 ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2020. № 6 

Под деперсонализацией следует понимать опера-
цию с данными о персоне путем разрыва логических 
связей между персональными и иными данными о 
персоне, которая должна обеспечить невозможность 
обратной деперсонализации с помощью дополни-
тельных данных и/или смарт-программ.     

Поэтому необходимо дать дефиницию термину 
«обратная деперсонализация», в частности, как опера-
ции, позволяющей логически связать персональные 
данные конкретной персоны с данными, характери-
зующими ее, и/или с данными, связанными с ней.  

Операции с персональными данными включают в 
себя не только использование этих данных операто-
ром для определённых целей, но и признание того, 
что де-персональные данные могут быть использова-
ны в экономических целях, т.е. в гражданском оборо-
те, а также в публичном обращении и информацион-
ном обмене.  

Распространение и предоставление информации 
как операции информационного обмена нельзя отне-
сти к операциям приема-передачи, так как их следует 
рассматривать как операции использования.    

ВЫВОДЫ  

Таким образом, можно констатировать, что зако-
нодатели, как правило, не учитывают научно обосно-
ванные рекомендации ученых в области информаци-
онной деятельности, что привело к устареванию и 
противоречий в информационном законодательстве. 
Цифровая трансформация потребовала упорядочения 
этого законодательства, особенно это коснулось пер-
сональных данных, так как критериев, предъявляе-
мых этим данным, не оказалось. Негативные явле-
ния, связанные с нарушением частной жизни–
деятельности, в том числе при использовании персо-
нальных данных требует скорейшего исправления 
ситуации, так как без этого невозможно будет реали-
зовать цифровизацию общества и экономики.    
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