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методы обезличивания на две большие группы, основанные на: введении 

случайных данных в исходный массив информации и обобщенные значения 

некоторых параметров исходного массива информации. 

Таким образом, на наш взгляд пределы защиты персональных данных 

будут заключаться в следующем категориях: 1) персональные данные должны 

обрабатываться законно и прозрачно; 2) данные должны собираться и 

использоваться лишь в пределах, заявленных онлайн-сервисом; 3) личные 

данные должны храниться в форме, которая позволяет идентифицировать 

субъекты данных на срок не более, чем это необходимо для целей обработки; 

4) процесс обработки данных пользователей компании должен быть обеспечен 

защитой персональных данных от несанкционированного уничтожения и 

повреждения. 
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Правовой институт неприкосновенности личности в своем развитии 

прошел ряд периодов и этапов, позволивших ему в настоящее время получить 

правовое закрепление на конституционно-правовом уровне и в качестве 

международного стандарта. Однако неприкосновенность личности как правовое 

явление в своей эволюции не всегда имело закрепление в качестве права 

человека. По нашему мнению, развитие неприкосновенности личности прошло 

несколько периодов, отрезков времени, в которых происходили те или иные 

изменения – этапы, формирующие, выделяющие данные периоды, являясь их 

организующим стержнем и определяющим качеством, в подтверждение чему 

далее приведена авторская классификация периодов эволюции 

неприкосновенности личности и этапов, сформировавших их. 

I. Период Античности и раннего Средневековья. В правовых актах этого 

периода предприняты только первые попытки закрепления оснований, условий 

и пределов воздействия на телесную неприкосновенность человека, т. е. сделан 

шаг от обычного и религиозного закрепления к юридическому (шаг от «не 

права» к праву). Закладывались основы недопустимости произвольного 

лишения жизни; регулировались имущественные отношения и возможности 

привлечения должника к ответственности; устанавливалась ответственность за 

причинение телесного вреда человеку (хотя и в зависимости от социального 

статуса потерпевшего) и т. д.  

II. Период Средневековья. Одним из ведущих оснований для ограничения 

неприкосновенности личности в средневековой Европе являлось отсутствие 

возможности у человека доказать свой «благонамеренный», честный статус. 
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Впервые предприняты попытки ограничения прав верхушки общества, т. е. 

свободных людей; устанавливались новые виды наказаний – штрафы; 

привлечение виновных к ответственности осуществляется в определенной 

процессуальной форме, что на том этапе свидетельствовало об определенном 

прогрессе в правовой регламентации оснований для ограничения 

неприкосновенности личности. 

III. Период Нового времени до XIX в. В этот период сделан значительный 

шаг в развитии неприкосновенности личности и сопутствующих прав: впервые 

стал развиваться принцип: любое задержание или арест должны основываться на 

законных основаниях (Habeas corpus act); учреждались суды и каждый 

задержанный получал право быть заслушанным в судебной инстанции; в 

европейских государствах стали закрепляться правовые акты, гарантирующие 

свободу и неприкосновенность всех людей; неприкосновенность личности 

закрепляется в конституционном акте и выходит на уровень конституционного 

права. 

IV. Период Новейшего времени с 1918 г. по настоящее время. Данный 

период характеризуется активным развитием в целом прав и свобод человека и 

права на неприкосновенность личности в частности, во многих государствах 

совершенствуется конституционное законодательство, закрепляются нормы, 

регулирующие правовой статус личности. Гарантии прав и свобод выходят на 

международный уровень, т. е. принимается ряд международных документов, 

универсальных для всего мирового сообщества. 

В XX–XXI ст. государства, ратифицировавшие международные договоры, 

стали имплементировать в национальное законодательство международно-

правовые нормы, а часто – ратифицированные международные договоры 

становятся частью национального законодательства. 
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Омбудсман – это индивидуальный национальный или международный 

орган в сфере прав человека, обладающий общей или специальной 

компетенцией в области контроля и надзора за соблюдением прав человека 

государственными органами, чьи решения носят часто рекомендательный 

характер. 

Для Республики Беларусь институт омбудсмана пока является 

теоретической концепцией, однако мы считаем необходимым учреждение 
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