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Таким образом, предлагаем внести изменения в ТК Республики Беларусь, касаю-
щиеся установления термина «персональные данные работника» и примерного перечня 
информации, относящейся к таким данным, а также определить права и обязанности 
субъектов в данных трудовых правоотношениях. Целесообразнее было бы изложить 
вышеуказанные изменения в новой главе – Глава 91 ТК. Введение Главы 91 ТК обуслов-
лено тем, что Глава 9 ТК предусматривает гарантии и компенсации работников, а право 
на защиту личной жизни является конституционным правом каждого, независимо от 
наличия гражданства (ст. 28 Конституции Республики Беларусь), и гарантируется такое 
право государством (ст. 21 Конституции Республики Беларусь). 
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Право на информацию во всем мире признано одним из основополагающих 
прав личности. Это право получило свое закрепление в международных актах:  
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах 1966 г., в Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г. 

В современном мире своевременная и доступная информация является ценней-
шим ресурсом, поскольку она необходима для удовлетворения потребностей челове-
ка в саморазвитии, образовании, общении. Именно поэтому права на информацию – 
это одни из наиболее актуальных гражданских прав. 

Право личности на информацию установлено и закреплено в международном 
законодательстве в виде права на получение самой разнообразной информации,  
в том числе юридической, политической, культурной, медицинской, экологической. 

Разумеется, бесконтрольный доступ каждого к любой информации является 
благодатной почвой для криминала, кроме того, может посеять хаос и анархию  
в любом обществе. Именно поэтому современные государства стремятся контроли-
ровать информационные потоки, в том числе путем создания ограничений доступа  
к информации, но с соблюдением принципов, установленных международным зако-
нодательством.  

Устанавливая регламенты для информационного пространства, правительства 
стран должны учитывать все современные тенденции, в том числе цифровизацию  
и унификацию информационных потоков. Реализация права на информацию нахо-
дится в прямой зависимости от соблюдения правовых норм, которыми определены 
стандарты информации и условия использования информационных ресурсов.  

Для транснационального обмена информацией необходимо стремиться к ис-
пользованию единых и открытых стандартов, которые были бы доступны и для ши-
рокого круга потребителей. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь, основываясь на принципах, уста-
новленных Конституцией Республики Беларусь, создана эффективная нормативно-
правовая база для регулирования информационных потоков в стране: Среди норма-
тивно-правовых актов, формирующих законодательство об обращении информации 
в Республике, такие документы, как Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», Закон Респуб-
лики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации»,  
Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных дан-
ных», Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных 
секретах». Следует отметить, что данные законодательные акты не являются статич-
ными и постоянно дополняются и изменяются в соответствии с тенденциями разви-
тия технологий в целях защиты общества от негативных и противоправных явлений.  

На международном уровне права получать доступ к информации и распростра-
нять ее закреплены в системе конвенций и международных соглашений. 

Одним из первых таких документов стала резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 декабря 1946 г. № 59 (I) «О созыве международной конференции по вопросу 
о свободе информации», где говорится о том, что «свобода информации является ос-
новным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы» [5]. Резо-
люция определяет под свободой информации «право повсеместно и беспрепятственно 
собирать, передавать и опубликовывать информационные сведения» [5]. 

Всеобщая декларация прав человека, в ст. 19 провозглашает, что каждый чело-
век имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право  
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включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и неза-
висимо от государственных границ [2]. 

Еще одним важным источником, регулирующим право на информацию, являет-
ся Международный пакт о гражданских и политических правах. В ст. 19 данного до-
кумента установлены обязанности и ответственность, которые возникают в связи  
с реализацией права на информацию. Определены ограничения на пользование пра-
вом на информацию, которые могут быть введены национальными законами каждой 
из стран с целью обеспечения уважения прав и репутации граждан и охраны госу-
дарственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения [3].  

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1990 г. № 45/76  
«Вопросы, касающиеся информации» определила дальнейшую приверженность 
принципам свободы информации. Резолюция призывает к уменьшению различий  
в подходах к регулированию обращения информационных потоков между развиты-
ми и развивающимися странами. Такие различия сказываются на возможностях го-
сударственных, частных или иных средств массовой информации и отдельных лиц  
в развивающихся странах распространять информацию, а также обеспечивать разно-
образие источников информации и свободный доступ к ней [1].  

В статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
информационные права выступают составной частью свободы выражения мнения. 
Эти свободы должны реализовываться «без вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ» [4].  

В современном обществе информация обретает новые значения. Определяя ус-
пешное осуществление социально-политических и экономических преобразований, 
теперь информация становится не только ресурсом, но и настоящим оружием, по-
рой, являясь «оружием массового поражения». Право на информацию признается 
неотъемлемым гражданским правом и зафиксировано в международных документах. 
Гарантированный доступ к общественно значимой информации и государственный 
контроль информационных потоков становятся ключевыми условиями для функ-
ционирования стабильного правового государства.  
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