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лизацию и высокую квалификацию. Это в свою очередь оказывает влияние на различные сферы 

деятельности, и в первую очередь на систему образования.  

В информационном обществе появляются новые рабочие места, что безусловно положительно 

сказывается на росте благосостояния общества, в связи с повышением занятости населения.  

Однако не всё происходит гладко при переходе к информационному обществу. С появлением 

интернета библиотеки, патентные фонды были бесцеремонно выброшены из нашей жизни и люди 

занятые в этой сфере деятельности пострадали [2]. Потом спохватились и стали в библиотеках 

внедрять интернет, электронные информационные системы, но это было сделано с опозданием и не 

постепенно, а достаточно быстро. Аналогично произошло и в ряде других сфер деятельности, 

например, в системе государственного управления, где внедрение информационных технологий 

происходило далеко не идеально [3].  

Что же нас может ожидать на шестом этапе развития? Здесь может быть два сценария развития. 

По первому сценарию человеческое общество не справиться со всё возрастающей скоростью разви-

тия и погибнет, а кто останется начнёт всё с начала. По второму сценарию информационное обще-

ство, достигнув своего расцвета, преобразуется в интеллектуальное общество, где все интеллекты 

объединяться в единую систему, и эта система будет мудро использовать знания только во благо 

всего человечества [4]. В общем, поживём и увидим, что произойдёт, если доживём!   
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Республика Беларусь с 2010 г. взяла динамичный курс на цифровизацию и стала одной из пер-

вых в мире стран, легализовавшей смарт-контракты, и внедрившей технологии блокчейн 

(«blockchain»). В эксплуатацию введена прикладная задача, функционирующая на базе технологиче-

ской платформы блокчейн «Реестр банковских гарантий». В ноябре 2018 г. по поручению Мозырско-

го НПЗ «Приорбанк» впервые провел для нашей страны международную сделку-гарантию на блок-

чейне для российской компании на платформе R-chain. Для операции использовалось ПО «Райффай-
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зенбанка» [1]. В 2018 г. Беларусь вошла в топ-10 блокчейн стран Европы. В 2021 г. была принята 

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. Все эти результаты 

были достигнуты благодаря использованию ряда новых правовых решений. Учитывая ключевое 

влияние правового инструментария на процессы цифровизации, актуально провести комплексную 

оценку и определить концепцию правовых решений, обеспечивающих цифровое развитие. 

Нормативные правовые акты (далее – НПА) с учетом предмета правового регулирования могут 

быть классифицированы на четыре группы.  

Первая группа – это НПА, определяющие приоритеты и направления цифрового развития, 

включая развитие информационной инфраструктуры. К ним, в частности, относятся Декрет Прези-

дента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 «О Государственной 

программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы», Указ Президента Республики 

Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 «Об утверждении Программы социально-экономического разви-

тия Беларуси на 2021–2025 годы» [2]. 

Вторая группа – это НПА, регулирующие общественные отношения в сфере создания и ис-

пользования информационной инфраструктуры. Например, Закон Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» урегулировал обществен-

ные отношения, возникающие при поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, 

хранении, распространении и (или) предоставлении информации, а также пользовании информацией; 

создании и использовании информационных технологий, информационных систем и информацион-

ных сетей, формировании информационных ресурсов; организации и обеспечении защиты информа-

ции.  

Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и элек-

тронной цифровой подписи» определил правовые основы применения электронных документов, 

установил основные требования, предъявляемые к электронным документам, а также правовые 

условия использования электронной цифровой подписи в электронных документах. Закон Республи-

ки Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» создал условия для обеспече-

ния защиты персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных 

данных и др. 

Третья группа – это НПА, направленные на создание организационных структур, содейству-

ющих развитию цифровой экономики и информационной инфраструктуры, в том числе: Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 16 января 2020 г. № 13 «О республиканском фонде универсального 

обслуживания связи и информатизации», Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. 

№ 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информати-

зации» [2]. 

Далее, следует отметить НПА, направленные на правовое обеспечение информационной без-

опасности. К числу документов, которые можно включить в четвертую группу, например, относят-

ся: постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь» – представляет систему официальных взглядов 

на сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере и 

определяет стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной безопасно-

сти. Следует также отметить один из новых документов Указ Президента Республики Беларусь Указ 

№ 40 от 14 февраля 2023 г. «О кибербезопасности». Документом определяется правовая основа 

создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматри-

вающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на 

государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру. В частно-

сти, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных 

органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также 
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определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первооче-

редное создание центров кибербезопасности. Указ направлен на дальнейшую реализацию положений 

Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасно-

сти. Реализация мер, предусмотренных в Указе, позволит консолидировать усилия по предотвраще-

нию, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструк-

туры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем [3].  

Помимо правового регулирования на государственном уровне проводится ряд организацион-

ных мероприятий для развития информационной инфраструктуры. Начиная с 2022 года на Мини-

стерство связи и информатизации Республики Беларусь возложены дополнительные функции 

государственного управления в сфере цифрового развития, в том числе: выработка единой техниче-

ской и технологической политики в сфере цифрового развития, координация внедрения информаци-

онных технологий в сфере государственного управления, разработка проектов в сфере цифрового 

развития. Кроме того, это министерство должно определять перечень объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры государственных органов и организаций, используемых для 

функционирования распределенной системы обработки данных и размещения государственных 

цифровых платформ и государственных информационных систем (по согласованию с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) и др. 

Создаются структурные подразделения при органах государственного управления, например, 

Управление информационных технологий аппарата Министерства юстиции Республики Беларусь 

(далее – Минюст). Основными целями организационной структуры являются: реализация Концепции 

информатизации на основе современных информационных технологий и руководство информацион-

ной вертикалью органов и учреждений Минюста, определение перспективных направлений инфор-

матизации органов и учреждений Минюста и др. 

В целях содействия цифровому развитию страны формируются специализированные органы, в 

том числе: Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь, а также иные 

структуры, например, Наблюдательный совет и Администрация Парка высоких технологий (ПВТ), 

Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта. 

В республике также для практического сопровождения вопросов цифровизации и их ускорен-

ного развития создан Центр цифрового развития, направленный на содействие государственным 

органам и организациям в подготовке и реализации мероприятий в сфере цифрового развития.  

Интерес представляет и работа Центра перспективных исследований в сфере цифрового разви-

тия, деятельность которого сосредоточена на организационном сопровождении экспертизы меропри-

ятий в сфере цифрового развития. Совет по проектам в сфере цифрового развития станет постоянно 

действующим межведомственным координационным органом, осуществляющим в пределах компе-

тенции на коллегиальной основе рассмотрение вопросов цифрового развития. 

Опираясь на международный опыт, Национальным статистическим комитетом Республики Бе-

ларусь разработана система национальных статистических показателей развития цифровой экономи-

ки, которая включает в себя пять блоков показателей – информационно-коммуникационную инфра-

структуру, использование информационно-коммуникационных технологий населением и организа-

циями, инфраструктуру информатизации, цифровую трансформацию, национальную индустрию 

ИКТ. 

Упрощаются процессы заключения и реализации договоров в сфере цифрового развития. В 

частности, Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государ-

ственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации», о котором упоми-

налось выше расширил механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития, а также 

создал механизм внедрения разработанных (существующих на рынке) программных продуктов, 

включая средства республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации, 

местные инновационные фонды. 
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С учетом изложенного полагаем, что сутью концепции правовых решений в республике явля-

ются государственно-правовые меры, включающие определение приоритетов и направлений цифро-

вого развития; формирование информационной инфраструктуры; создание организационных струк-

тур, содействующих развитию цифровой экономики и информационной инфраструктуры; обеспече-

ние информационной безопасности; организационные мероприятия для развития информационной 

инфраструктуры. 
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В самом общем виде технологический аудит – это способ проверки технологического состоя-

ния организации с помощью определенных критериев, дающий возможность выявления ее сильных и 

слабых сторон, что ведет к формулировке стратегии, направленной на повышение эффективности 

организации. [1] Технологический аудит должен давать характеристику потребностей и возможно-

стей фирмы в инновационном отношении с разных точек зрения: позиционирование продуктов, 

определение рынков, которые бы способствовали конкурентоспособному и устойчивому развитию 

компании; технологические сферы, требующие первоочередного внимания: автоматизация, инфор-

мационные технологии, химические препараты, упаковка и т.п.; проблемы общего плана, требующие 

инновационных решений: производительность, контроль качества, энергетика, экология, гибкость и 

т.д.; средства передачи технологии – обучение, технологическое партнерство (на национальном или 

международном уровне), техническая помощь, права интеллектуальной собственности, финансы и 

пр.; источники и каналы инноваций, отношения, которые нужно развивать: заказчики, поставщики, 

технические центры, научные организации и др. 

В России очень важным является вопрос о трансфере технологий из учебных и научных лабо-

раторий, отделов и предприятий в компании и промышленные предприятия. Аудит таких организа-

ций – это не просто инвентаризация накопленной интеллектуальной собственности. Ключевым 

элементом технологического аудита научной организации является анализ и разработка предложений 
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