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В условиях перехода индустриального к информационному обществу -

цифровизация стала главным показателем эффективности и 

конкурентоспособности экономики. Сегодня в мире активными темпами 

происходит развитие сферы цифровых технологий, которые будут оказывать в 

большей мере влияние на жизнь человека и соответственно сказываться на 

развитии законодательства. Все большее использование современных 

технологий ускоряет процесс «цифровизации права». Можно с уверенностью 

сказать, что в современном обществе сформировался тип общественных 

отношений который привел к появлению современных форм управления и 

концептуально новым экономическим отношениям – так называемой 

«цифровой экономике». Отсутствие правового регулирования таких отношений 

создает определенные риски для их реализации в повседневной жизни и 

правоприменительной практике. А это привело к необходимости разработки 

соответствующих законодательных актов. Принятие в Республике Беларусь 

Декрета «О развитии цифровой экономики» не только выявило большое 

количество пробелов в правовом регулировании, но и послужило толчком к 

внедрению в хозяйственную деятельность множества неизвестных 

белорусскому законодательству инновационных инструментов. Можно 

выделить, такие как блокчейн, токен, майнинг, смарт-контракт, цифровые 

валюты – криптовалюта и др. Были введены институты английского права 

опцион и опционный договор [1]. Такое обновление определило тенденции в 

развитии законодательства, его качественно другом уровне, открыло 

возможности имплементации новых правовых институтов в различные отрасли 

права Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что использование цифровых технологий в сфере 

права также проявляется через предоставление государственных услуг в 

электронном виде, посредством распространения электронно-цифровой 

подписи, развитием Интернет-торговли, появлении правовых Интернет-

платформ, позволяющих подготовить простые правовые документы, оказанию 
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юридических услуг и онлайн медиации – разрешение споров через Интернет, 

анализе и систематизации судебных решений и др. Развитие цифровых 

технологий влияет и на криминалистическую деятельность 

правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, ведет к повышению уровня специальных знаний в раскрытии 

преступлений, эффективности судебной деятельности, ее гуманизации, 

снижению латентности, обеспечивает безопасность личности, общества и 

государства. Правовая информатизация происходит и в системе 

судопроизводства. Одной из значимых новаций является внедрение 

электронного судопроизводства «Е-сourt», что позволяет дистанционно 

обращаться в суд с подачей документов в электронном виде. Сегодня при 

разработке нового единого процессуального кодекса ведется работа над 

введением в гражданский и хозяйственный процесс института электронных 

доказательств. Результатом таких шагов станет повышение оперативности и 

доступности правосудия, снижение судебных расходов, а также усиление 

состязательного принципа судопроизводства. Таким образом с появлением 

новых видов экономических отношений в сфере обмена информацией, а также 

общим проникновением цифровых технологий в бытовые, управленческие, 

коммерческие структуры открылись новые возможности в оптимизации и 

повышении эффективности правового регулировании любых сфер 

общественных отношений. Главная задача в этом процессе – суметь 

своевременно создать необходимые правовые условия. 

В последующем развитие цифровых технологий в праве будет 

ориентировано на появление информационно-правовых систем по разработке и 

согласованию нормативных документов для повышения качества юридической 

техники их составления, создание компьютерной системы поддержки правовых 

решений на основе искусственного интеллекта, включая сервисы 

автоматизированного оформления документов по типовым делам. 

Одновременно должны бытьразработаны методы управления рисками для 

компьютерного анализа судебных актов с целью выявления ошибок 

коррупционной составляющей. Еще одна важная проблема, которую предстоит 

решать именно юристам, — определение правового режима искусственного 

интеллекта. Понятно, что абсолютная цифровизация применения нормы к 

конкретному случаю нереализуема в силу логической природы 

правоприменения присущей только человеку. Правовые понятия являются 

одновременно оценочными и условными. Критерий их определения часто 

субъективный, интуитивный (например, в связи с «малозначительностью 

деяния»), а не объективный, что позволяет говорить о возникновении 

противоречий при использовании математических алгоритмов в нормативных 

системах. Поэтому искусственный интеллект невозможен в ситуациях 

оценочных понятий и категорий, а каждая норма уже представляет собой 

оценку. Таким образом, полная алгоритмизация права и правоприменения 

исключена. 
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Цифровизация жизни наряду с позитивными тенденциями породила и 

негативные факторы, такие как: новые риски и угрозы для человека, рост 

безработицы, а также формирование и распространение особой сферы 

преступлений – киберпреступности. Уже сегодня общество столкнулось с 

проблемой отпадения необходимости подготовки специалистов многих 

профессий. А это процесс, который несет глобальные цивилизационные 

изменения, связанные с подрывом основ жизни большинства людей, ставших 

не нужными в условиях нового цифрового уклада. Цифровизация и 

алгоритмизация права может привести не только к исчезновению 

справедливости и правосудия, но и к принятию абсурдных 

правоприменительных решений. Поэтому в современных условиях мир должен 

идти не только по пути проведения трансформации правовых реалий в угоду 

развитию научно-технического прогресса, но и думать о новых задачах права – 

сбережение ценности человека, защите его прав и свобод перед угрозой 

невостребованности для общества. Речь идет о необходимости пересмотра 

стандартов правового регулирования на уровне международно-правовых 

институтов и государств всего мирового сообщества. 

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в 

системе нормотворчества и правоприменения, бесспорно, является уже 

неизбежностью, что актуализирует вопрос о формировании «цифрового права» 

как совокупности норм или цифровых стандартов в форме компьютерных 

программ, алгоритмов или математических решений. Основной вопрос перед 

юристами, учеными: возможно ли новое регулирование в рамках классических 

правовых категорий гражданского или иных отраслей права или требуется 

кардинально новый подход к праву и правоприменению. С развитием 

«цифровизации» следует признать необходимость нового взгляда на правовые 

институты в эпоху информационного общества, проведению последовательной 

адаптации традиционных правовых механизмов к другим реалиям. Уже сегодня 

в теории права изучаются понятия об «электронном лице» (искусственном 

интеллекте), «цифровом имуществе», «цифровых трансакциях», «смарт-

контрактах» как новых категориях права. Эти и многие другие вопросы ждут 

своего решения в условиях уже складывающихся цифровых правоотношений. 
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