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одну из них. Данное положение позволяет сделать вывод о независимости 

контрольно-надзорных органов от других ветвей власти. 

Следует обратить внимание, что на первом месте среди функций 

прокуратуры стоит надзор за исполнением законодательства государственными 

органами, всеми организациями и гражданами, а не поддержание 

государственного обвинения в суде. 

Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, 

использованием государственной собственности осуществляет Комитет 

государственного контроля. 

Таким образом, место контрольно-надзорных органов Республики Беларусь 

до сих пор четко не определено. Прокуратура и Комитет государственного 

контроля Республики Беларусь являются центральными органами данной 

деятельности. У них достаточно собственных полномочий в сфере контроля 

(надзора). Самостоятельность и независимость – важный признак отдельной 

ветви власти. Данное обстоятельство оказывает большое влияние на то, чтобы 

выделить отдельную надзорную ветвь власти, внеся соответствующие 

изменения в Конституцию. Немаловажно то, что прокуратура является 

нормотворческим органом: Генеральный прокурор Республики Беларусь вправе 

издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в форме 

приказов, в том числе утверждающих положения и инструкции. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время назрело 

выделение еще одной ветви – контрольно-надзорной, поскольку по факту такая 

ветвь уже существует и действует. 
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В современных реалиях распространение информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) способствует реализации права 

граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, участию граждан в управлении делами 

общества и государства. Особое значение современные ИКТ приобретают для 

обеспечения коммуникации органов местного управления и местного 

самоуправления при решении вопросов местного значения исходя не только из 

государственных интересов, но и интересов граждан, проживающих на 

соответствующей территории, т. е. для развития элементов электронной 

демократии на местном уровне. 
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В юридической литературе под электронной демократией понимается 

прямое осуществление государственной власти гражданами посредством ИКТ и 

сети Интернет; форма государственного управления, при которой учитывается 

мнение большинства, отражается гласность деятельности органов управления с 

помощью различных видов ИКТ. Развитие электронной демократии возможно 

при наличии соответствующего правового регулирования, 

информатизированной платформы, общедоступного выхода в сеть Интернет, 

готовности граждан к осуществлению электронной демократии путем ИКТ. 

Правовую основу для реализации элементов электронной демократии в 

Республике Беларусь заложили Стратегия развития информационного общества 

Республики Беларусь на период до 2015 года, Национальная программа 

ускоренного развития услуг в области информационных технологий на период 

2011–2015 годов, Государственная программа «Электронная Беларусь» и 

другие. В данных программных документах предусматривалось формирование 

в республике единого информационного пространства, а также создание типовых 

автоматизированных информационных систем для региональных уровней. 

Однако в Республике Беларусь легального определения понятия 

«электронная демократия» не дано в отличие от других стран. В Российской 

Федерации принята «Концепция развития в Российской Федерации механизмов 

электронной демократии до 2020 года», где определяется содержание термина 

«электронная демократия» и называются ее элементы: «электронное 

голосование»; механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного 

обсуждения социально значимых вопросов общественно-политической 

тематики в режиме on-line; механизмы формирования онлайн-сообществ, в том 

числе механизмы планирования, реализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий; механизмы сетевой коммуникации граждан с органами 

власти, включая инструменты воздействия на принятие решений и гражданский 

контроль за деятельностью органов власти; механизмы общественного онлайн-

управления на местном уровне. 

В Республике Беларусь созданы и функционируют официальные сайты 

органов местного управления, где содержится информация об их структуре, 

направлениях деятельности, сведения о регионе и наиболее важных событиях 

региона, а также реализована возможность подачи электронных обращений. 

При этом представительство органов местного самоуправления в сети Интернет 

недостаточно обеспечено.  

На мировой арене одним из первых государств, ступивших на путь 

реализации электронной демократии на местном уровне, является Эстония. Там 

на местном уровне широко используется электронное голосование, порталы, 

предоставляющие гражданам возможность открыто высказывать свои мысли и 

предложения по совершенствованию государственного управления и 

законодательной системы, а также обсуждать новые инициативы, которые 

затрагивают различные сферы жизни общества (проект «Сегодня я решаю» или 
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TID «Today I decide»). Создание электронных сервисов и «местных» порталов 

находит успешное развитие в Российской Федерации, Южной Корее, Латвии и 

Литве. В Республике Болгария действует система «машинного», т. е. 

электронного голосования, порталы для внесения предложений граждан и 

взаимодействия с органами.  

Таким образом, анализируя зарубежный опыт, можно отметить, что 

осуществление электронной демократии на уровне местного управления и 

самоуправления в Республике Беларусь только начинает развиваться. Между 

тем использование ИКТ для коммуникации органов местного управления и 

граждан помогает глубже изучить проблемы регионов и находить подходы к их 

устранению, учитывая мнение населения, снижает финансовые издержки для 

государства в осуществлении процесса выборов в органы местного 

самоуправления.  
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Основой правового регулирования защиты персональных данных в 

Европейском союзе является регламент о защите персональных данных 

(General Data Protection Regulation, далее – GDPR). В п. 26 Преамбулы 

регламента выделяется два вида обезличенных данных: анонимизированные 

данные и псевдонимизированные данные. Под анонимизированными данными 

понимается любые данные, которые необратимо обезличены и в отношении 

которых реидентификация невозможна, поскольку утрачена всякая связь с 

физическим лицом. Однако в регламенте GDPR отсутствует правовое 

закрепление понятия псевдонимизированных данных. Указанный документ 

определяет, что под псевдонимизацией подразумевается особенный процесс, 

который включает в себя обработку персональных данных, в том случае, когда 

персональные данные не могут быть соотнесены с конкретным лицом без 

использования дополнительной информации, при этом дополнительная 

информация хранится отдельно и для нее были предприняты организационно-

технические меры обеспечения невозможности соотношения с 

идентифицируемым физическим лицом (ст. 4(5) GDPR). В связи с этим 

представляется возможным закрепление указанной дефиниции в регламенте 

GDPR, поскольку псевдонимизированные данные сохраняют определенную 

связь с физическим лицом и с учетом данного фактора, могут быть 

использованы для идентификации лица. Такого рода подход в GDPR основан на 


