
260 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д. С. Маркевич 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, 

ул. Сурганова 1, корп 2, 220072, г. Минск, Беларусь, theory-law@bsu.by  

Анализируются конституционные положения, определяющие особенности циф-
ровой трансформации экономики в Республике Беларусь. Показано, что в настоящее 
время сформирован ряд экономических и законодательных предпосылок для соци-
ально ориентированного ответственного развития цифровой экономики в Беларуси, 
а также сформулированы предложения по развитию конституционных положений в 
отраслевом законодательстве.  
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Аналізуюцца канстытуцыйные палажэнні, якія вызначаюць асаблівасці лічбавай 
трансфармацыі эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь. Паказана, што быў сфарміраваны 
шэраг эканамічных і заканадаўчых перадумоў для сацыяльна арыентаванага адказна-
га развіцця лічбавай эканомікі ў Беларусі, а таксама сфармуляваны прапановы па 
развіццю канстытуцыйных палажэнняў у галіновым заканадаўстве. 
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Безусловной идеологической и правовой основой для развития всех 
сфер общественной жизни, в том числе экономической, выступает Кон-
ституция, которая формирует правовые механизмы взаимодействия че-
ловека, общества и государства, определяет место и роль государства 
в системе экономических отношений, закрепляет правовой режим раз-
личных видов собственности, устанавливает необходимый объем прав 
и обязанностей в экономической сфере, а также определяет иные ключе-
вые аспекты регулирования экономики. В то же время в условиях текто-
нических сдвигов в мировой экономической системе, цифровизации 
национальных экономик и иных внешних вызовов, которые претерпевает 

общество в силу объективных законов развития, формируются тенден-
ции к трансформации отдельных императивов и дополнения текста Ос-
новного Закона новыми положениями. Названное справедливо и для 
Республики Беларусь, что нашло свое отражение в изменениях Консти-
туции, принятых на республиканском референдуме, проведенном в 
2022 г. И несмотря на то, что нормы, направленные на регулирование 
цифровой экономики, прямого закрепления не получили, необходимо 
констатировать наличие следующих конституционных императивов, оп-
ределяющих особенности законодательного обеспечения развития циф-
ровой экономики в Беларуси.  

1. Модель социального государства на современном этапе инноваци-
онной экономики. При описании данной модели авторы научно-

практического комментария к Конституции Республики Беларусь указы-
вают на происходящую трансформацию данного концепта. Она выража-
ется в том, что государство помимо обычного для социального государ-
ства набора форм и способов реализации экономической и иных функ-
ций, выполняет задачи по обеспечению социального партнерства, соци-
альной ответственности [1, c. 14], нормы о которой были включены в 
ч. 3 ст. 21 Основного Закона. 

При этом рассматриваемые положения не должны трактоваться как 
идея устранения государства от решения важнейших задач социального 
развития, наоборот, в таких условиях лишь возрастает необходимость 
обеспечения социальной справедливости на основе баланса элитарных и 
эгалитарных начал, происходит повышение роли государства при регу-
лировании экономических отношений, о чем справедливо отмечал док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Бе-
ларусь А. М. Абрамович [2, с. 527–528, 530].  

Идея о трансформации экономической природы и роли государства 
содержательно рассматривается также в рамках экономической науки, 
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в особенности политической экономии, которая находится во взаимосвя-
зи с положениями конституционной экономики, экономического анализа 
права. Так, некоторые авторы, анализируя экономические отношения 
в условиях позднего капитализма, указывают на замещение ключевых 
категорий рыночной экономики (конкуренция, экономическая эффек-
тивность) пострыночными (общественное благо, социальный прогресс, 
социальная справедливость, экологическая стабильность) и объективное 
становление государства как политической формы экономического ак-
тора (то есть общество выступает экономическим актором, а государст-
во его формой) [3, с. 11–13]. Оптимальной моделью в таких условиях 
исследователи видят государство развития, которое является результа-
том эволюции идеи патернализма в рамках моделей регулирующего, со-
циального государства [4, с. 51–57]. Оно отличается новым уровнем со-
циального компромисса, основанного на широких интересах основной 
массы населения, требующего от государства осуществления стратегии 
общественного развития [5, c. 9–10]. Для этого предлагается, чтобы в го-
сударстве были сформированы организационные и правовые основы ре-
гулирования производственной деятельности и рыночного обмена, сти-
мулирования индустриальной экономики и обеспечения индустриально-
го протекционизма, поддержки инновационного предпринимательства, 
противодействия ограничению конкуренции, справедливого распреде-
ления ренты, обеспечения инфраструктуры и привлечения инвестиций и 
др., при одновременном свертывании командно-бюрократического регу-
лирования [4, c. 58–59].  

Полагаем, что в Республике Беларусь на конституционном уровне 
созданы необходимые законодательные предпосылки для обеспечения 
реализации рассматриваемой модели, существуют и благоприятные эко-
номические условия (низкий уровень социального неравенства, высокий 
уровень доступности услуг здравоохранения, образования и др.), что 

означает необходимость надлежащего законодательного обеспечения 
развития государства на уровне отраслевого законодательства, а также 
определения места и роли цифровых технологий при его функциониро-
вании.  

2. Принцип социальной ответственности каждого, закрепленный 
в Конституции в результате реформы 2022 г. Данный принцип распро-
страняется и на субъектов цифровой экономики (физических и юриди-
ческих лиц, в том числе незарегистрированных в национальной юрис-
дикции), деятельность которых может быть не урегулирована законода-
тельно, при этом презюмируется их обязанность об ответственном пове-
дении. В его развитие целесообразно предложить закрепление специ-
альных отраслевых принципов, направленных на реализацию ответст-
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венного поведения субъектов в цифровой среде, в особенности операто-
ров цифровых платформ. Последние представляют собой высокотехно-
логичные компании, способные формулировать и обеспечивать правила 
поведения для иных участников цифрового взаимодействия. К специ-
альным отраслевым принципам можно отнести принципы прозрачности, 
доступности, ответственной разработки и использования цифровых тех-
нологий, проектируемой безопасности, формальное закрепление и реа-
лизация которых позволит создать устойчивые правовые механизмы 
обеспечения безопасности и доверия в цифровой среде. Кроме того, необ-
ходимо установить запреты, касающиеся ограничения правосубъектности 
пользователей цифровой платформы, ограничения автономии воли иных 
участников, которые реализуются через пользовательские соглашения, 
правила сообщества, регламенты, издаваемые оператором цифровой 
платформы. Как отмечалось ранее, для решения данных проблем может 
быть предложена разработка и принятие специального акта, устанавли-
вающего базовые требования, предъявляемые к пользовательским согла-
шениям [6, c. 335].  

В то же время, учитывая характер общественных отношений в рам-
ках инновационной деятельности, в особенности в области цифровых 
инноваций, необходимо законодательное обеспечение стимулирования 
социальной ответственности корпораций в случаях, когда применение 
императивного регулирования не является оправданным. В частности, 
заслуживает поддержки создание механизмов сотрудничества субъектов 
цифровой экономики с государственными органами посредством заклю-
чения соглашений (например, в Беларуси в 2016 г. Министерство по на-
логам и сборам и компания Uber B.V. заключили соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии в борьбе с нелегальным оказанием услуг по 
перевозке пассажиров [7]), принятия кодексов и руководящих принци-
пов деятельности, публикации отчетов о функционировании и выполне-
нии законных требований государственных органов со стороны опера-
торов цифровых платформ. 

3. Требование по осуществлению регулирования экономической дея-
тельности в интересах человека и общества. Так, вопрос определения 
правообразующих интересов при регулировании новых общественных 
отношений либо тех, что подвергаются трансформации в силу их техно-
логизации, приобретает особую актуальность, поскольку возникает 
множество конфликтов интересов различных субъектов. К примеру, по-
требители (пользователи) нуждаются в доступных технологиях и ресур-
сах, обеспечении доверия и совместимости технологических решений, в 
то время как высокотехнологичные корпорации стремятся к снижению 
издержек, созданию конкурентоспособных продуктов и сервисов, в том 
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числе посредством недобросовестных, а иногда неправомерных практик. 
В основе их интереса лежит стремление к максимизации прибыли, что 
возможно только через привлечение все новых пользователей, а также 

расширение числа товаров и услуг, которые можно реализовать привлечен-

ным клиентам. В этом контексте заслуживает одобрения предлагаемая 
А. А. Ивановым и А. А. Волосом идея конституционного права на цифро-
визацию или отказа от нее, которое может быть выведено из содержания 
уже признанных на конституционном уровне прав и свобод [8, с. 34–45].  

Таким образом, вследствие нарушения действовавшего баланса ин-
тересов в связи с развитием цифровых технологий необходимы новые 
инструменты обеспечения защиты наиболее уязвимых сторон цифрового 
взаимодействия. В таких условиях только сильное государство способно 
обеспечить эффективную защиту и адекватную юридическую институ-
ционализацию публичных интересов в субъективные права и юридиче-
ские обязанности, а также их дальнейшую реализацию.  

4. Закрепление в ч. 2 ст. 28 Конституции за государством статуса 
субъекта, создающего условия для защиты персональных данных 
и безопасности личности и общества при их использовании. С одной 
стороны, названная норма является отправной точкой в реализации го-
сударственной политики в отношении одного из ключевых ресурсов 
цифровой экономики – данных, с другой – в тексте рассматриваемых 
поправок говорится лишь об одной из разновидностей данных, а именно 
персональных данных. Согласимся с А. И. Савельевым в том, что дан-
ные выступают важнейшим фактором производства в цифровой эконо-
мике и нуждаются в соответствующей законодательной «прописке» [9, 

с. 61–62]. При этом в поправках Конституции Российской Федерации 
данные как объект правового регулирования получили определенное при-
знание в п. «м» ст. 71 в части отнесения их к предметам федерального ве-
дения [10, c. 96]. 

Полагаем, что для Республики Беларусь принципиальным является 
закрепление и последовательная реализация права субъекта персональ-
ных данных на управление своими данными, а также использование 
данных как общедоступного ресурса в интересах белорусского общества.  

Таким образом, в рамках конституционных императивов социально 
ориентированного государства, направленного на регулирование эконо-
мической деятельности в интересах человека и общества, при создании 
условий для защиты персональных данных, а также реализации принци-
па социальной ответственности каждого и др. видится дальнейшее раз-
витие нормативной правовой базы по обеспечению цифровой трансфор-
мации экономики. Их содержание должно найти свое отражение как в 
системе специальных принципов правового регулирования цифровой 
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экономики, так и в ключевых нормативных правовых актах по вопросам 
цифрового развития Республики Беларусь.  
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