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 Как показывает анализ, при разработке концептуальных основ куль-
турной политики в обеих странах учитывалась, с одной стороны, нацио-
нальная специфика, с другой – необходимость открытости и междуна-
родного сотрудничества в этой сфере. 

Изучение культурной политики представляется важным с точки зре-
ния дальнейшего исследования влияния и воздействия культурной по-
литики на отрасль культуры стран, развитие ценностных ориентаций 
молодых поколений и их идентичность.
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В условиях активной цифровизации существующих общественных 
отношений, а также формирования новых правовых связей и социальных 
взаимодействий на фоне стремительных изменений в технологической 
сфере вопросы нормативного обеспечения международных стандартов 
по защите прав человека приобретают особую актуальность. Существен-
ная роль в обеспечении безопасности в цифровой среде отводится право-
вому регулированию. В этой связи для каждого государства объективно 
встает вопрос о формах, границе и содержании и методах нормативно-
правового воздействия на общественные отношения в цифровой среде.

Требует серьезной доктринальной проработки определение границ 
правового регулирования, сводящееся к выявлению возможного и не-
обходимого вмешательства государства в цифровые отношения.

Кроме того, существенной проблемой содержательного плана пред-
ставляется определение метода правового регулирования. Дело в том, 
что императивный и диспозитивный методы правового регулирования, 
разработанные в юридической науке классического периода, оказыва-
ются неэффективными при упорядочении многих отношений в цифро-
вой реальности. Успешное использование данных методов на практике 
связано с тем, насколько точно законодатель может предвидеть динами-
ку тех или иных общественных отношений, что в цифровой сфере часто 
не представляется возможным. Например, определение метода право-
вого регулирования в сфере использования беспилотных летательных 
аппаратов усложняется сложностью прогнозов дальнейшего технологи-
ческого развития в указанной сфере и потенциалом расширения обла-
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стей использования данных аппаратов в обеспечении территориальной 
целостности, суверенитета и конституционного строя, экологической 
безопасности, предупреждении или ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, в иных сферах защиты национальной безопасности 
Республики Беларусь.

Что же касается формы правового регулирования, актуальным яв-
ляется вопрос о виде нормативного правового акта, в котором должны 
быть закреплены правовые нормы о связи и цифровом пространстве. 
Так, в настоящее время во многих постсоветских государствах с различ-
ной интенсивностью рассматриваются вопросы подготовки и принятия 
Информационного или Цифрового кодекса. 

В частности, в Российской Федерации подготовлен проект концепции 
Цифрового кодекса, который должен будет систематизировать разрознен-
ные нормативные акты в сфере IT. На данный нормативный правовой акт 
возлагается ряд глобальных функций – от содействия развитию цифро-
вой экономики и регулирования искусственного интеллекта до обеспе-
чения безопасности граждан в цифровой среде, включая персональные 
данные. При этом отмечается, что многие уже имеющиеся регуляторные 
акты устарели. Предлагается упорядочить и систематизировать разроз-
ненные и противоречащие друг другу существующие нормы права.

Возникает вопрос, насколько в предлагаемом для разработки Циф-
ровом кодексе будет возможно успешно совместить обе цели – учет, ре-
визию, пересмотр и систематизацию уже имеющихся правовых норм в 
сфере связи и IT, а также образование принципиально новых сфер пра-
вового регулирования в цифровом пространстве и расширение границ 
правового воздействия?

Отметим, что в Республике Беларусь в соответствии с Концепцией 
правовой политики, утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 28 июня 2023 г. № 196, цифровизация определена во многих 
сферах – от повышения защиты информационного суверенитета и ин-
формационной безопасности страны и до разработки наднациональных 
стандартов, правил в области информационной безопасности, внедре-
ния передовых информационных технологий государственного управ-
ления. В этой связи, особенно на фоне сложившейся тенденции повы-
шения интенсивности работ по кодификации информационно-правовых 
норм в постсоветских государствах, национальная правовая доктрина 
должна решить несколько важных и неотложных вопросов.

Во-первых, насколько оправдана систематизация правовых норм в 
сфере цифровых информационных отношений в форме кодификации, 
ведь кодекс представляет собой укрупненный глобальный, сложно-
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структурированный, систематизированный нормативный правовой акт, 
регулирующий не только наиболее важные, но и полностью сложивши-
еся, стабильно функционирующие общественные отношения.

Внесение изменений и дополнений на уровне кодифицированного 
нормативного правового акта требует сложных, затратных и длитель-
ных по времени процедур законотворческого процесса, глубокого и 
комплексного научного и финансово-экономического обоснования, про-
гноза, что может затруднять или вообще исключать возможность свое-
временного и оперативного правового регулирования стремительно из-
меняющихся общественных отношений в цифровой среде.

Во-вторых, требует теоретической проработки вопрос, насколько 
однородными являются общественные отношения, которые в перспек-
тиве могут быть включены в единый кодифицированный нормативный 
правовой акт, регулирующий сферу цифрового пространства.

Отсутствие однородности в предмете правового регулирования ко-
дифицированного нормативного правового акта повлечет нарушение 
системности и комплексности правового регулирования, отнесенного в 
ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О норма-
тивных правовых актах» (с изм. и доп.) к основным принципам нормо-
творческой деятельности.

Полагаем, что глубокая доктринальная проработка указанных вопро-
сов и смежных с ними проблем будет способствовать созданию наибо-
лее эффективного нормативного обеспечения реализации прав человека 
в цифровом пространстве.
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Гражданство является правовым институтом, определяющим отно-
шения человека с государством, под юрисдикцией которого он находит-
ся, в том числе независимо от того, проживает этот человек постоянно 
на территории государства или находится за его пределами.

По мнению О.И. Чуприс, гражданство – это особое правовое отно-
шение между гражданином и государством, возникающее по поводу 
принадлежности к нему лица.

Гражданство является частью правового статуса личности. Приобрете-
ние или прекращение гражданства определяет объем прав и обязанностей 


