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утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, проекте новой 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной постановле-
нием Совета Безопасности Республики Беларусь.

Показатели наличия / отсутствия сбалансированности государственных, общественных 
и частных интересов при реализации административно-деликтной политики можно разде-
лить на три группы: показатели эффективности административно-деликтной нормы; харак-
теризующие уровень административной деликтности; влияющие на качество работы право-
применительных органов.

Е. Н. Мазаник
кандидат юридических наук, доцент

БГЭУ (Минск)

ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ В СТРУКТУРЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Миграция населения является сложным, многообразным по формам и последствиям, 
оказывающим значительное влияние на государственное и общественное развитие социаль-
ным процессом. В современных условиях внешняя трудовая миграция, исходя из общего объ-
ема всех миграционных перемещений, является преобладающей.

Внедрение цифровых технологий и возможности организации удаленной работы расши-
рили возможности поиска работы в разных странах, а также изменили динамику трудовой 
миграции. Появляются новые категории трудовых мигрантов, которые с учетом использова-
ния информационных технологий и иммиграционных законов выбирают по своему усмот-
рению для жизни любое подходящее им государство или даже чередуют несколько стран. 
В связи с вышеизложенным особый научный интерес представляют цифровые кочевники, 
феномен которых в настоящее время недостаточно изучен, несмотря на наличие достаточно-
го количества публикации.

В литературе цифровые кочевники рассматриваются как особая социальная категория 
людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения 
своих профессиональных обязанностей и ведет мобильный образ жизни, либо переехавшие 
в другое государство иностранцы, которые дистанционно осуществляют профессиональную 
деятельность или удаленно работают в компании, базирующейся за пределами места про-
живания. Отдельные авторы к ним относят неоднородную по демографическому составу, 
профессиональной и национальной принадлежности группу людей, которые выбирают неза-
висимый от местоположения, технологически оснащенный образ жизни, который позволяет 
им путешествовать и работать удаленно везде, где есть подключение к интернету. Как видно 
из приведенных определений, в них четко прослеживаются такие критерии, как мобильность 
и профессиональная деятельность.

В тоже время в доктрине они рассматриваются в следующих аспектах: трудовой деятель-
ности; мобильного образа жизни; с точки зрения досуга.

Также существуют мнения о том, что непрерывная географическая мобильность и со-
ответствующий ей образ жизни являются основаниями выбора профессиональной деятель-
ности, горизонтальная мобильность имеет профессиональную направленность. Мобильный 
образ жизни и удаленная занятость цифровых кочевников обуславливают высокий спрос 
на производство специализированных цифровых технологий, информационных сервисов, 
что оказывает влияние на создание новых рабочих мест. Цифровые кочевники являются ак-
тивными участниками экономических отношений. Образ жизни цифровых кочевников, свя-
занный с постоянными перемещениями, предполагает выявление форм и условий трудовой 
занятости, соответствующих особенностям их социально-экономической практики.

Поскольку категория «цифровые кочевники» состоит из неоднородной по демографиче-
скому составу, профессиональной и национальной принадлежности группы людей и в док-
трине рассматривается в аспектах трудовой деятельности, мобильного образа жизни, с точки 
зрения досуга возникают проблемы относительно теоретического исследования и правового 
регулирования указанной категории.
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Как указывают отдельные исследователи, одной из проблем является выбор эмпири-
ческих методов изучения цифровых кочевников. Так как цифровое кочевничество имеет 
глобальные масштабы, то такие научные проекты должны иметь международный харак-
тер. По этой же причине представляется возможным полагать, что эффективное правое ре-
гулирование рассматриваемого социального явления требуется как на национальном, так 
и на международном уровне.

Е. В. Максименко
магистр юридических наук

БГУ (Минск)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике любого государства, ее 
вклад в экономический рост широко признан и обусловлен тесными связями между строитель-
ством и другими сферами экономической системы. Как отмечал Л. Н. Бернацкий, строитель-
ство абсолютно необходимо для возможности успешного развития экономической жизни стра-
ны, и необходимо в широком масштабе, с другой стороны, финансировать строительство крайне 
трудно ввиду медленной рентабельности, прямой или косвенной, вложенного в него капитала.

Актуальность совершенствования правового регулирования в сфере строительства в со-
временном контексте неоспорима, поскольку данная сфера находится под влиянием множе-
ства перемен и вызовов. Современный этап развития общественных отношений обусловлен 
фундаментальными технологическими изменениями, связанными с развитием цифровых 
технологий, искусственного интеллекта, а также повышением роли человеческого капитала 
и усилением глобальной конкуренции. Для того чтобы та или иная сфера отношений сохра-
няла стабильность и была способна отразить широкий спектр внешних факторов, необходимо 
формировать новые формы регулирования отношений, которые будут иметь больший право-
вой эффект.

Строительная отрасль представляет собой комплексную систему. В процессе государ-
ственного регулирования строительной деятельности задачей выступает обеспечение упо-
рядоченности всех многообразных составляющих сложного инвестиционно-строительного 
процесса, на которые не всегда могут эффективно воздействовать отдельно применяемые эко-
номические или административные меры, что обусловлено системностью отдельных этапов 
строительства и его целостностью в общем.

Правовое регулирование в строительстве осуществляется нормами различных отраслей 
частного и публичного права. Акты законодательства, регламентирующие сферу строитель-
ства, по своей юридической природе представляют единый комплекс, объединенный прочны-
ми межотраслевыми связями. Теоретические и практические проблемы совершенствования 
законодательства в строительной деятельности обуславливаются необходимостью обеспе-
чения гармонизации интересов ее многочисленных участников, внутренне согласованным 
единым правовым регулированием и уровнем соответствия содержащихся в нормативных 
правовых актах положений современным условиям.

На первый план выступает необходимость формирования правовых условий для внедре-
ния новых технологий в строительной отрасли, обеспечивая при этом гибкость и способность 
правовых норм реагировать на изменяющиеся условия и вызовы в сфере строительства. Дан-
ные аспекты актуальны ввиду консервативности отрасли, в который инновации внедряются 
не так быстро, как в других сферах, что вполне обосновано и связано с высокой ответственно-
стью за результат деятельности, который может представлять опасность для жизни людей.

Тенденции развития законодательства в строительстве должны развиваться в направ-
лении формирования комплекса межотраслевых правовых инструментов, в котором публич-
но-правовой аспект будет акцентироваться на регламентации правовых и экономических 
стимулов для субъектов строительных отношений.

Понимание и учет современных условий важен как для государства в целом, так и для 


