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(ноу-хау), соответствующие требованиям Закона, в отношении которых установлен 
режим коммерческой тайны.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: субъектом оценки предпри-
нимательской (коммерческой) информации является ее владелец (собственник); по-
ступившие сведения и их источник подлежат обязательной перепроверке; ценность 
информации определяется с помощью таких критериев (свойств), как полезность, 
своевременность и достоверность; коммерческая информация в зависимости от цен-
ности имеет свою стоимость; информация подлежит защите при условии, что цен-
ность информации зависит от сохранности в тайне от третьих лиц, доступ к информа-
ции закрыт на законном основании, обладатель информации принимает надлежащие 
меры по ее охране; использование правовой системы позволяет предпринимателю 
правильно отделять частную информацию от сведений, составляющих государствен-
ные секреты, и не допустить конфликта с действующим уголовным правом.  

Как видим, основным отличием коммерческой тайны от государственной  
и личной, является главным образом экономическая сфера деятельности того или 
иного субъекта хозяйствования. Тогда как личную тайну составляют сведения, ка-
сающиеся конкретного индивида, а государственную – касающиеся государства  
в целом. Это обусловило и различный порядок трех видов защищаемой информации, 
в том числе порядок доступа к ней и меры ответственности за нарушение законода-
тельства в данной сфере.  
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Одним из средств повышения эффективности ведения охотничьего и рыболов-

ного хозяйства является использование механизмов цифровизации этой сложной  
в содержательном и структурном отношении сферы общественных отношений,  
в первую очередь на всех уровнях государственного регулирования данных отноше-
ний, а также при осуществленнии указанных видов хозяйственной деятельности – 
охотничьего хозяйства и рыболовного хозяйства.  

Особенность исследуемых отношений заключается в том, что они сочетают  
в себе признаки и требования, касающиеся использования природных ресурсов  
(в данном случае основным ресурсом выступают объекты животного мира), и при-
знаки и требования, адресованные субъектам, ведущим хозяйственную деятельность 
(арендаторам (пользователям) охотничьих и рыболовных угодий). Сложная взаимо-
связь этих двух направлений правового регулирования сказывается на формирова-
нии специфической системы государственного регулирования в области ведения 
охотничьего и рыболовного хозяйства, в которой достаточно широко применяются 
современные информационно-цифровые регуляторы. 

В то же время в белорусской эколого-правовой науке (применительно к исполь-
зованию природных ресурсов, необходимых для этой деятельности) данный аспект 
правового регулирования изучался недостаточно подробно. Например, в работах 
И. С. Шахрай эти вопросы рассматривались в общем контексте, в связи с информа-
ционным обеспечением природоресурсных отношений в целом [1, 2]. В условиях 
существенного обновления законодательства в сфере ведения охотничьего и рыбо-
ловного хозяйства представляется важным выделить из общего механизма правового 
регулирования этих отношений указанный выше аспект – элементы цифровизации  
в сфере ведения охотничьего и рыболовного хозяйства и сопутствующих им видов 
права природопользования – и определить перспективы совершенствания законода-
тельства в данной области. 

Современное правовое регулирование ведения охотничьего и рыболовного хо-
зяйства сложилось на основе принятых в недавнее время Указов Президента Респуб-
лики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 (в ред. Указа от 16 сентября 2020 г. № 345 
(далее – Указ № 345)) «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» [3] и от 21 июля 
2021 г. № 284 (далее – Указ № 284) [4] «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве». 
При всех различиях в природоресурсных и хозяйственно-правовых характеристиках 
этих видов деятельности, при ведении охотничьего и рыболовного хозяйства приме-
няется общий правовой механизм, опирающийся на природоресурсную основу дан-
ных отношений. Ее составляют не только объекты животного мира как главный сис-
темообразующий элемент данных отношений, но и иные природные ресурсы, 
совместно используемые при ведении охотничьего и рыболовного хозяйства, в связи 
с чем необходимо информационно-цифровое обеспечение всего комплекса правоот-
ношений. Существующий механизм предусматривает предоставление юридическим 
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лицам в аренду (пользование) охотничьих и рыболовных угодий, являющихся мес-
тами обитания диких животных – объектов охоты и рыболовства, и их дальнейшее 
использование [5] в целях, которые Указ № 345 и Указ № 284 определяют единооб-
разно:  

– охрана, воспроизводство и рациональное (устойчивое) использование ресур-
сов охотничьих животных и рыбных ресурсов;  

– организация охоты и платного любительского рыболовства. 
При этом для той и другой сферы характерна высокая степень публично-

правового воздействия на данные отношения, связанного с осуществлением государ-
ственного регулирования в области ведения охотничьего и рыболовного хозяйства  
в целом и правового регулирования разрешительной деятельности, в частности  
[6, с. 194–209], что предполагает использование информационно-цифровых техноло-
гий, опосредующих управленческую и хозяйственную деятельность.  

Кроме того, нельзя не учитывать усложнение содержания указанных отношений 
в связи с развитием договорных форм взаимодействия юридических лиц – арендато-
ров (пользователей) охотничьих и рыболовных угодий с органами государственного 
регулирования и с гражданами, осуществляющими любительскую охоту и рыболовст-
во в закрепленных охотничьих и рыболовных угодьях. Как следствие, фактор расши-
рения прав участников данных отношений объективно ведет к расширению цифровой 
трансформации этой сферы. Ее перспективы мы видим прежде всего в упрощении 
сложившегося при ведении охотничьего и рыболовного хозяйства преимущественно 
административного порядка распределения охотничьих и рыболовных угодий между 
заинтересованными субъектами, в том числе посредством развития информационно-
цифровых форм взаимодействия этих лиц с уполномоченными органами. 

При выделении основных направлений цифровизации в области ведения охот-
ничьего и рыболовного хозяйства представляется важным учитывать специфику 
реализации прав участников данных отношений (применительно к органам государ-
ственного регулирования следует вести речь о полномочиях этих органов) в инфор-
мационной сфере. Среди ключевых областей можно назвать: во-первых, организаци-
онно-правовое обеспечение этой деятельности, особенно при осуществлении 
отдельных функций государственного регулирования; во-вторых, собственно веде-
ние охотничьего и рыболовного хозяйства как экологоориентированных видов хо-
зяйственной деятельности, «совмещенных» с использованием природных ресурсов; 
в-третьих, осуществление основных в этой сфере видов природопользования, како-
выми являются охота и рыболовство. 

Краткий анализ действующего законодательства показывает, что специальные 
правовые нормы касаются в основном связанных с ведением охотничьего и рыбо-
ловного хозяйства видов природопользования – любительской охоты и любитель-
ского рыболовства. Указ № 345 и Указ № 284, а также утвержденные ими Правила 
ведения охотничьего хозяйства, Правила любительского рыболовства и Правила ве-
дения рыболовного хозяйства предусматривают: 

– реализацию охотничьих путевок с использованием специализированной ин-
формационной системы Министерства лесного хозяйства в глобальной компьютер-
ной сети Интернет; обязанность обеспечить такую возможность возлагается на поль-
зователей охотничьих угодий, а порядок и условия реализации охотничьих путевок 
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь; 

– ряд мер по цифровизации информационного обеспечения охоты и платного 
любительского рыболовства, в том числе по размещению в информационной систе-
ме в глобальной компьютерной сети Интернет актуальной информации об охот-



Секция IV 258 

ничьих угодьях, о режиме платного любительского рыболовства, условиях приобре-
тения путевок на платное любительское рыболовство, ограничениях и запретах, вве-
денных для данного вида природопользования и др.; 

– возможность информационного обмена между уполномоченными государст-
венными органами и иными организациями, на которые возлагается проведение  
разрешительных процедур (например, п. 4 Указа № 284 предписывает Республикан-
скому государственно-общественному объединению «Белорусское общество охотни-
ков и рыболовов» обеспечить получение уполномоченными должностными лицами 
Государственной инспекции животного и растительного мира сведений, включенных 
в реестр подводных охотников, посредством удаленного доступа к имеющимся ин-
формационным системам по электронным каналам) и др. 

Таким образом, несмотря на значительные новации в сфере охотничьего и ры-
боловного хозяйства, правовые основы применения информационно-цифровых тех-
нологий находятся в стадии формирования и не охватывают всех видов отношений, 
требующих цифрового обеспечения.  
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