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3) ведения переговоров с правительством принимающего государства; 

4) определения всеми законными средствами обстановки и событий в принимаю-

щем государстве и сообщения об этом правительству страны-отправителя; 

5) установления дружеских отношений между страной-отправителем и прини-

мающим государством и разви-тия экономических, культурных и научных связей 

между ними. 

Кроме своих дипломатических функций сотрудники дип-ломатической миссии 

могут также выполнять консульские переговоры [2]. 

Заключение. Республика Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 

183 странами мира, современная дипломатическая служба государств сформировалась 

в процессе длительного развития [3]. Было время, когда государства не имели столь ор-

ганизованного, как сегодня, дипломатического аппарата и вся дипломатическая дея-

тельность осуществлялась верховной властью. В заключении я хочу сказать, что при-

держиваясь единых подходов к развитию отношений со всеми зарубежными партнера-

ми, Республика Беларусь в то же время, как и любое другое государство, концентриру-

ет свои внешнеполитические усилия на ряде наиболее важных и перспективных векто-

ров. Важным направлением внешнеполитической активности Беларуси является много-

сторонняя дипломатия. Беларусь стремится внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, противодействие современным вызовам и угрозам, традиционно активно 

участвует в деятельности ООН и иных международных организаций, генерирует под-

ходы и инициативы, предлагающие объединяющую для всех членов международного 

сообщества повестку дня, содействующие диалогу и преодолению разделительных ли-

ний, наша страна является дружелюбной и очень гостеприимной, мы будем активно 

развиваться на международной арене. 
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Мы живем в двадцать первом века. Только своими силами мы можем усовершен-

ствовать этот мир, бороться с проблемами и вызовами, стоящими перед человечеством. 

Поэтому особо актуальным является изучение вопроса о геноциде, случаев его совер-

шения, регулировании в законодательстве стран и на международной арене. В этой ра-

боте будет проведено детальное изучение фактов геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны.  

Материал и методы. Материалом выступают данные Национального архива 

Республики Беларусь, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказа-

ния за него, а также Уголовный кодекс Беларуси. Для достижения поставленной цели, 

как основной метод использовался анализ правовых документов, национального зако-

нодательства, архивированных данных.  

Результаты и их обсуждение. 9 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 

Резолюцией № 260 (III) приняла и предложила для подписания, ратификации или 

присоединения Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания  
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за него. В ст. II содержится следующее определение геноцида: «…действия, соверша-

емые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой 

группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстрой-

ства членам такой группы; с) предумышленное создание для какой-либо группы та-

ких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде та-

кой группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в дру-

гую» [1]. Согласно ст.III, наказанию подлежат следующие деяния: «а) геноцид; b) за-

говор с целью совершения геноцида; с) прямое и публичное подстрекательство к со-

вершению геноцида; d) покушение на совершение геноцида; е) соучастие в геноциде» 

[1]. Конвенция вступила в силу 12 января 1951 года. По состоянию на январь 2023 го-

да, участниками Конвенции о геноциде являются 152 государства.  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь ответственность за геноцид установ-

лена в ст.127: «Действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью 

или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или 

группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убий-

ства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо 

умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной 

этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения 

в среде такой группы (геноцид), – наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью» [2]. 

Вопрос о геноциде остается актуальным в праве Республики Беларусь, о чем сви-

детельствует принятие Закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отече-

ственной войны. Подтвердить реальность совершения данных преступлений, простив 

наших предков помогают исторические факты. 

Великая победа была достигнута ценой больших жертв и утрат белорусского 

народа. «В сентябре 1941 года, когда вся территория Беларуси была захвачена немецко-

фашистскими войсками, около 7-7,5 миллионов ее жителей находились в плену» [3]. 

Немцы, стремясь закончить свой заранее созданный, обдуманный план геноцида, оста-

вили после себя лишь жуткие следы, беды, разорение. «Прямой материальный ущерб, 

нанесенный Беларуси оккупацией, исчисляется в 75 млрд рублей (в ценах 1941г.), что  

в 35 раз превышало бюджет республики 1940 г. На белорусской земле немецкие  

захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров 

(на 80-90% были разрушены Минск, Гомель, Витебск)» [4]. Согласно информации из 

Национального архива Республики Беларусь количество деревень, сожжённых в годы 

Великой Отечественной войны, на 22 сентября 2022 г. составляет 9097.  

«22 марта 1943 года во время карательной операции деревня Хатынь была сожже-

на гитлеровцами вместе со всеми ее жителями» [5]. В этот день в нескольких километ-

рах от деревни партизаны обстреляли автоколонну фашистов, убив одного немецкого 

офицера. В результате этого, фашисты вынесли смертельный приговор не виновным 

людям. «Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили 

женщин с маленькими и грудными детьми» [5]. Все население загнали в колхозный са-

рай и подожги. «Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули две-

ри. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто выры-

вался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. 

Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста. Деревня была разграб-

лена и сожжена дотла» [5]. 6 человек признаны свидетелями хатынской трагедии: един-

ственный взрослый свидетель и пятеро детей.  
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Также пострадали такие деревни, как: «Волчин брестская обл. 395 из 1180 людей 

убито в 1942 г. Борки могилевская обл. 486 из 495 в 1942 г. Бабичи витебская обл.  

300 человек (40 из этой деревни) – полностью уничтожена в 1943г., не восстановлена. 

Бибино витебская обл. городокский район уничтожено 78 из 87 домов, 312 из 348 чело-

век в 1943 г. Вороничи витебская обл. полоцкий район 500 человек убито, 1942-1943г., 

Прудок витебская обл. 38 из 40 домов уничтожено, 152 человека из 200 убито в 1942 г., 

Шведы витебская обл.28 из 40 домов разрушены, 140 из 200 людей убиты, в 1943г., 

Адамово минская обл. все дома уничтожены, 213 из 223 человек убиты, в 1943 г. Ика-

ны минская обл. все дома уничтожены, 576 из 656 человек убито, в 1943 г.. и др.» [4]. 

Заключение. Сегодня геноцид признан международным преступлением и в 

большинстве стран (в 147 государстве) за истребление или нанесения вреда группам 

лиц предусмотрена уголовная ответственность. Республика Беларусь признает геноцид, 

борется за справедливость и признание его фактов в отношении своего народа: создан 

Закон «О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Тра-

гедия Хатыни и других деревень – факты, подтверждающие целенаправленную поли-

тику геноцида против белорусского народа, которую осуществляли нацисты на протя-

жении всего периода оккупации (1941-1944 г.) на нашей земле. 
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В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) и информационные техноло-

гии (ИТ) широко используются в различных сферах деятельности человека, таких как 

экономика, медицина, государственное управление. Разумеется, право не могло остать-

ся в стороне. Осуществление правосудия в большинстве стран мира включает в себя 

огромное количество работы с юридическими текстами, что может быть труднопре-

одолимо без использования автоматизированных систем [1, с.5]. В данной статье мы 

рассмотрим применение ИИ и ИТ в юридической деятельности, исследуем, насколько 

высока эффективность их использования.  

Целью данного исследования является изучение существующих законодательных 

актов, регулирующих правоотношения, связанные с ИИ и информационными техноло-

гиями, оценка полезности их применения в решении правовых проблем. 

Актуальность исследования может быть обусловлена тем, что использование ИИ и 

ИТ в правовой деятельности может существенно повысить скорость и качество работы 

юристов, помочь достичь справедливых, непредвзятых решений. Для такой формализо-

ванной системы, как романо-германская система права, ИИ станет верным помощником, 
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