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ных по устойчивому развитию», позволяющих анализировать развитие регионов Бела-

руси. С  помощью интерактивной графической визуализации показателей социально-

экономического развития регионов в различных срезах местные органы власти и биз-

несмены будут быстро и эффективно принимать решения по отдельным его направле-

ниям. «Платформа региональных данных для целей устойчивого развития» является 

единственным в своём роде порталом по предоставлению региональных данных, не 

имеющим аналогов во всём мире.  

Заключение. Таким образом, развитие и повсеместное внедрение информацион-

ных технологий и сформированных на их основе информационных систем различных 

уровней способствует, и будет способствовать социально-экономическому развитию 

Республики Беларусь, в том числе и в направлении цифровой трансформации, повыше-

нию качества жизни ее граждан и белорусского государства в целом. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления процессов 

изменения отношений между государством и обществом в условиях цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности общества. Взаимодействие государства и общества складыва-

лось веками. И в наше время эта тема не утрачивает своей актуальности. Граждане же-

лают участвовать в жизнедеятельности государства, голосовать на референдумах, вы-

борах, быть задействованными в общественно значимых мероприятиях, направленных 

на развитие страны, получать образование, накапливать опыт и знания, занимать долж-

ности в государственном аппарате, трудиться на благо Родины. Для успешного и гар-

моничного развития страны, в том числе и в цифровых аспектах, общество и государ-

ство обязаны доверять друг другу. Гражданин должен иметь возможность быть вовле-

ченным в деятельность государства настолько, насколько это допустимо законом. 

Цель исследования – дать общее описание процессам изменения взаимодействия 

между государством и обществом в условиях всеобщей цифровизации. 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе материалов научных 

публикаций, действующего законодательства и правоприменительной практики Рес-

публики Беларусь и некоторых зарубежных стран. Были использованы такие методы 

как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой и формально-

юридический методы, а также метод толкования правовых норм. 

Результаты и их обсуждение. Проблема взаимоотношений граждан и государ-

ства зародилась не сегодня, она существует с момента возникновения человеческой ци-

вилизации. Гармония взаимоотношений между обществом и государством –  идеал, к 

которому стоит стремиться, но который вряд ли осуществим в реальности. Однако по-

иск алгоритмов сопряжения этих субъектов, благодаря которым можно наладить удоб-
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ную, оптимальную коммуникацию между ними, составил объект исследования не од-

ного поколения правоведов. 

Именно право зачастую служит наиболее эффективным, если не единственным (в 

некоторых случаях) способом коммуникации между гражданином и государством. На 

это свойство права в условиях цифровизации обратила внимание Е.В. Перепелица, по 

словам которой «у него [права] прослеживается новая миссия по преодолению техно-

логических вызовов, снятию коммуникативных барьеров между государством и обще-

ством, достижению баланса их интересов в информационной сфере» [1]. В эпоху 

господства высоких технологий взаимоотношения граждан и должностных лиц госу-

дарства подвергаются существенным изменениям. Возникают цифровые формы ком-

муникации между властью и обществом, в рамках которых неизбежно появление новых 

противоречий. Однако, этот процесс направлен не на разрушение, а на формирование 

новых позитивных связей между государственными органами и обществом. 

Сегодня в Беларуси любой гражданин имеет возможность обратиться в орган гос-

ударства лично и в электронной форме подать свое обращение, не прилагая к этому 

особых усилий. Для того, чтобы заявить государству о возникших проблемах, гражда-

нину теперь уже необязательно стоять в очередях и добиваться личной аудиенции у 

чиновника. Более того, стало гораздо проще решить и обыденные задачи: оплатить 

коммунальные платежи, получить доступ к административным процедурам, правосу-

дию, правовой помощи и т.д. При осмыслении таких и прочих подобных процессов 

важно уделять внимание возможности граждан реализовать свое право быть выслу-

шанными властью.  

Республика Беларусь определила процесс перехода к информационному обществу 

в Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы» (да-

лее – Программа), а также проекте новой Концепции национальной безопасности Рес-

публики Беларусь (далее – Концепция безопасности) [2, 3]. Согласно положениям Гла-

вы 5 Программы, «в предстоящий период развитие электронного правительства будет 

направлено на решение задачи по повышению эффективности реализации государ-

ственных функций посредством создания комплексной цифровой инфраструктуры для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, формирования 

современной системы оказания государственных услуг на принципах проактивности и 

мультиканальности их предоставления» [2]. Главной же задачей Концепции является 

реализация интересов граждан и государства [3]. В Концепции отражается стремление 

к установлению быстрых, безопасных и удобных коммуникаций между обществом, 

государством и предпринимателями; признается значимость гражданских инициатив в 

ходе подготовки и всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений, вноси-

мых в законодательные акты; обращается особое внимание на важность участия обще-

ства в принятии государственных решений [3]. Все это демонстрирует политическую 

стабильность, стремление государства и общества к взаимопониманию. 

Благодаря усилиям правительства в рассматриваемой сфере для граждан Беларуси 

стала привычной возможность осуществлять оплату налогов, кредитов, совершения 

различных банковских операций, прочих платежей онлайн. Всеми государственными 

органами реализуются государственные программы информатизации во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Это дает возможность вовремя доводить до сведения 

общественности новелл, вносимых в законодательство, выносить проекты законов на 

общественное обсуждение в режиме онлайн, обеспечивать всех заинтересованных лиц 

достоверной и актуальной правовой информацией. 

В то же время, не в каждом (даже передовом в технологическом отношении) гос-

ударстве создана и эффективно действует единая государственная система «онлайн-

госуслуг». Например, Япония. Там 2016 году была введена в действие система «My 
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number», благодаря которой упростились некоторые бюрократические процедуры, свя-

занные с оформлением платежей. Но рядовому японцу, имеющему на руках ID-карту, 

позволяющую совершать все действия онлайн, который, например, решил переехать в 

другой японский город, даже при предъявлении этой карты в новой местности все рав-

но приходится переписывать данные о себе от руки в специальные бланки. К слову, не 

у всех японцев есть ID-карта, поскольку многие из них опасаются утечки своих 

персональных данных. 

Заключение. Всеобщая цифровизации, безусловно, влечет переформатирование 

взаимодействия между государством и обществом. Это выражается, с одной стороны, в 

вероятности большего контроля со стороны государства за частной жизнью граждан, 

но с другой – в большей открытости самого государства обществу, доступности госу-

дарственных услуг и, как следствие – улучшение качества жизни граждан, повышение 

уровня доверия с их стороны по отношению к государству.  
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Согласно ст. 24 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на жизнь. 

Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств [1]. 

Нормы уголовного права направлены на защиту личности и ее интересов от преступ-

ных посягательств, центральное место среди этих интересов занимает право на жизнь.  

Убийство в современном мире остаётся довольно острой проблемой. В уголовном 

законодательстве каждого государства, в том числе и Республики Беларусь, предусмот-

рена уголовная ответственность за лишение человека жизни.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что умышленное противо-

правное лишение жизни другого человека является особо тяжким преступлением, за 

совершение которого возможно назначение наиболее строгого наказания. 

Целью данного исследования является анализ уголовной ответственности за 

умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство). 

Материал и методы. Исследование основывается на анализе Конституции Рес-

публики Беларусь, Уголовного кодекса Республики Беларусь, иных актов законода-

тельства, а также работ ученых, посвященных рассматриваемой проблематике.  

При проведении исследования были использованы следующие методы: системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с ч.1 ст. 3 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь (далее - УК) уголовная ответственность в Республики Беларусь ос-

новывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимо-

сти ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма. 
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