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Цифровое гражданство – это возможность участвовать в общественной и политической жизни, сохранять свою нацио-
нальную и государственную идентичность, выстраивать личностные взаимоотношения онлайн-путем удаленного информа-
ционного обмена. Согласно определению К. Моссбергер, к цифровым гражданам относятся те, кто часто использует цифро-
вые технологии для получения политической информации, выполняя свои гражданские обязанности, и получения экономи-
ческой выгоды в ходе трудовой деятельности. Таким образом, характерными признаками цифрового гражданства являются 
присутствие в цифровой среде в качестве постоянного пользователя, потребление политической информации, гражданское 
участие, экономический интерес и профессиональная деятельность. 

По мнению Р.В. Пырма, цифровое гражданство рассматривается в трех аспектах участия в общественной жизни: вклю-
чение в различные формы общения посредством использования цифровых коммуникаций; воздействие интернета на спо-
собность участвовать в качестве граждан в политике; влияние интернета на равенство возможностей на рынке труда. Таким 
образом, концепция цифрового гражданства позволит нивелировать географические и социально-бытовые различия между 
странами, предоставив возможность сохранения и приобретения экономических и политических связей с государством.

Данная концепция уже получила реализацию в странах постсоветского пространства. Так, Эстония с 2014 г. запустила 
платформу e-Residency. Это сервис представляет собой удаленную систему создания и управления бизнесом. Причем для 
его получения не нужно приезжать в Эстонию: карту электронного резидента выдают в консульствах этой страны. Рево-
люционность e-Residency в том, что для открытия компании не нужно покидать свою страну, если человек живет в другом 
государстве. Удаленно происходит открытие банковского счета и электронная подача налоговых деклараций. По состоянию 
на 2019 г. данной системой воспользовались более 50 тыс. человек. 

Таким образом, реализации подобного проекта в Республике Беларусь будет являться адекватным шагом на пути сохра-
нения интеллектуального потенциала и развития ключевой отрасли IT-технологий. Очевидно, что для успешного внедрения 
указанной концепции потребуются не только значительные финансовые вложения, но и соответствующая конституционно-
правовая модернизация всего института гражданства в Республике Беларусь. Однако, учитывая взятый государством 
курс на приоритетное развитие IT-отрасли экономики, данный шаг необходим и послужит обеспечению информационно-
интеллектуальной безопасности нашего государства и укреплению его суверенитета в цифровом пространстве.

Кроме того, в условиях девальвации социального каптала и перехода общественных отношений в цифровой формат 
концепция цифрового гражданства позволит заложить основы для преобразования многих институтов классического консти-
туционного права.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРАВОВОМ СОЗНАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
Реализация юридической ответственности предполагает определенные положительные изменения в правовом созна-

нии человека, которые связаны с формированием личностных правовых ценностей. Значимость формирования последних 
в процессе реализации юридической ответственности вызывает необходимость обратиться к исследованию способов их 
выявления, определения. 

Итак, личностная правовая ценность представляет собой свободно принятую, усвоенную и укорененную в правовом со-
знании человека идеальную модель поведения, сформированную на основе нравственных или нормативных правовых цен-
ностей и с внутренней необходимостью реализуемую в правомерном поведении человека. Существуют различные способы, 
инструменты и средства проверки правовых знаний, представлений человека о правовых ценностях. Определение уровня 
профессиональных, научных знаний или имеющихся правовых знаний создает представления о компетентности человека 
в той или иной сфере деятельности. Полученные результаты характеризуют рефлексивный уровень правового сознания 
человека. Иначе обстоит дело с определением наличия или отсутствия личностных правовых ценностей в правовом созна-
нии конкретного человека, ведь мы не имеем возможности точной регистрации, внешнего измерения личностных структур 
правосознания. Используя возможности и достижения современной науки, можно приблизиться к обнаружению личностных 
правовых ценностей человека.

В этой связи отметим, что в подобной деятельности возможно использование только юридически допустимых средств. 
Человек не может быть подвергнут прохождению психологических или каких-либо подобных исследований без его согласия. 
Исключение могут составлять только оговоренные законодательством случаи, связанные с юридической ответственностью. 

Вследствие чего в области реализации юридической ответственности допускается использование методов изучения 
правосознания личности с соблюдением требований действующего законодательства, которые могут в той или иной мере 
ограничивать права, свободы и законные интересы человека. Правовое сознание каждого человека уникально, как и уникаль-
но сочетание личностных правовых ценностей каждого человека. Полагаем, что для обнаружения личностных правовых цен-
ностей человека необходимо использовать методы научного исследования, которые будут способствовать решению задач, 
связанных с правовым сознанием человека. Так, задачи формирования правового сознания различных категорий лиц, при-
влеченных к юридической ответственности, могут существенным образом отличаться. Например, формирование правового 
сознания в процессе реализации административной ответственности имеет особенности, отличающие данную деятельность 
в связи с уголовной ответственностью. Однако, несмотря на различия в предполагаемых задачах и способах их решения, 
подобную деятельность объединяет цель – формирование личностных правовых ценностей человека. Выбор подходов к их 
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изучению определяется в зависимости от того, правовое сознание какого субъекта следует формировать, а также соответ-
ствующими внешними условиями данного процесса.

Подчеркнем, что личностные правовые ценности мы не можем регистрировать непосредственно, но только опосредо-
ванно, через проявление человеком себя в правовой жизни как в правомерном, так и в противоправном поведении. Более 
того, ввиду вынужденной опосредованности изучения делать вывод о наличии личностной правовой ценности, а тем более 
их совокупности, следует только на основании использования нескольких методов научного исследования.

Наиболее доступным способом познания проявлений человека в правовой жизни является метод наблюдения за его 
правовым поведением, его правовой деятельностью. Такой метод может дать нам представление о внешнем проявлении че-
ловека в правовой жизни, реализации им правовых ценностей в правовой жизни, об отношении человека к тем или иным право-
вым предписаниям, другим людям, органам государства и т. п. Примеры проявления человеком себя могут служить все сферы 
правовой жизни (общение с другими людьми, удовлетворение материальных потребностей, физическое состояние и пр.).

Широкое представление об отношении человека к праву, о личностных правовых ценностях человека может дать метод 
оценки результатов правовой деятельности (к нему, на наш взгляд, следует отнести также и изучение документов, имеющих 
отношение к правовой жизни человека). Те результаты правовой деятельности, которых достигает человек в правовой жизни, 
могут свидетельствовать об устойчивости или неустойчивости поведения человека, ориентации на те или иные ценности, 
ценностном отношении человека к праву. Например, многократное привлечение лица к уголовной ответственности не сви-
детельствует о личностно-ценностном отношении лица к праву и подчеркивает необходимость формирования личностных 
правовых ценностей.

Метод экспертных правовых оценок как метод познания личностных правовых ценностей человека дает представление 
о таком человеке с точки зрения взаимодействующих с ним в правовой жизни людей. Такими людьми могут быть, напри-
мер, коллеги по работе, руководители, специальные субъекты (например, судьи, милиционеры, сотрудники исправительных 
учреждений) и т. д. Опыт людей, которые продолжительное время взаимодействуют с человеком, расширят представления о 
данном человеке в правовой жизни, будет способствовать изучению его личностных правовых ценностей.

Специфическими методами исследования личностных правовых ценностей могут выступать анкетирование, опрос, интер-
вьюирование. С помощью данных методов открывается возможность прямого общения с изучаемым человеком, что позволяет, 
во-первых, сформулировать прямо или косвенно интересующий вопрос, а во-вторых, получить прямой ответ на вопрос. На осно-
вании полученных данных складывается представление об отношении человека к тем или иным правовым феноменам.

Одним из наиболее глубоких по степени исследования личностных правовых ценностей методов является психоло-
гическое тестирование. С помощью данного метода открывается возможность исследования личностных правовых ценно-
стей посредством специальных психологических методик. Подчеркнем, что при проведении такого рода исследований обя-
зательным условием является точное соблюдение требований законодательства. Например, проведение психологического 
тестирования осужденного в исправительном учреждении является частью изучения личности осужденного. Психологическое 
тестирование может предоставить сведения о правовых ценностях человека, его личностных правовых ценностях.

Комплексным методом исследования личностных правовых ценностей, который ограничивает права человека, явля-
ется проведение психолого-юридической экспертизы. Подобное исследование может дать широкое представление о лич-
ностных правовых ценностях человека. Однако использование подобного метода возможно только в ограниченных случаях, 
предусмотренных законодательством, и в связи с определенными правовыми обстоятельствами (например, расследование 
преступления и т. п.).

Таким образом, следует отметить, что наиболее полное представление о личностных правовых ценностях человека 
складывается при комплексном использовании представленных методов. Определение наличия или отсутствия той или иной 
личностной правовой ценности у человека является важным фактором в организации работы по формированию правового 
сознания правонарушителя. Использование некоторых методов может ограничивать права человека, что требует соответ-
ствия проводимых исследований требованиям законодательства.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Смертная казнь регламентируется ст. 59 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня смертная казнь не назна-

чается судами и не исполняется на территории РФ с введением на нее моратория.
В этой связи актуализируется осмысление истории применения смертной казни как исключительной меры наказания 

в контексте взаимодействия международного и национального права. Раскрытию подлежит применение моратория на 
смертную казнь. 

Защите жертв преступлений посвящена Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-
требления властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. 

 Декларация содержит рекомендуемые к принятию на национальном и международном уровнях меры, направленные на 
улучшение доступа к правосудию и справедливому обращению, реституции, возмещению ущерба и социальной помощи.

Жертвы должны обладать беспрепятственным доступом к правосудию и правом на скорейшую компенсацию нанесенно-
го им ущерба в соответствии с национальным законодательством. 


