
28 29

и обучения (Deepfake), которые базируются на искусственном интел-
лекте и применяются для подмены лиц на видеоизображении, позволя-
ют создавать фейковые новости путем подмены на видеоизображении 
одного лица другим с помощью нейросетей и нейронного анализа. Одна 
из задач общества в условиях возрастающих рисков и угроз в информа-
ционной сфере – найти новые правовые методы и механизмы в области 
государственного управления. При этом обязательно соблюдение требо-
ваний информационной безопасности в целях обеспечения социальных 
связей на основе взаимодействия субъектов информационного обмена, 
эффективности и безопасности информационных потоков, что будет 
способствовать развитию цифровых платформ и цифровизации эко-
номики. Цифровая трансформация экономики уже вызвала пересмотр 
взглядов на привычные объекты права и адаптацию регулирования во 
многих традиционных отраслях права, что позволяет говорить о новом 
рубеже развития юридической науки в целом.

Также вышеуказанный исследователь выделяет следующие пробле-
мы правового регулирования общественных отношений, связанные с 
протеканием процесса цифорвизации:

экспоненциальный рост числа субъектов и объектов общественных 
отношений в сфере цифровизации;

отсутствие системного подхода к регулированию общественных от-
ношений в сфере информатизации, цифровизации, цифровой экономи-
ки, робототехники и искусственного интеллекта;

определенная сложность создания универсальных правовых инстру-
ментов и механизмов в условиях трансформации системы права и про-
блем применения международного права.

Вместе с тем научные исследования с целью выработки концепту-
альных подходов к правовому регулированию цифровой экономики, 
искусственного интеллекта, информационной безопасности путем раз-
вития теоретико-методологической тематики позволяют обосновать не-
обходимость синергетических подходов к развитию информационного 
права и систематизации информационного законодательства – базового 
для регулирования отношений, возникающих в связи с появлением в 
информационном обществе новых объектов и субъектов, с развитием 
новых институтов, а также в связи с правовой неопределенностью в об-
ласти цифровизации. Анализ позволяет сделать вывод о необходимости 
универсальных подходов, правомерности и обоснованности выводов, 
преодоления дискуссионности и сомнительности для признания сегодня 
цифрового права как отрасли, поскольку последнее правовой доктриной 

не закреплено. В настоящее время нужны новые системные подходы на 
основе фундаментальных научных исследований, а не случайные, не-
редко фрагментарные решения.

Одна из актуальных научных проблем – трансформация системы ин-
формационного права. Важной тенденцией является институализация 
правовых норм в сферах идентификации, конфиденциальности, между-
народной информационной безопасности, развития цифровых плат-
форм, информационной инфраструктуры, персональных данных и др. 

На основании изложенного, следует прийти к выводу о протекании 
определенной трансформации права под влиянием процесса цифро-
визации общественных отношений, что обусловливает возникновение 
ряда неопределенностей в области регулирования принципиально но-
вых общественных отношений, складывающихся на основе внедрения 
в общественную жизнь результатов научно-технического прогресса. 
В этой связи актуальность настоящей темы и необходимость ее дискус-
сионного обсуждения учеными-правоведами не вызывает сомнений.
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В действующей Конституции Республики Беларусь отдельную группу 
основных прав составляют социально-экономические и культурные пра-
ва: право на труд, отдых, собственность, охрану здоровья, включая бес-
платное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, право 
на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинен-
ного нарушением этого права, на социальное обеспечение в старости, в 
случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кор-
мильца и в других случаях, предусмотренных законом, право на жилище, 
образование. Государством гарантируется доступность и бесплатность 
общего, среднего и профессионально-технического образования.

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в со-
ответствии со способностями каждого. В связи с этим представляется 
целесообразным остановиться на подготовке специалистов в юридиче-
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ских учебных заведениях (юристов-профессионалов), пропаганде кон-
ституционных норм, правовом просвещении в области прав и свобод 
человека и гражданина. Современные условия требуют новых подходов 
к образованию. Общеизвестно, что существует бюджетная и платная 
формы подготовки специалистов, и к этим обеим формам в равной мере 
должны предъявляться высокие требования со стороны государства. 
С подготовкой юристов-профессионалов связано такое направление 
конституционно-правовой политики, как пропаганда норм Конституции 
Республики Беларусь и правовое просвещение в области прав и свобод 
личности.

В условиях рыночной экономики претерпело изменение и содержа-
ние права человека в сфере труда. Впервые в Советском Союзе и БССР 
право на труд было закреплено в Конституции СССР 1936 г. и Конститу-
ции БССР 1937 г. Содержание этого права раскрывалось как гарантии на 
получение работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и 
качеством. В Конституции БССР 1978 г. было добавлено право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 
общественных потребностей (ст. 38).

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. право на труд нашло 
совершенно новую интерпретацию (ст. 41), а именно право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения человека, т. е. право на 
выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с уче-
том общественных потребностей, а также право на здоровье и безопас-
ные условия труда.

Государство создает условия для полной занятости населения. В слу-
чае незанятости лица по независящим от него причинам ему гаранти-
руется обучение новым специальностям и повышение квалификации с 
учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в 
соответствии с законом.

Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля 
вознаграждения за выполненную работу в соответствии с ее количе-
ством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обе-
спечивающего им и их семьям свободное и достойное существование. 
Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на 
равное вознаграждение за труд равной ценности (ст. 42).

Важной гарантией права на труд является обеспечение реального 
отдыха граждан, способствующего восстановлению сил и работоспо-

собности. В соответствии со ст. 43 Конституции право на отдых для 
работающих по найму обеспечивается установлением рабочей недели, 
не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы 
в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, 
дней еженедельного отдыха.

Новое содержание Конституции объективно обусловлено изменени-
ем роли государства, переставшего быть единственным собственником 
всех средств производства, не имеющим вследствие этого возможностей 
быть, как раньше, единственным работодателем и гарантом получения 
работы каждым. Эти конституционные положения достаточно подробно 
детализируются в Трудовом кодексе Республики Беларусь и реализуют-
ся в рамках социального партнерства.

В соответствии со ст. 44 Конституции государство гарантирует каж-
дому право собственности, содействует ее приобретению и защищает 
ее. Право собственности является основополагающим институтом, вы-
ходящим за пределы какой-либо одной отрасли права. В то же время 
непосредственная регламентация отношений собственности осущест-
вляется нормами конституционного и гражданского права. В данном 
контексте актуальной проблемой является переход собственности из 
частной в публичную и наоборот. 

Не менее важна, по нашему мнению, проблема конституционного 
регулирования земельных отношений. Земля является конструктивной 
основой любой недвижимости, и в этом качестве ее роль как объекта 
гражданского оборота в условиях рыночной экономики огромна. Владе-
ние, пользование и распоряжение землей и другими природными ресур-
сами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. По данному вопросу представляется ценным научный опыт 
других государств по реформе земельной собственности. Можно согла-
ситься с мнением О.Д. Обрамовой о том, что ни одна из форм собствен-
ности не обладает только плюсами или только минусами; лишь их со-
четание, взаимодействие и конкуренция позволяют найти для каждой 
из них соответствующую экономическую нишу, где она оказывается 
более эффективной, чем другие. В итоге достигается и максимальный 
интегральный результат. Именно поэтому многообразие форм собствен-
ности является мощным ускорителем экономического прогресса. Для 
того чтобы граждане, субъекты хозяйствования чувствовали себя ком-
фортно, необходимо иметь государственно-правовую систему, которая 
обеспечивает оптимальный баланс интересов государства, общества и 
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отдельного гражданина. Конституция Республики Беларусь закрепила 
фундаментальное право каждого на благоприятную окружающую среду 
и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (ст. 46). 
Данное право является составной частью других естественных прав и 
находит широкую поддержку среди всей мировой общественности. К 
сожалению, мировому сообществу до настоящего времени так и не уда-
лось наладить на международном уровне плодотворное сотрудничество 
в области решения назревших экологических проблем.

Стоит поддержать мнение Т.И. Макаровой по поводу того, что «пра-
во на благоприятную окружающую среду занимает место среди фун-
даментальных прав человека, независимо от присущего ему коллек-
тивного характера и его определенной связи с экономическим уровнем 
государства».

Достаточно актуальна и проблема реализации права граждан на воз-
мещение экологического вреда. Данное право обеспечиваются право-
судием и должно определять смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной, исполнительной власти, местного само-
управления и управления. В действующем экологическом законодатель-
стве предусмотрены некоторые механизмы обеспечения соблюдения и 
защиты экологических прав, включая экологическое нормирование, экс-
пертизу, лицензирование, мониторинг, контроль и др. Однако в области 
защиты экологических прав нерешенных проблем достаточно много.
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Проходящие в современном обществе процессы цифровизации часто 
рассматриваются как способ решения всех или большинства существу-
ющих проблем. Такой оптимизм во многом объясняется стремитель-
ным развитием информационных технологий, активным внедрением 
их в различные сферы частных и публичных отношений. Вместе с тем 
следует учитывать, что каждое явление потенциально может привести 
как к позитивным, так и негативным последствиям. В качестве приме-
ра можно рассмотреть влияние цифровой трансформации общества на 
обеспечение принципа равенства.

Принцип равенства выступает в качестве одной из важнейших основ 
регулирования отношений в современном обществе. Признание и закре-

пление данного принципа осуществляется на международном и нацио-
нальном уровне. В Республике Беларусь положения о равенстве нашли 
свое отражение в ряде норм Конституции, а также в отраслевом законо-
дательстве. Базовой нормой можно считать положения ст. 22 Конститу-
ции, которой гарантируется равенство всех перед законом и право без 
всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 
Базовый характер названной нормы подчеркивается тем, что она сохра-
няется неизменной с момента принятия Конституции 15 марта 1994 г. 
При этом следует отметить, что равенство перед законом само по себе не 
обеспечивает реальное равенство. Необходимо предоставление равных 
возможностей всем гражданам с учетом их особенностей и проблем. 

На обеспечение принципа равенства влияет множество факторов 
экономического, социального, политического и культурного характера. 
Развитие информационных отношений также непосредственным обра-
зом затрагивает соответствующие отношения. При этом влияние цифро-
визации носит ярко выраженный двойственный характер. 

С одной стороны, цифровизация приводит к появлению новых форм 
реализации прав, свобод и обязанностей граждан, предполагающих 
упрощение и ускорение процедуры за счет использования технологий, 
обеспечивающих удаленный доступ. Появляются новые формы взаимо-
действия граждан и должностных лиц, государственных органов, что 
должно повышать активность разных слоев населения в решении вопро-
сов республиканского и местного значения. Развиваются пути передачи 
и распространения информации, что позволяет более широко обсуждать 
частные и глобальные случаи неравенства, информировать заинтересо-
ванных лиц о способах защиты своих прав и свобод и т. д. Внедрение 
современных технологий сделало возможным существование дистан-
ционного образования, дистанционного здравоохранения, удаленной 
работы и т. п. Важным результатом развития информационных техноло-
гий стало появление новых форм участия общественности в управлении 
государством. Новые формы не просто упрощают существующие про-
цедуры, но и обеспечивают вовлеченность в соответствующие новые 
группы лиц. Как результат, лица с инвалидностью, лица, проживающие 
в отдаленных населенных пунктах, лица, осуществляющие уход за чле-
нами семьи и вынужденные находиться дома, другие подобные кате-
гории граждан получили возможность реализовать право на образова-
ние, трудовую деятельность, участие в культурной жизни и пр., а также 
обратиться в государственный орган, используя систему электронных 
обращений, высказать свое мнение по проектам нормативных право-


