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Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» (2008 г. с последующими изм. и доп.) (далее – Закон) не конституциирует 
компьютерные преступления. В нем раскрыто понятие информационных правоотношений 
как отношений, возникающих в процессе создания и использования информационных 
технологий, информационных ресурсов, систем и сетей. Закон устанавливает порядок 
защиты информационного ресурса, права и обязанности субъектов – участников процесса 
информатизации. Исходя из норм Закона, компьютерное преступление возможно там и 
тогда, где нарушаются права собственности по поводу информации, технологии 
продвижения информации и под. Таким образом, преступления, где информация 
рассматривается как предмет и (или) средство совершения правонарушения оцениваются с 
точки зрения экономического регулирования информационных потоков.  

Итак, в современном белорусском обществе осуществляется активный поиск 
адекватной социально-правовой оценки компьютерного преступления. Выявление всего 
комплекса вопросов, связанного с осознанием проблемы компьютерных преступлений, 
требует системного подхода, учета информационного сознания личности, действующих 
моральных норм, информационной политики государства. Все это, в свою очередь, может 
позволить эффективно решать вопросы достижения баланса интересов личности, общества и 
государства. 

М.А. Богуш, В.И. Халимонова 
БГЭУ (г. Минск) 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА 
Наиболее ярко проблему социального иждивенчества в Республике Беларусь осветил 

Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении 
социального иждивенчества», который, по сути, базировался на ст. 56 Конституции 
Республики Беларусь, устанавливающей, что граждане Республики Беларусь обязаны 
принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты 
государственных налогов, пошлин и иных платежей.  

Согласно высказыванию А.Г. Лукашенко: «Декрет был направлен на ликвидацию 
сложнейшей проблемы – социального иждивенчества. Решение этой проблемы виделось в 
стимулировании трудоспособных граждан, которые могут и должны работать, к легальной 
трудовой деятельности и обеспечению исполнения конституционной обязанности по 
участию в финансировании госрасходов». 

По мнению И.А. Костевич, с точки зрения социальной справедливости уплата налогов 
должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами в трудоспособном возрасте, 
т.к. за счет средств государственных дотаций из бюджета страны ежегодно обеспечивается 
финансирование систем здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства, общественного транспорта, связи, объектов социальной 
инфраструктуры. 

Вместе с тем Всеобщая Декларация прав человека закрепляет, что каждый человек 
имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия 
труда и на защиту от безработицы (ч. 1 ст. 23). 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики 
Беларусь также гарантируется 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 учетом общественных потребностей. Ч. 4 указанной статьи Конституции Республики 
Беларусь регламентирует, что принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, 
определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном 
положении. Более того, ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
предусматривает право граждан и юридических лиц по своему усмотрению осуществлять 
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принадлежащие им гражданские права. В ч. 2 ст. 8 названного выше нормативного правового 
акта установлено, что отказ граждан и юридических лиц от принадлежащих им прав не 
влечет прекращение этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами.  

В Республике Беларусь принудительный труд запрещен. Дефиниция принудительного 
труда содержится в ч. 1 ст. 13 Трудового кодекса Республики Беларусь: «Принудительным 
трудом считается работа, требуемая от работника под угрозой применения какого-либо 
насильственного воздействия, в том числе в качестве: 1) средства политического воздействия 
или воспитания либо в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 
взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, 
социальной или экономической системе; 2) метода мобилизации и использования рабочей 
силы для нужд экономического развития; 3) средства поддержания трудовой 
дисциплины…».  

Таким образом, некоторые положения рассматриваемого нормативного правового 
акта противоречили некоторым принципам, закрепленным в статьях других действующих 
законодательных актах. 

В последующем Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 
предупреждении социального иждивенчества» был изложен в новой редакции Декрета 
Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 «О содействии занятости 
населения», который в настоящее время предоставляет возможность уполномоченным 
органам обеспечивать активную отработку базы данных на предмет выяснения причин 
незанятости граждан, осуществлять консультирование, прием документов, подтверждающих 
занятость и оказывать содействие в трудоустройстве. 

 
В.И. Волонцевич 
БГЭУ (г. Минск) 

 
АФФЕКТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ГЕРМАНИИ 

Аффект (от лат. afectus – «душевное волнение, страсть») – это кратковременный 
эмоциональный процесс взрывного характера, стремительно овладевающий человеком, бурно 
протекающий, характеризующийся значительными изменениями сознания, частичным 
снижением волевого контроля. Автор данного определения, психолог С.Л. Рубинштейн, 
говорил: «Действие в состоянии аффекта, как бы вырывается у человека, а не вполне 
регулируется им». 

Так, аффект – одно из эмоциональных состояний, к которому давно обращено 
внимание. Еще памятники римского права предусматривали смягчение наказания за деяния, 
совершенные в порыве законного горя или страха. Юлий Павел, известный римский юрист, 
отмечал, что «муж, который застигнет при прелюбодеянии жену, может убить ее вместе с 
любовником, поскольку он это сделает в порыве законного горя, а значит должен караться 
мягче». 

К источникам уголовного права Федеративной Республики Германии (далее – ФРГ) 
относятся Основной закон (Конституция), Уголовный кодекс ФРГ (далее – УК ФРГ), 
федеральные уголовные законы, уголовное законодательство земель, иностранное уголовное 
законодательство. УК ФРГ делится на две          части – Общую и Особенную. Так, в Общей 
части § 20 раскрывает понятие медицинского критерия невменяемости: болезненное 
психическое расстройство, глубокое расстройство сознания, слабоумие или другое тяжелое 
психическое отклонение. По мнению ученых, глубокое расстройство сознания существует, 
например, в состоянии гипноза, аффекта, наркотического опьянения и на практике 
трактуется широко. Эта же норма устанавливает, что лицо действует без вины, если оно при 
совершении деяния вследствие указанных психических расстройств не способно было 
осознавать противоправность своего деяния или действовать с сознанием их 


