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административную ответственность за превышение нормы выброса парниковых газов.  

Изучив причины и опасные последствия выбросов парниковых газов, протоколы 

Конференций ООН по изменению климата, а также ряд иных как международных, так 

и принятых Республикой Беларусь актов,  мы пришли к выводу, что данная проблема 

требует принятия отдельной правовой нормы, которая бы предусматривала 

административную ответственность за превышение выбросов парниковых газов. По 

словам Севрюгина В.Е., наиболее действенной мерой является указание в КоАП 

«четких, понятных и прозрачных правил для производителей, позволяющих им 

планировать свою хозяйственную деятельность» [5, c. 90]. В силу того, что ограничение 

выбросов парниковых газов является главной целью таких международных документов, 

как Конвенция ООН об изменении климата и Парижского соглашения, а также 

многочисленных конференций об изменении климата, в том числе и Конференции в 

Глазго, мы считаем проблему превышения норм выбросов парниковых газов 

достаточно значимой и предлагаем добавить в КоАП норму, которая предусматривает 

административную ответственность за превышения нормы выбросов парниковых газов. 
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ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК С 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ВИЧ/СПИД-СТАТУСОМ 

 

Насилие в отношении женщин бывает разным: физическим, экономическим, 

бытовым, сексуальным, психологическим и эмоциональным. Сексуальное насилие 

может стать следствием физической и эмоциональной травмы и постоянных проблем 

со здоровьем, что в разы повышает уязвимость женщины к риску заразиться ВИЧ. Так, 

невозможность женщин договориться со своим партнером о безопасном сексе или же 
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риск стать жертвой изнасилования в разы повышают угрозу кровотечения во время 

полового акта, что является отличной средой для передачи не только ВИЧ-инфекции, 

но и других заболеваний и инфекций, передающихся половым путем (далее – ИППП и 

ЗППП). 

Вокруг темы ВИЧ и СПИД существует множество мифов и заблуждений. 

Например, что ВИЧ/СПИД могут заразиться лишь гомосексуалисты, мужчины, 

практикующие секс с другими мужчинами, работники секс-индустрии и лица, 

принимающие инъекционные наркотики. Вместе с тем, факторами и рисками, 

способствующими заражению ВИЧ, являются: незащищенный секс (любого вида); 

наличие ИППП; совместное пользование зараженными иглами и др.; инъекционные 

наркотики; небезопасное переливание крови или пересадка тканей, в т.ч. нестерильное 

медицинское оборудование; случайные травмы иглой и т.п. [1]. 

Женщины, как принимающая сторона, наиболее уязвимы к ВИЧ такими 

факторами как: гендерная дискриминация; физическое и сексуальное насилие; 

бедность; культурные нормы и традиции; ограниченный доступ к медицинским 

услугами и образованию. Среди универсальных инструментов в сфере защиты прав 

женщин особое место занимает Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (далее – КЛДЖ) 1979 г. КЛДЖ охватывает все сферы жизни 

женщин, заявляет о свободе от сексуального насилия, насильственных действий против 

воли так же, как вовлечение женщин в сексуальную эксплуатацию и проституцию (ст. 

6). Ст. 15 и 16 гарантируют право на равенство перед законом в области брака и 

семейных отношений. Ст. 12 устанавливает равный доступ женщин и мужчин к 

медицинским услугам, в т.ч. и планировании семьи. Осуществление права женщин на 

здоровье и сексуальную неприкосновенность напрямую вытекает из принципа 

недискриминации (ст. 1 и 2) [3].   

В соответствии со ст. 17 был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (далее – Комитет КЛДЖ). Деятельность Комитета КЛДЖ по 

проблемам гендерного насилия и дискриминации женщин с ВИЧ и СПИД отражена в 

Общих рекомендациях № 15 и № 19. Рекомендация № 15 «Женщины и СПИД» просит 

государства активизировать усилия по распространению информации в целях 

повышения осведомленности общественности, особенно среди женщин, об опасности 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, так же, как уделять особое внимание правам и потребностях 

женщин, а также факторам, способствующим беременности, что связано с 

укоренившейся ролью подчинения женщины в обществе [7]. Рекомендация № 19 

«Насилие в отношении женщин» устанавливает, что государства-участники обязаны 

бороться с гендерным насилием на основе определения дискриминации, содержащегося 

в ст. 1 КЛДЖ. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы законы о борьбе с 

насилием и жестоким обращением в семье, изнасилованиями, сексуальными 

посягательствами и другими видами насилия по признаку пола обеспечивали 

надлежащую защиту всех женщин и уважали их неприкосновенность и достоинство [4]. 

Программа действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию 1994 г. (далее – МКНР) рассматривала вопросы охраны и здоровья девочек и 

женщин, в т.ч. их сексуального здоровья. В ходе МКНР было выявлено, что насилие в 

отношении женщин, насилие в семье и изнасилования являются широко 

распространенным явлением (п. 7.35). П. 7.28 гласит, что женщины в большей степени 

подвергаются риску заражения от инфицированных мужчин, чем мужчины от женщин, 
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при этом многие женщины не в состоянии предпринять никаких мер по собственной 

защите. К тому же симптомы ИППП и ЗППП у женщин носят скрытый характер, что 

усложняет ранее диагностирование болезней и инфекций на ранних этапах [2]. 

В Пекинской декларации и Платформе действий 1995 г. содержится призыв к 

борьбе против насилия любого вида в отношении женщин (раздел D); подчеркивается 

неравенство в отношения между мужчиной и женщиной в вопросах контрацепции для 

профилактики ВИЧ и других ЗППП и ИППП (п. 98); пересмотру и изменению законов, 

которые способствуют повышению уязвимости женщин к ВИЧ и СПИДу, и 

осуществлению законодательства, политики и практики для защиты женщин и девочек 

от дискриминации, связанной с ВИЧ/СПИДом (п. 107) [5]. 

В 2016 г. была принята Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными 

темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 г. В 

Декларации содержится призыв к государствам-членам осуществлять национальные 

стратегические планы по борьбе с ВИЧ, учитывающие гендерные аспекты, поощрять 

лидерство и участие женщин в борьбе с ВИЧ, решать проблемы, связанные с ВИЧ, 

насилием в отношении женщин и вредной практикой, и защищать сексуальное и 

репродуктивное здоровье и репродуктивные права женщин. Декларация включает в 

себя конкретную направленность и цель по сокращению числа новых случаев ВИЧ-

инфекции среди девочек-подростков и молодых женщин [6]. 

Сексуальное насилие как один из видов гендерного насилия сопровождает 

женщин и девочек в течение всей из жизни. Сексуальное насилие может напрямую 

привести к ВИЧ-инфекции, поскольку травма увеличивает риск передачи инфекции. 

Невозможность требовать как от своего партнера, так и от сторонних лиц использовать 

средства барьерной контрацепции, наличие укоренившихся стереотипов о женской 

сексуальности и роли подчинения женщины в отношениях, а так же низкая 

осведомленность общества о ВИЧ/СПИД в целом дает понять, что женщины все еще не 

могут защитить свою сексуальность и сексуальное здоровье. Указанных выше норм и 

действий явно недостаточно, т.к. они либо не раскрываю определение «сексуальное 

насилие» полностью, либо не создают конкретных обязательств. В таком случае 

целесообразнее принять отдельные юридически обязывающие документы как по 

защите женщин от гендерного насилия, в т.ч. сексуального, как и по защите женщин с 

положительным ВИЧ-статусом. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

При характеристике преступлений в информационной сфере можно столкнуться 

с понятиями «кибербезопасность», «цифровая безопасность», которые, как утверждает 

Д. Г. Полещук, являются синонимами к  термину «компьютерная безопасность» [4, c. 

14]. О. И. Семыкина и Р. Н. Ключко подчеркивают, что обеспечение охраны от общественно 

опасных деяний в информационной сфере включает в себя механизм обеспечения 

кибербезопасности как части информационной безопасности [5, c. 34].  Данную точку 

зрения разделяют  авторы Г. А. Василевич, М. А. Дубко, Д. Г. Полещук,  И. Л. Бачило, 

В. В. Лосев  и единогласно отмечают, что кибербезопасность - составляющий 

технологический элемент обеспечения информационной безопасности. По нашему 

мнению, компьютерная безопасность справедливо является одним из объектов 

уголовно-правовой охраны, поскольку, гарантируя компьютерную безопасность, мы 

защищаем информационную безопасность личности, общества и государства в 

условиях развития постиндустриального общества. Возникает логичный вопрос: а 

безопасность каких элементов обеспечивает компьютерную безопасность? 

В соответствии с Концепцией информационной безопасности Республики 

Беларусь, утверждённой постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 

18 марта 2019 г. № 1, кибербезопасность определяется как «состояние защищённости 

информационной инфраструктуры и содержащейся в ней информации от внешних и 

внутренних угроз». На основании данного определения, можем сделать вывод о том, 

что составляющими элементами компьютерной безопасности являются: 1) 
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