
16.10.1999 г. № 14-10 (далее — Закон) [2]. В данном Законе дается по
нятие продовольственной безопасности: «состояние экономики госу
дарства, при котором обеспечивается продовольственная независи
мость страны и гарантируется физическая и экономическая доступ
ность продовольствия для всего населения в количестве, необходимом 
для активной и здоровой жизни» [2, ст. 1].

Таким образом, признавая, что продовольственная безопасность 
и ее составляющая право на питание имеют приоритетное значение, не
обходимо создать крепкую правовую основу государственного регули
рования продовольственной безопасности. И в первую очередь нужно 
принять специальный Закон Республики Беларусь «О продовольствен
ной безопасности», который должен содержать основную цель, такую 
как обеспечение прав граждан на достаточное питание на основе осущ е
ствления конституционных прав на жизнь.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

X X I в. — век наукоемких производств, высоких технологий, ве
ликих научных открытий, однако мир все больше сталкивается с це
лым рядом глобальных проблем, которые затрагивают не только жизнь 
какого-то определенного государства, но и интересы всего челове
чества.

Изучив ряд научных статей и исследований ученых, мы сделали 
вывод, что значительный ущерб природе наносят войны, оставляя дол
го не заживающие раны. Политические, экономические последствия 
вооруженных конфликтов изучены достаточно хорош о, в то время как 
воздействие на окружающ ую среду долгое время не подвергалось науч
ным исследованиям.

267
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by elib@bseu.by



Экологическими последствиями военно-промышленной деятель
ности являются производственная деятельность предприятий воен
но-промышленного комплекса; испытания систем вооружения в про
цессе производства; промышленно-транспортные аварии [ 1].

Следует отметить, что в результате разложения огромного числа 
трупов, остающиеся на местах крупных битв, образуются яды. Тяже
лая боевая техника разрушает почвенный покров и загрязняет атмосфе
ру отработанными газами.

Нельзя не вспомнить об испытаниях атомного оружия в начале 
1960-х гг., которые привели к устойчивому радиоактивному загрязне
нию поверхности планеты. Согласно подсчетам академика А . Д. Сахаро
ва данное испытание повлекло гибель от онкологических заболеваний 
от 4 до 5 млн жителей планеты. Их последствия скажутся на здоровье 
многих поколений.

Правовым аспектом данной проблемы является Ж еневская конвен
ция 1949 г. и Дополнительный Протокол I к Ж еневской конвенции. 
В соответствии со ст. 35 Протокола I к Ж еневской конвенции запреща
ется использовать оружие, которое по своей природе вызывает «излиш
ние повреждения или излишние страдания», и применять средства ве
дения военных действий, «которые имеют своей целью причинить или, 
как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьез
ный ущерб природной среде» [2]. Однако Протокол I не уточняет, что 
имеется в виду под «обширным, долговременным и серьезным ущербом 
природной среде».

Ж еневская конвенция 1949 г. запрещает государствам уничтоже
ние собственности, если это не является «абсолютно необходимым для 
военных операций». Но военная необходимость является достаточно 
широким понятием, и многие государства считают военной необходи
мостью все, что способствует успеху военной операции.

Назначение Конвенции состоит в том, чтобы предотвратить исполь
зование окружающей среды в качестве средства ведения войны путем 
запрещения преднамеренного управления природными процессами, 
способного привести к таким явлениям, как ураганы или изменение 
климатических условий.

Существенным изъяном в приведенных нормативно-правовых ак
тах является отсутствие единой интерпретации положений конвенций. 
Актуальна также проблема ратификации данных конвенций.

С нашей точки зрения, одним из способов решения исследуемой 
проблемы является выработка международных соглашений, которые 
были бы признаны в большинстве стран, основное предназначение ко
торых частичное запрещение отдельных видов оружия, а также созда
ние определенного режима защиты для некоторых элементов природы 
или участков планеты. По-нашему мнению, наибольшим достижением 
экологов, и не только экологов, будет тот день, когда люди навсегда 
снимут погоны.
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КИБЕРКРИМИНАЛ

Информация стала ключевым ресурсом новейшего времени. Неог
раниченная информатизация общества предопределила его законо
мерное отклонение от установленных законодательно принципов пра
ва. Так, преступность перешагнула из гражданского социума в сеть Ин
тернет.

Понятие компьютерных преступлений тождественно термину ки
беркриминал .

В гл. 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК РБ) 
указан перечень преступлений, связанных с компьютерными преступ
лениями или преступлениями против информационной безопасности. 
Согласно УК РБ выделяются следующие типы компьютерных преступ
лений: несанкционированный доступ к компьютерной информации, 
модификация компьютерной информации, компьютерный саботаж 
(уничтожение информации), неправомерное завладение компьютерной 
информацией, разработка, использование либо распространение вредо
носных программ, нарушение правил эксплуатации компьютерной сис
темы или сети, изготовление либо сбыт специальных средств для полу
чения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети.

Рассмотрим основные виды преступлений, связанных с незакон
ным доступом к информации, ее модификацией, саботажем, а также 
разработкой вредоносных программ. Опасность компьютерных пре
ступлений или преступлений против информационной безопасности 
рассмотрим на примере кардинга.

Кардинг — это использование платежной карты без согласия 
на то держателя карты. Ш ирокое распространение получил такой вид 
кардинга, как скимминг, т.е. незаконная установка в картоприем- 
ник банкомата считывающего устройства, фиксирующего данные при 
пользовании картой, для последующего доступа к находящимся на ней 
средствам.
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