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Особую озабоченность, по нашему мнению, вызывает вопрос такого 
направления биологической и экологической безопасности Республики 
Беларусь, как контроль распространения и проникновения чужеродных 
видов растений и животных, в первую очередь ранее не встречавшихся 
во флоре и фауне Беларуси.

Вторгаясь в естественную среду мест произрастания дикорастущих 
растений и мест обитания диких животных, инвазивные виды изменяют 
внешний облик экосистем, вытесняют аборигенные виды и являются пере-
носчиками различных заболеваний, в том числе передающихся человеку.

Для регулирования указанного вопроса, например, в Законе Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» и по-
становлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 27 июня 2022 г. № 34 заложена норма о 
запрете содержания и (или) разведения в неволе (в квартирах многоквар-
тирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах 
и на их придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дач-
ных кооперативах) определенных видов диких животных.

Кроме того, в развитие рассматриваемого стратегического направ-
ления национальной безопасности и с учетом международных обяза-
тельств Беларуси принято постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 26 июля 2023 г. № 483, устанавливающее перечень 
организаций, которым передаются на хранение изъятые живые дикие 
животные, дикорастущие растения, являющиеся образцами СИТЕС или 
относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь, их части и (или) дериваты.

Таким образом, проанализированная конституционная норма, име-
ющая общемировую основу, о праве на благоприятную окружающую 
среду призвана обеспечить, в том числе, биоэкологическую защиту Рес-
публики Беларусь в контексте изменяющегося миропорядка. 
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Глобальная цифровизация и широкое распространение информа ци-
онно-телекоммуникационных технологий спровоцировали процессы 
цифровой трансформации, поэтапно формирующей новую правовую 
реальность. Цифровая трансформация общественных отношений состо-
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ит в применении новейших цифровых технологий почти во всех сферах 
жизни общества.

Под воздействием возможностей информационно-телекоммуника ци-
онных технологий в первую очередь модернизируется сфера прав челове-
ка, что находит отражение во множестве правовых явлений, связанных со 
спецификой цифровой действительности, осмыслении содержания прав 
человека в цифровом пространстве и т. п., особенно в условиях формиро-
вания человеческих прав нового поколения – «цифровых прав».

Появление информационно-телекоммуникационных технологий не 
только позволяет обществу реализовать свои права в цифровом про-
странстве, но и затрагивает фундаментальные человеческие права, 
в том числе в виде их нарушения. В связи с этим защита прав человека в 
цифровом пространстве и обеспечение их реализации сегодня является 
одним из основных направлений деятельности каждого цивилизованно-
го государства. Транснациональный характер цифрового пространства 
обусловливает необходимость межгосударственного сотрудничества в 
этом вопросе, поскольку взаимоотношения государств с собственными 
гражданами давно перестали быть внутренним делом.

Цифровые права основываются на фундаментальных правах чело-
века, гарантированных как международными нормативно-правовыми 
актами, так и конституциями отдельных государств. Признание и за-
щита прав человека в цифровом пространстве является обязанностью 
государства в лице его компетентных органов. 

Определенное Всеобщей декларацией прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 г., право каждого чело-
века свободно искать, получать и распространять информацию любыми 
средствами и независимо от государственных границ (ст. 19) фактически 
реализуется в расширении электронных сервисов и государственных 
услуг в цифровой форме. На сегодня к цифровым правам граждан отно-
сят право свободного доступа к информационной сети, право свободно 
высказывать свое мнение, получать и распространять информацию раз-
личного рода (за исключением информации, противоречащей законода-
тельству страны), право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну и т. д. 

Однако следует отметить, что процессам цифровизации подверже-
ны и иные права граждан, которые напрямую не связаны с реализацией 
прав в информационной сфере. К ним относятся: право избирать и быть 
избранным, право участвовать в референдумах, право на обращение, 
право на получение образования и т. д.

Права человека определяют содержание и применение законодатель-
ства, деятельность органов государственной власти, местного самоуправ-
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ления и обеспечиваются правосудием, а следовательно, именно права 
человека формируют правовую основу, предпосылки общественных от-
ношений в конкретных отраслях права. Происходящая в настоящее вре-
мя цифровая революция формирует совершенно новые права человека в 
цифровом пространстве, придает новые аспекты реализации основных 
прав и свобод человека. Практически все общественные отношения при-
обретают значительную информационную составляющую, что, безуслов-
но, приводит к возникновению новых прав человека и появлению нового 
механизма их реализации. Однако создать эффективный механизм реали-
зации прав невозможно без их нормативного закрепления.

За последние годы большинством стран приняты серьезные меры на 
пути решения проблем в области нарушения прав человека, в том чис-
ле нарушения прав в цифровом пространстве. Цифровые права граждан 
нашли свое отражение в Конвенции о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных данных, принятой в 1981 г. 
в Страсбурге, в Окинавской хартии глобального информационного об-
щества, принятой в 2000 г. главами членов – государств «Группы вось-
ми», в Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации, 
принятой в 2001 г. в Будапеште членами Совета Европы, и др. 

Российская Федерация в данном вопросе также не стала исключе-
нием и приняла ряд важнейших документов, устанавливающих права, 
свободы и обязанности граждан в цифровом пространстве. В их числе 
федеральные законы Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» и др.

Следует признать, что цифровизация общественных отношений на-
ступила, став обыденной реальностью современного общества. Однако, 
несмотря на очевидные положительные проявления, глобальная цифро-
визация общества имеет и отрицательные последствия – криминализа-
цию информационных сетей, что создает новые угрозы для обеспечения 
прав и свобод граждан. Сегодня большинство пользователей интернет-
ресурсов принимают самостоятельные меры по защите личной инфор-
мации с использованием различных цифровых технологий, однако эти 
методы часто оказываются малоэффективными. 

Ежегодно возрастающее количество преступлений, совершаемых по-
средством информационно-телекоммуникационных технологий, вызыва-
ют тревогу, а также обязывают членов научного сообщества обратиться 
к данной проблеме. Преступники постоянно разрабатывают различные 
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противоправные действия в сети Интернет в целях хищения денежных 
средств граждан, получения и распространения сведений о частной жиз-
ни лиц, в том числе персональных данных, взлома информационных 
ресурсов, ведения информационных войн, дискриминации граждан по 
расовому, национальному, половому и иным признакам и т. д.

Данное обстоятельство свидетельствует о существовании прямой 
угрозы фундаментальным правам человека и гражданина. Очевидно, 
что без эффективного информационного наполнения невозможно обес-
печить защиту прав и свобод человека в цифровой среде.

УДК 341.4

О.М. Болдырева

Мировая общественность и международное право признают пре-
ступными многие посягательства на такие объекты, как личная свобода, 
жизнь, физическая и половая неприкосновенность. Защита распростра-
няется также на сексуальную свободу и личные права. Они выступают 
в качестве дополнительного объекта некоторых преступных посяга-
тельств. К категории преступных посягательств на сексуальную свобо-
ду многие исследователи вполне обоснованно относят преступления, 
направленные против сексуальной свободы личности, гарантируемой 
международным правом.

Гарантией защищенности человека от посягательств на сексуаль-
ную свободу и неприкосновенность выступает уголовно-правовая от-
ветственность, предусматриваемая на международном уровне. В со-
ответствии с нормами международного права к числу преступных по-
сягательств на сексуальную свободу личности отнесены: сексуальная 
эксплуатация несовершеннолетних; сводничество, совращение и скло-
нение человека с целью эксплуатации проституции; организация заня-
тия проституцией; принуждение к занятию проституцией; создание и 
распространение порнографии и др. 

Представляется, что в качестве главной причины такого положения 
вещей выступает отсутствие законодательного определения сексуаль-
ной эксплуатации. Время от времени исследователи и законодатели 
предпринимали попытки сформулировать легальное определение ис-
следуемого понятия (в стратегических документах ООН, в Конвенции 


