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регулирования. Так, в Японии в соответствии с принятым в 2009 г. Законом «О платежных 

услугах в Японии» электронные деньги – это хранимая стоимость или предварительно 

оплаченный инструмент электронного платежа. Этот закон не распространяется на 

предварительно оплаченное программное обеспечение, используемое в компьютерных сетях, 

которые также в европейских странах являются аналогом электронных денег. В Сингапуре же 

электронные деньги регулируются несколькими нормативными актами, к которым относятся 

Закон 1994 года «О банках Сингапура», Закон 2002 года «О денежном обращении» и Закон 

«Об электронных сделках». Электронные деньги в Сингапуре получили довольно широкое 

распространение благодаря государственной поддержке и рассматриваются как инструменты 

с хранимой стоимостью. В Китае электронные деньги рассматриваются намного шире, так как 

к ним относят предоплаченные карты и карты с хранимой стоимостью, а также выделяют 

программное обеспечение на основе электронных денег и электронные кошельки. 

В Российской Федерации правовое регулирование операций с электронными деньгами 

осуществляет Федеральный закон от 27 июня 2011 года «О национальной платежной 

системе», в соответствии с которым электронные деньги рассматриваются как хранимая 

информация о сумме денежных средств и как вид безналичных денег. 

Украинский законодатель дает близкое по значению с белорусским законодателем 

определение электронных денег, которые также рассматриваются как самостоятельная 

единица стоимости, выпускаемая банками.  

 

 

М. Н. Лёля  

Науч. рук. Ю. И. Иванова, 

ст. преподаватель 

 

ЭВТАНАЗИЯ И ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 

Эвтаназия – удовлетворение просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его 

организма для избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием, 

посредством медицинских манипуляций.  

Вопрос об эвтаназии имеет многовековую историю. Ещё в Древней Греции философы 

отзывались о ней неоднозначно: одни говорили, что это проявление трусости, другие 

отмечали, что это смелый поступок. Однако всё изменилось с принятием христианства, 

которое выступало против самоубийства и признавало жизнь человека как Божий дар. Уже 

в эпоху Просвещения некоторые медики вслед за Френсисом Бэконом стали говорить 

о необходимости облегчения страданий умирающих. В конце XIX в. идеи эвтаназии вновь 

получают распространение. После Второй мировой войны эвтаназия долгое время 

повсеместно считалась абсолютно недопустимой. На современном этапе развитие медицины 

привело к повышению популярности эвтаназии и её легализации в ряде стран.  

В литературе существует классификация эвтаназии на активную и пассивную, 

добровольную и недобровольную. Активная эвтаназия – введение умирающему медицинских 

препаратов либо другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть, 

пассивная эвтаназия – намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии 

больного либо ограничение лечения. Добровольная эвтаназия – умерщвление по просьбе 

больного или с предварительного его согласия, недобровольная эвтаназия – умерщвление без 

согласия больного, находящегося, как правило, в бессознательном состоянии, её проводят на 

основании согласия ближайших родственников больного. 

В Республике Беларусь эвтаназия запрещена на законодательном уровне (ст. 31  

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»). Анализируя теоретические подходы 

к обозначенной выше проблеме, следует выделить тезис о том, что право на жизнь включает 

в себя и право на смерть. Действительно, этот факт неоспорим, так как суть права в возможности 

выбора, иначе право на жизнь превращается в обязанность жить. Однако этот подход является 
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слишком формальным и не учитывает факты практического значения. Одним из таких фактов 

является то, что в современном мире развитие медицины стремительно и непредсказуемо, то 

есть всегда есть вероятность появления средства, облегчающего боль и излечивающего болезнь. 

Ещё один факт практического значения заключается в том, что условия, при которых 

проводят эвтаназию, в настоящее время размываются. Примером этого может служить 

Швейцария, где помимо того, что эвтаназию проводят лицам, не являющимися гражданами 

государства, её ещё планируется проводить пожилым людям, которые просто не хотят жить.  

Как вывод, можно отметить сложность и многогранность данного вопроса. Но 

однозначно следует признать, что в решении данного вопроса необходимо мнение тех, кто сам 

желает осуществить эвтаназию, так как навряд ли кто-то сможет взглянуть на ситуацию 

в данном вопросе лучше, чем они. 

 

 

А. С. Мельников 

Науч. рук. И. Н. Цыкунова, 

канд. юрид. наук, доцент 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА  

 

Важность назначения в отношении лиц, совершивших преступления, соразмерных их 

деяниям наказаний имеет первостепенное значение для их дальнейшего исправления. 

Исправительное воздействие играет основную роль для предупреждения совершения лицом 

правонарушений в будущем, одновременно подразумевая влияние карательного элемента, 

поэтому выбор оптимального вида наказания должен основываться на оценке его возможного 

воздействия на преступника с учетом всех характеристик преступления, обстоятельств его 

совершения и особенностей личности правонарушителя. Анализ наказания в виде ареста 

позволяет определить примерный круг лиц, к которым такой способ исправительного 

воздействия подходит наиболее оптимально, что позволяет увидеть его реальные 

возможности и перспективы развития. 

Согласно части 1 статьи 54 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года арест 

состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от 

одного до трех месяцев. Фактически законодатель указывает на два основных элемента ареста, 

к которым относится строгая изоляция осужденного от общества и краткий срок отбывания 

наказания. При этом под понятием «строгая изоляция» подразумевается не изоляция 

от общества вообще, а лишь от привычного для заключенного окружения: от семьи, друзей, 

рабочего коллектива, к которым он привык. Строгость изоляции подразумевает также 

несоответствие режима содержания заключенного совершенному им деянию и позволяет ему 

тем самым осознать неправильность своего поведения, почувствовать определенный 

дискомфорт, связанный с совершенным им правонарушением. В то же самое время, отбывая 

наказание в виде ареста, преступник, в силу коротких сроков воздействия этой меры, ощутив 

всю строгость примененного к нему наказания, не успевает привыкнуть к нему, что очень 

важно. При привыкании человек перестает так болезненно ощущать окружающие его условия, 

и со временем может наступить момент, когда появится спокойное отношение к наказанию, 

которое может только ухудшить положение. 

Стоит отметить, что арест в силу своих кратких сроков и строгости содержания 

является единственным видом наказания, связанным с ограничением или лишением свободы, 

который имеет такие возможности исправления преступников. Эти особенности 

рассматриваемого вида наказания позволяют утверждать, что его воздействие уникально и 

может добиться исправления в отношении определенных категорий лиц при его правильном 

применении как самостоятельного вида наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что арест в силу особенностей своего 

воздействия может эффективно использоваться для исправления некоторых категорий 

преступников и имеет перспективы для дальнейшего развития. Этот вид наказания рассчитан 
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