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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ИГРОМАНИЕЙ 

 

А.Л. Шавров 

Витебск, ВГУ 

 

В соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь граж-

данин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-

скими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Таким образом, белорусский законодатель предусмотрел возможность огра-

ничения дееспособности лиц, страдающих злоупотреблением спиртных напитков, 

наркотическими средствами или психотропными веществами. Второй обязатель-

ный признак необходимый для ограничения дееспособности лица, является то об-

стоятельство, что лицо своим поведением ставит свою семью в трудное матери-

альное положение. 

Однако существует еще одно заболевание, которое может привести лицо к 

таким же неблагоприятным последствиям как и злоупотребление наркотиками 

или спиртными напитками. Неудержимая страсть к азартным играм признана бо-

лезнью. С 1980 года ее "официальное название" – лудомания.  

Лудомания (игровая зависимость, гэмблинг) – патологическая склонность к 

азартным играм F63.0 по МКБ-10 «заключается в частых повторных эпизодах 

участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к снижению 

социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделя-

ется должного внимания обязанностям в этой сфере» (МКБ-10, 1994). 

В последнее время проблема азартных игр приобрела исключительно важ-

ное значение в связи с повсеместным распространением денежных игровых авто-

матов, открытием множества казино. Все они красиво оформлены, что способ-

ствует усилению суггестивного эффекта легкой возможности выигрыша за корот-

кое время. Игровые автоматы давно распространены во всем мире. Так, еще в 

1970-х годах ХХ столетия в Англии возникла проблема низкой посещаемости ки-

нотеатров, вплоть до необходимости их закрытия, за счёт возрастающей популяр-

ности залов игровых автоматов. В США, по данным Р. Фольберг (Volberg, 1996), 

количество «проблемных гемблеров» – аддиктивных игроков, настолько зависи-

мых от игровых автоматов, что их жизнь оказывается полностью подчинённой 

этой страсти, – достигает 5% населения. Данные других исследователей 

(Ladouceur et al., 1999) свидетельствуют о том, что только за первую половину 1990-х 

годов число проблемных гемблеров выросло в Канаде более чем на 75%. 

В связи с этим многие зарубежные исследователи считают азартные игры 

серьёзной социальной проблемой, представляющей угрозу для части населения. 

Проблема усугубляется тем, что в процессе игры в ряде случаев возникают рас-

слабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от неприятных про-

блем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе это-

го механизма постепенно наступает втягивание и развивается зависимость. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяют ряд признаков, характерных для 

азартных игр как одного из видов аддиктивного поведения. К ним относятся: 

- постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации 

игры. 
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- изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, по-

стоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, связанных с иг-

ровыми комбинациями. 

«Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как 

после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 

- состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 

развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очеред-

ного участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре. 

Такие состояния по ряду признаков напоминают состояния абстиненции у нарко-

манов, они сопровождаются головной болью, нарушением сна, беспокойством, 

сниженным настроением, нарушением концентрации внимания. 

- характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление ко 

всё более высокому риску. 

- периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся 

игровым «драйвом», всё преодолевающим стремлением найти возможность уча-

стия в азартной игре. 

- быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это 

выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провока-

ции (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему игры, наличие рядом игор-

ного заведения и т. д.) гемблинг возобновляется. 

Р. Кастер (Custer, 1984) выделил три стадии развития гемблинга: 

 стадию выигрышей; 

 стадию проигрышей 

 стадию разочарования. 

Стадия выигрышей представлена следующими признаками: случайная игра, 

частые выигрыши, воображение предшествует и сопутствует игре, более частые 

случаи игры, увеличение размера ставок, фантазии об игре, очень крупный выиг-

рыш, беспричинный оптимизм. Для стадии проигрышей характерны: игра в оди-

ночестве, хвастовство выигрышами, размышления только об игре, затягивающие-

ся эпизоды проигрышей, неспособность остановить игру, ложь и сокрытие от дру-

зей своей проблемы, уменьшение заботы о семье или супруге, уменьшение рабо-

чего времени в пользу игры, отказ платить долги, изменения личности — раздра-

жительность, утомляемость, необщительность, тяжелая эмоциональная обстанов-

ка дома, одалживание денег на игру, очень большие долги, созданные как закон-

ными, так и незаконными способами, неспособность оплатить долги, отчаянные 

попытки прекратить играть. Признаками стадии разочарования являются: потеря 

профессиональной и личной репутации, значительное увеличение времени, про-

водимого за игрой, и размера ставок, удаление от семьи и друзей, угрызения сове-

сти, раскаяние, ненависть к другим, паника, незаконные действия, безнадежность, 

суицидальные мысли и попытки, арест, развод, злоупотребление алкоголем, эмо-

циональные нарушения, уход в себя. 

Ограничение дееспособности лиц, которые ставят свои семьи в тяжелое ма-

териальное положение, достаточно широко распространено в международной 

практике.  

В частности лиц страдающих лудоманией ограничивают в дееспособности в 

США, Аглии, Канаде. 9 октября 2009 года зампредседателя Комитета по кредит-

ным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков внес в Госдуму Рос-

сийской Федерации законопроект, ограничивающий дееспособность азартных иг-

роков. Профильный комитет Государственной Думы Российской Федерации 

усмотрел в этих рассуждениях недочет. Дело в том, что алкоголизм и наркоманию 
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могут установить врачи и суды, а медицинские средства, способные подтвердить 

наличие склонности к азартным играм, отсутствуют. Поэтому комитет рекомен-

довал палате отклонить данный проект закона. 

В Республики Беларусь еще нет предложений законодателей по возможности 

ограничения лиц, страдающих игровой зависимостью, хотя за последних два года 

количество казино и организаций, занимающихся азартными играми резко возросло, 

ввиду фактического запрета в Российской Федерации «азартного бизнеса».  

 

 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ –  

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

Е.А. Шантырева 

Витебск, ВГУ 

 

Проблема нравственных ценностей уже многие столетия привлекает к себе 

внимание ученых различных сфер гуманитарных знаний, а в современных усло-

виях приобрела еще большую привлекательность. Реальное состояние обще-

ственной нравственности в обществе можно обозначить как глубокий кризис. 

Ушли в прошлое те герои, которые символизировали энтузиазм труда и беско-

рыстность. Существенно снизился порог нравственных требований, которые 

предъявляются личности. Погоня за наживой основательно подорвала нравствен-

ные устои. 

Для уголовно-правовых норм связь с нормами общественной нравственно-

сти важна с точки зрения осмысления форм и методов борьбы с преступлениями, 

которые могут быть как репрессивными, так и гуманными. 

Нормы уголовного права охраняют общественные отношения, которые об-

ладают повышенной социальной ценностью и воздействуют на данные обще-

ственные отношения принудительными средствами. Уголовные законы являются 

наиболее жесткой формой защиты нарушенных прав и интересов личности, обще-

ства и государства. Только уголовно-правовые нормы могут ограничить человека 

не только в правоспособности, но и полностью лишить ее. Поэтому оно, более 

чем другие отрасли права, нуждается в опоре на нормы нравственности, которые, 

в свою очередь, подлежат уголовно-правовой охране. 

При этом эффективность уголовно-правовых норм во многом зависит от то-

го, насколько они подкрепляются нравственностью и отношением к ним обще-

ства. В первую очередь, это касается внутрисемейных отношений, взаимных обя-

занностей родителей и детей. 

В настоящее время в Республике Беларусь на конституционном уровне про-

возглашен приоритет прав и свобод личности. Но если человек строит свое поведе-

ние исходя лишь из приоритетов своих интересов над интересами обществ, что не-

редко происходит со многими людьми, то это только стимулирует индивидуализм 

и эгоизм, что вряд ли может быть признано нравственным явлением в обществе. 

Человек должен любить свою семью, Родину, быть готовым жертвовать своими ин-

тересами ради интересов близких ему людей и других членов общества. Только при 

этом условии можно говорить о высокодуховном и нравственном обществе. 

Охрана нравственности ставится в один ряд с защитой национальных инте-

ресов в сфере обороны, экономики и внешней политики. 

Подчеркивая взаимосвязь права и морали, С.С. Алексеев отмечает, что 

именно уголовно-нормативная регламентация людских поступков и уголовное 
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