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и рассказать о важности соблюдения ПДД. Нельзя не отметить, что патрульные полицейские также работают со школами 
и детскими садами, проводят мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирование правильных навыков 
поведения на дороге. Все перечисленные меры призваны повысить уровень сознания граждан относительно безопасного 
поведения на дороге и уменьшить количество ДТП. 

Деятельность патрульной полиции по обеспечению безопасности дорожного движения имеет определенные законо-
дательные границы, за которые полицейские не могут выходить в процессе осуществления своей деятельности по соответ-
ствующим направлениям. Эти границы обусловливаются, во-первых, наличием четко определенной законодательной базы, 
регламентирующей деятельность патрульной полиции; во-вторых, компетенцией органов патрульной полиции. 

Четкое законодательное определение направлений и границ деятельности патрульной полиции имеет важное практиче-
ское значение, поскольку выступает дополнительной гарантией обеспечения и защиты прав, свобод и интересов участников 
дорожного движения, а также теоретическое значение, что обусловлено значительным количеством теоретических исследо-
ваний в данной сфере. 

Под административно-правовыми формами деятельности патрульной полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в Республике Казахстан наиболее целесообразно понимать внешнее выражение практической деятельности 
названного структурного подразделения полиции, состоящей из системы разнообразных мер, которые в своей совокупности 
направлены на достижение такой цели, как предупреждение и пресечение нарушений ПДД, а также защиту законных прав, 
свобод и интересов человека и гражданина. Такими формами являются нормотворческая (издание административных актов), 
правореализационная, контрольно-надзорная и форма взаимодействия. 

Нормотворчество как форма деятельности патрульной полиции по обеспечению безопасности дорожного движения 
в Республике Казахстан предполагает, что в процессе деятельности данного института могут разрабатываться и при-
ниматься новые нормативные правовые акты, положения которых будут направлены на улучшение ее деятельности по 
соответствующему направлению. Именно благодаря указанной форме деятельности полагаем возможным обеспечить эф-
фективное внедрение правил и норм, которые будут способствовать уменьшению количества ДТП и обеспечению безопас-
ности участников дорожного движения. 

Административно-правовые методы деятельности патрульной полиции по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в Республике Казахстан целесообразно понимать как совокупность законодательно определенных инструментов и 
средств, используемых специально уполномоченными субъектами для достижения конечной цели своей деятельности. Таки-
ми методами являются принуждение, убеждение, властные предписания (императивный метод), метод проверки. 
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Правовые механизмы формирования и реализации уголовной и административно-деликтной политики позволяют 
определять приоритетные направления борьбы с преступлениями и административными правонарушениями как угрозой на-
циональной безопасности, влиять на изменение законодательства и практику правоприменения, осуществлять мониторинг 
преступности и административной деликтности, а также контроль за реализацией уголовной и административно-правовой 
политики, оценку результативности принятых правовых решений и правоприменительной практики.

Преступления и административные правонарушения негативно влияют на социально-экономическое развитие, посягают 
на законные интересы и права граждан, юридических лиц, общества и государства. В 2021 г. вступил в силу новый Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также произошли значительные изменения в уголовном 
законе, в том числе в части криминализации (декриминализации) и административной деликтизации (деделиктизации) ряда 
противоправных деяний. В то же время неизвестны критерии и основания целесообразности введения или отмены уголовно-
правовых и административно-деликтных запретов, признания деяния правонарушением или преступлением. По нашему мне-
нию, подходы органов государственной власти к вопросам деликтизации или деделиктизации, наравне с криминализацией 
или декриминализацией, должны иметь методологическую основу, опирающуюся на определенные критерии, основания, 
условия признания деяния административным правонарушением или преступлением. Введение новых или отмена уголовных 
и административно-деликтных запретов должны быть согласованы с правоохранительной политикой государства. 

Вышеизложенное требует научного анализа законодательных новаций с позиции определения перспектив совершен-
ствования уголовной и административно-деликтной политики, необходимости комплексного изучения правонарушений как 
основания привлечения к уголовной или административной ответственности, использования новых прогностических ин-
струментов формирования и реализации согласованной правоохранительной политики государства, а также возможности 
формирования в современных условиях единой теории деликтизации и единой системы деликтов. Теория деликтизации 
находится на уровне постановки проблемы и не подвергнута обстоятельной научной дискуссии. Изучение всех элементов 
системы деликтов способствует повышению степени эффективности организационно-правового воздействия как на адми-
нистративную деликтность, так и на преступность. 

В научной литературе дискутируются не только проблемы разграничения уголовной и административно-деликтной по-
литики, преступления и административного правонарушения, санкций за их совершение, но и обсуждаются вопросы взаимо-
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связи и взаимодействия норм уголовного и административно-деликтного законодательства, составляющих комплексное охра-
нительное законодательство. Более того, некоторые ученые вводят понятие «единая политика в сфере борьбы с преступ-
ностью» и в качестве составных частей выделяют уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную 
(пенитенциарную), криминологическую (профилактическую) и административно-правовую разновидности такой политики. 

Наиболее чувствительными точками при определении перспектив совершенствования уголовной и административно-
деликтной политики следует признать их стратегические цели, ожидаемые результаты, правовой инструментарий их дости-
жения и реализации.

Поддерживая и развивая общетеоретические подходы к целеполаганию правовой политики, необходимо признать тесную 
связь между уголовной и административно-деликтной политикой, основной целью которых является борьба с противоправ-
ными деяниями. Достижению единой цели должны сопутствовать солидарность и кооперация, т. е. принятие согласованных 
правовых решений правотворческими и правоприменительными органами для эффективной борьбы с правонарушениями.

В российской литературе в последние годы в научный оборот введены новые термины: «правоохранительная полити-
ка», «правозащитная политика». Правозащитная политика при этом является частью правоохранительной политики. Про-
фессор А.В. Малько справедливо отмечает, что правоохранительная политика направлена на совершенствование всей си-
стемы охраны права, снижение числа совершаемых правонарушений в обществе, укрепление правопорядка, эффективное 
осуществление охранительной функции права.

Для проведения согласованной правоохранительной политики существенное значение приобретает управленческий 
подход к координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с преступлениями и административными правона-
рушениями, а также профилактику их совершения. 

Следующим важным и одновременно сложным моментом при реализации правоохранительной политики является 
устойчивое снижение уровня преступности и административной деликтности. Безусловно, идеальным показателем качества 
проводимой правоохранительной политики следует считать достижение уровня преступности и административной деликтно-
сти, который свидетельствует об эффективности и результативности правового механизма охраны и защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, общества и государства от противоправных деяний. Однако не всегда уменьшение 
количества таких деяний свидетельствует об эффективности и результативности правоохранительной политики. По нашему 
мнению, устойчивое снижение уровня преступности и административной деликтности не является единственным индикато-
ром правоохранительной политики. Не менее важным направлением является повышение качества работы правопримени-
тельных органов при привлечении к уголовной и административной ответственности. В этом аспекте следует вести речь о 
взаимозависимости и взаимообусловленности количественных и качественных показателей реализации правоохранитель-
ной политики, а все усилия правоприменительных органов направить на профилактику и предупреждение правонарушений, 
устранение причин и условий их совершения. 

В связи с тем, что правоохранительная политика не может существовать без учета межотраслевого подхода к выработке 
системы средств охраны общественных отношений, требуются согласованные решения при определении системы наказаний, 
применяемых за совершение административных правонарушений и преступлений. Ряд ученых обращает внимание на необ-
ходимость выработки критериев формирования сбалансированных санкций в рамках охранительного законодательства. 

Таким образом, необходимо признать тесную связь между уголовной и административно-деликтной политикой, основной 
целью которых является борьба с противоправными деяниями. Достижению единой цели должны сопутствовать солидар-
ность и кооперация при принятии согласованных правовых решений правотворческими и правоприменительными органами. 

Для обеспечения проведения согласованной правоохранительной политики необходимы дальнейшее развитие единой 
системы деликтологии и теоретико-методологической основы формирования и реализации правоохранительной политики, а 
также разработка научно обоснованных критериев и оснований деликтизации (деделиктизации), криминализации (декрими-
нализации) деяний, установление соразмерных санкций за совершение преступлений и административных правонарушений 
с учетом приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

УДК 343.9

В Конституции Республики Беларусь содержатся положения о традиционных семейных ценностях и об институте бра-
ка говорится как о союзе мужчины и женщины. Соответственно, популяризированные в странах Западной Европы понятия 
«родитель 1» и «родитель 2» не имеют правовой основы, равно как отсутствует законодательная возможность смены пола – 
трансгендерного перехода путем гормонального и хирургического вмешательства (за исключением случаев врожденных 
физиологических аномалий).

Транссексуализм (отказ от природной половой принадлежности) противоречит моральным принципам, ведет к развра-
щению, разрушению института семьи в традиционном понимании, исторически сложившихся традиционных ценностей и «вы-
горанию» нации, противоречит религиозным канонам, подрывает суверенитет страны. Операции по смене пола аморальны, 
бессмысленны, вредны для человеческого организма, несут угрозу обществу в целом. Чтобы сохранить смысловое значение 
понятия «семья» в исторически сложившемся традиционном его понимании, полагаем необходимым ввести административ-


