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со своими жертвами, выбору способа сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетнего, а также способах сокрытия противоправных деяний.

Вместе с тем детальное изучение характеристик личности педо-
филов и способов совершения ими преступлений в Республике Бела-
русь не проводилось. Изучение личности педофилов и способов под-
готовки и совершения ими преступлений необходимо при организации 
оперативно-розыскных мероприятий для выявления лиц, склонных к 
совершению преступлений данного вида. Изучение характеристик лич-
ности преступникa-педoфилa и способов подготовки, совершения и со-
крытия ими преступлений позволит иcпoльзoвaть полученные знания в 
практической деятельности оперативных подразделений ОВД при вы-
явлении лиц, от которых можно ожидать совершение преступлений. 
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Отечественный и зарубежный опыт борьбы с преступностью свиде-
тельствует, что осуществлять противодействие преступности, используя 
лишь гласные мероприятия и действия, малоэффективно. Отдельные 
виды преступлений невозможно раскрыть без помощи лиц, оказываю-
щих содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность (конфидентов). Это прежде 
всего относится к предупреждению и пресечению латентных тяжких и 
особо тяжких преступлений. В большинстве случаев ученые-правоведы 
в области оперативно-розыскной деятельности убеждены, что получить, 
закрепить и надлежащим образом реализовать оперативную информа-
цию часто невозможно без разведывательной деятельности конфиден-
тов. Таким образом, вполне закономерно, что в практической деятель-
ности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
данному аспекту уделяется значительное внимание.

В настоящее время проблема защиты прав конфидентов является 
насущной в силу самой специфики деятельности последних, так как 
при подготовке, проведении или участии в оперативно-розыскных ме-

судить о криминогенной активности различных возрастных групп. Све-
дения об образовании, предопределяя социальные роли личности, устой-
чиво свидетельствуют о зависимости антиобщественного поведения от 
уровня образования и интеллектуального развития, влияющих на круг 
интересов и потребностей. Информация о социальном положении пока-
зывает, в каких социальных слоях и группах наиболее распространены те 
или иные преступления, аналогичное значение имеют данные о семей-
ном положении и наличии (отсутствии) детей. Психологические свой-
ства и качества, наличие психических расстройств позволяют выявлять 
педофила на стадии подготовки к совершению преступления. Наличие 
судимостей является существенным критерием для суждения о личности 
преступника, степени его общественной опасности. 

Структурным элементом любого преступления является способ его 
совершения. Знания о способах имеют практическое значение для ре-
шения задач по выявлению лиц, подготавливающих и совершающих по-
ловые преступления в отношении несовершеннолетних, что особенно 
необходимо для выявления таких преступлений. 

На избираемый способ совершения преступления оказывают влияние 
объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относят-
ся связь между предметом преступного посягательства и преступником, 
возможность беспрепятственного доступа к предмету посягательства или 
необходимость принятия каких-либо действий для этого. К субъективным 
относят мотив и цель совершения преступления, знания, умения, навыки, 
привычки преступника, черты характера и психическую направленность 
личности, находящиеся в неразрывной связи с объективными фактора-
ми. Таким образом, избрание способа совершения преступлений, выбора 
средств, приемов для достижения преступного результата зависят от со-
четания указанных факторов, которые придают способу совершения пре-
ступления признаки индивидуальности. Знания о способе совершения 
преступления разрешают выделить отдельные черты, характеризующие 
преступника, что позволяет планировать мероприятия по его выявлению 
и установлению при осуществлении оперативного поиска.

Способы подготовки, совершения и сокрытия половых преступлений 
в отношении несовершеннолетних в последние годы претерпели измене-
ния. В настоящее время эти способы достаточно многообразны и могут 
дифференцироваться по различным основаниям. Появление интернета и 
активное использование детьми социальных сетей, свободное, неконтро-
лируемое общение в них, доступ к информационным ресурсам, содер-
жащих порнографические материалы, в том числе о педофилии, суще-
ственно увеличивают возможности педофилов по налаживанию контакта 
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Так, отдельная категория граждан оказывает содействие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в предупре-
ждении и выявлении преступлений, и это, на наш взгляд, дает им воз-
можность пользоваться не только гарантиями, предоставляемыми госу-
дарством широкому кругу населения, но и специальными гарантиями, 
предусмотренными Законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». В связи с особым характером осуществляемой ими деятельности 
система социальной защиты конфидентов связана с направленностью 
и реализацией закрепленных в законе мер. Таким образом, содержание 
социальной защиты конфидентов направлено не только на недопущение 
возникновения социальных рисков, но и на сглаживание негативных по-
следствий, наступивших в связи с осуществлением своей деятельности. 
Социальная защита реализуется путем применения закрепленных в За-
коне «Об оперативно-розыскной деятельности», нормативных право-
вых актах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, соответствующих мер социального обеспечения. В свою очередь, 
система социальной защиты конфидентов реализуется благодаря дея-
тельности конкретного субъекта, которым является соответствующий 
государственный орган, наделенный правом осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, и на котором лежит обязанность по обеспече-
нию защиты граждан, оказывающих конфиденциальное содействие по 
выявлению и раскрытию преступлений.
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В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) правовую основу ОРД 
составляют Конституция Республики Беларусь, сам Закон об ОРД, иные 
акты законодательства, в том числе международные договоры Респуб-
лики Беларусь.

Очевидно, что определение, приведенное на законодательном уров-
не, носит фрагментарный характер; для раскрытия сути рассматривае-
мого понятия интерес представляет его научная дефиниция. В этой связи 

роприятиях предполагается тесный контакт с лицами, совершающими 
преступления, с целью их последующего изобличения и привлечения к 
ответственности, установленной законодательством Республики Бела-
русь. Здесь можно сделать вывод о том, что конфиденты действуют в 
условиях риска, подвергая себя, а в ряде случаев своих близких суще-
ственной опасности. В этой связи немаловажное место в деятельности 
конфидентов занимает вопрос их социальной защиты.

Сегодня право конфидентов на социальную защиту отражает-
ся в нормах Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и в отдельных нормативных 
правовых актах органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность. Вышеуказанные нормативные правовые акты в совокупно-
сти отражают систему и содержание социальной защиты конфидентов. 
С одной стороны, данная система возмещает издержки конфидентов, 
связанные с участием в оперативно-розыскной деятельности, с дру-
гой – в полной мере предоставляет им социальные гарантии, предусмо-
тренные и для остальных граждан нашего государства. Иначе говоря, 
меры социальной защиты конфидентов, отраженные в законодательстве 
Рес публике Беларусь, обеспечивают последним удовлетворение потреб-
ностей в социальных благах, а также способствуют предупреждению 
социальных конфликтов.

В юридической литературе отдельные авторы рассматривают со-
циальную защиту конфидентов сквозь призму социальной политики 
государства. Однако на данный момент ученые не пришли к однознач-
ному мнению, что следует понимать под ее содержанием. Так, напри-
мер, О.А. Вагин считает, что социальная и правовая защиты взаимо-
обусловлены, так как закрепленные в нормах права меры социальной 
защиты одновременно становятся и мерами правовой защиты. В этой 
связи автор рассматривает систему социальной защиты в совокупности 
с правовыми положениями, определяющими социальные гарантии кон-
фидентов, а также позволяющими обеспечить их реализацию. По мне-
нию А.И. Гущина, система социальной защиты конфидентов включает 
элементы системы социального обеспечения: пенсии, льготы, пособия 
и т. д. Исследуя проблемы социальной защиты конфидентов, С.А. Гор-
шенков предлагает ее понимать как урегулированную нормами права 
деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, и иных государственных органов по применению закреплен-
ных в нормативных правовых актах мер, направленных на социальную 
поддержку конфидентов и их близких, с целью снижения социальных 
рисков, связанных с участием конфидента в решении задач оперативно-
розыскной деятельности, сглаживания последствий их наступления.


