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ветственность за коррупционные правонарушения, что способствует развитию негативных процессов в сфере правового обеспе-
чения деятельности против коррупции. 

Организационно-управленческие факторы иногда негативно влияют на реализацию перечня дискреционных прав государст-
венным служащим при исполнении обязанностей по должности, а также состояние правовой регламентации и уровень государст-
венного и общественного контроля над их деятельностью. 

Приведенный анализ отдельных проблем в сфере противодействия коррупции позволяет сделать следующие основные вы-
воды. 

Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений является стратегической целью государственной анти-
коррупционной политики посредством реализации интересов личности, общества и государства с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения социальной ответственности за коррупционные проявления в различных сферах жизнедея-
тельности, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Научное обеспечение деятельности субъектов противодействия коррупции предполагает как дифференцированный, так и 
интеграционный подход на основе применения комплексных знаний философии, права, истории, политологии, экономики, социо-
логии и других наук как теоретико-методологической основы для научного исследования выделенного объекта познания. При по-
мощи историко-логических и гносеологических методов познания необходимо проанализировать функциональное значение кор-
рупции в обществе и государстве, ее деградирующее воздействие на взаимосвязь с социально-политическими, социально-
экономическими, духовно-нравственными институтами государства и гражданского общества. 

Объективно оценить масштабы распространения коррупции затруднительно. Именно поэтому в изучении проблемы корруп-
ции как негативного явления важен гносеологический аспект, в рамках которого возможно осуществить интерпретацию термина 
коррупции и направлений противодействия данному социальному явлению в системе государственного управления. На каждом 
историческом этапе формирования научного знания происходило как углубление собственного научного знания, так и его гносео-
логическая интерпретация, которая в теоретико-методологическом отношении составила общенаучный подход для решения гло-
бальных проблем современности в сфере противодействия коррупции. Гносеологический подход к анализу общенаучной катего-
рии «противодействие коррупции» позволяет расширить представления о соотношении и единстве наук об обществе, государстве 
и праве, взаимовлиянии науки на состояние духовных и материальных ценностей и правовое обеспечение их производства. К числу 
основных следует отнести философское понимание смысла противодействия коррупции, который заключается в необходимости 
познания деятельности государства, общества и гражданина по нейтрализации рисков, вызовов и угроз, формирующихся под 
воздействием коррупции. 

Находясь на современном уровне развития, научные знания свидетельствуют о том, что обогащение интеллектуальным по-
тенциалом многих частных наук сопровождалось философским осмыслением их фундаментальных положений, что создало эмпи-
рическую и теоретическую основу для общенаучных выводов. Организация исследований проблем развития теории о противодей-
ствии коррупции должна базироваться на изучении научных работ философов, юристов, экономистов, политологов и представи-
телей других отраслей знаний, содержащих системные знания по данной проблематике. 

Предпосылками формирования теории противодействия коррупции и другим формам организованной преступности являют-
ся исследования природы государства и его роли в порождении и противодействии различным социальным явлениям, форми-
рующим угрозы национальной безопасности. Целесообразно научно обосновать структурные элементы системы противодействия 
коррупции. Нами выделяются общая и индивидуальная профилактика, предупреждение, оперативно-розыскное противодействие 
(борьба). Они рассматриваются во взаимосвязи с ресурсным обеспечением (идеологическое, правовое, научное, кадровое, ин-
формационное, материально-техническое и т. д.), а также общественными механизмами содействия, взаимодействия и координа-
ции. Необходимо детально раскрыть принципы формирования и функции данной системы. 

Детерминирующее воздействие общенаучного знания на формирование и коррекцию общественных отношений позволяет 
говорить о становлении качественно нового интеллектуального состояния. Его сущность состоит в закономерном возникновении 
новых теорий и подходов к решению актуальных вопросов современности в защите от коррупционной угрозы национальных инте-
ресов Республики Беларусь. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Специфика детерминационного комплекса преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (престу-
пления, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 166, ч. 2, 3 ст. 167, ст. 168, 169, ч. 2 ст. 170, ст. 171, ч. 2, 3 ст. 1711 УК Республики Беларусь) 
состоит в том, что различного рода сексуальные отклонения, в том числе в форме педофилии, могут возникать под влиянием ком-
плекса весьма разнообразных ситуаций. Как справедливо отмечает В.С. Мухина, наиболее подвержены сексуальным провокациям 
индивиды с недостаточно развитым чувством моральных запретов, бездуховные, инфантильные, развитые физически, но не спо-
собные при этом давать несексуальный выход своей энергии. Особенно это касается несовершеннолетних, личность которых еще 
только формируется, а неустойчивость их ценностных ориентаций морально-нравственного плана и недостаточно высокий уро-
вень правосознания создают предпосылки не только для социальной дезадаптации, но и последующей виктимизации. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость и целесообразность разработки стратегических направлений 
профилактики деяний рассматриваемого вида. 

В целях защиты детей от сексуальных посягательств в национальном законодательстве предусмотрен целый комплекс пра-
вовых мер противодействия данным преступлениям. Основным источником права в этой сфере является Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь, в котором перечислены составы преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, ус-
ловия, при которых наступает уголовная ответственность, а также уголовно-правовые санкции, установленные за нарушение дан-
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ных норм. Принято считать, что правовые нормы стимулируют социально полезное поведение, противодействуя факторам, нега-
тивно влияющим на формирование и жизнедеятельность личности, тем самым создавая условия для оптимального осуществле-
ния предупредительной деятельности. 

Однако в условиях сложного социально-экономического положения большей части населения, неблагоприятного развития 
семейно-брачных отношений (по количеству разводов Республика Беларусь занимает одно из лидирующих мест), а также роста 
различных проявлений жестокого обращения с детьми государственно-властные воздействия на общественные отношения не 
всегда приводят к ожидаемым результатам. Полагаем, что это связано с тем, что ключевым детерминантом рассматриваемых 
деяний является распространившаяся в нашем обществе система морально-нравственных ценностей и устоев, с позиции которой 
каждый человек в своей повседневной жизни оценивает свои или чужие поступки по отношению к обществу или его отдельному 
члену исходя из своих понятий о добре и зле, любви и ненависти, справедливости и несправедливости и т. д. 

В этой обстановке решающим средством в профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершенно-
летних и условием преодоления негативного влияния внешней среды, особенно на подрастающее поколение, является, на наш 
взгляд, духовно-нравственное и правовое воспитание граждан нашей страны. Это позволит оказать ключевое влияние на форми-
рование причин и условий, способствующих выбору противоправного поведения, угрожающего морально-нравственным устоям 
общества. 

В толковых и энциклопедических словарях нравственность рассматривается как «особая форма общественного сознания и 
вид общественных отношений», «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила 
поведения, определяемые этими качествами», «совокупность норм, правил поведения человека в обществе и природе, опреде-
ляемого этими качествами». В теории права общественная нравственность традиционно толкуется как «взгляды, представления и 
правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий добра и 
зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга и т. д.». Следовательно, нравст-
венность представляет собой социально-этическую категорию, определяющую систему качеств, которая, являясь своеобразным 
стержнем внутреннего мира человека, выполняет ведущие регулирующие функции в формировании его моральных устоев, жиз-
ненных ориентаций и убеждений, поступков и межличностных отношений. 

Среди нравственных характеристик первостепенное значение имеет духовность – собственное представление человека о 
содержании отношения, определяющее его поведение. Некоторые ученые, в частности А.А. Толкаченко, справедливо полагают, 
что именно духовность, образуя интегративную причину различных преступлений, обладает ведущей ролью в механизме преступ-
ного поведения, определяемой тем, что она, во-первых, служит основой формирования мотива, предшествует ему, а во-вторых, 
управляет многими физиологическими процессами. Л.В. Кондратюк также отмечает, что сознание индивида, являющееся домини-
рующим в его поведении, окончательно оформляет мотивацию как психодуховный процесс, детерминируя «пуск» мотива, что и 
делает человека ответственным за совершенное деяние. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что полноценно противодействовать рассматриваемым деяниям можно лишь 
на основе взаимосвязи духовно-нравственных и правовых норм, нацеленных прежде всего на формирование у подрастающего 
поколения общечеловеческих культурных ценностей, морально-этических установок и правового сознания. 

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков должно быть направлено в первую очередь на развитие у них устойчивых 
нравственных качеств, потребностей, чувств и навыков поведения, в основе которых лежат критерии добра, милосердия, заботы, 
порядочности, честности и иные общечеловеческие ценности. Это позволит выработать у подрастающей личности систему потребно-
стей и основных интересов, не вступающих в противоречие с соответствующими общественными интересами, представлениями и 
ценностями, исключить ее потенциальную антисоциальную направленность. При этом доминирующая роль в процессе воспитатель-
ного воздействия принадлежит семье, поскольку именно в ней закладываются и формируются нравственные свойства личности, сис-
тема социальной адаптации, правильное полоролевое поведение и адекватные психосексуальные ориентации. 

Правовое воспитание предполагает формирование у молодежи высокого уровня правосознания, уважения к закону, устойчи-
вой ориентации на правомерное поведение, нетерпимости ко всем случаям нарушения законности. Являясь частью процесса со-
циального воспитания, правовое воспитание подрастающего поколения преследует ключевую цель – формирование гармонично 
развитой личности, свободно ориентирующейся в информационных потоках и избирающей правильное направление в процессе 
осуществления гражданского выбора. Следует согласиться с мнением В.П. Шиенка, что основным методом такого воспитания 
должен являться личный пример проживания жизни в соответствии с духом и буквой закона со стороны старшего поколения, ос-
новным принципом – честность, искренность в коммуникациях субъектов воспитательного процесса. 

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что духовно-нравственная и правовая культура граждан нашей страны яв-
ляется методологически важным условием минимизации негативных факторов в системе детерминационного комплекса преступ-
лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Его реализация в качестве стратегического направления профи-
лактики рассматриваемых преступлений позволит в долгосрочной перспективе не только создать фундамент продуктивной систе-
мы ценностей будущего общества, но и сформировать у населения сознательное отношение к соблюдению законов, а также выте-
кающих из них ограничений и запретов. 
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ОБ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Охрана жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собствен-
ности, обеспечение общественной безопасности являются основными задачами, решение которых возложено на российские пра-
воохранительные органы. Наиболее значительную группу среди последних образуют сотрудники ОВД. Вследствие реализуемых 
направлений деятельности сотрудников ОВД их служба потенциально конфликтна и, главное, разнообразна в плане возможных 
вариантов уголовно наказуемого противодействия. 
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