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можность оказания помощи лицу, совершившему административное 
правонарушение (агрессору). Основанием для такой помощи будет со-
проводительное письмо (рекомендация) должностного лица субъекта 
профилактики, при этом в обязательном порядке необходимо согласие 
правонарушителя.

По мнению заместителя Министра внутренних дел Г. Казакевича: 
«Принятие этого закона позволит, прежде всего, повысить уровень за-
щищенности граждан, определить четкий перечень порядка действия 
для каждого субъекта профилактики, обеспечить накопление самого 
широкого объема информации о фактах домашнего насилия, оптимизи-
ровать меры индивидуальной профилактической работы с учетом прак-
тики их применения. А также расширить возможности для оказания 
помощи пострадавшим со стороны субъектов профилактики и тем, кто 
совершил насилие».

Проведя анализ Закона № 151-З в части изменений ч.13 ст.14 Закона 
№ 61-З, на наш взгляд, законодателем допущена ошибка, так: «абзац 
пятый после слов «лишения свободы» дополнить словами «на опреде-
ленный срок»» на самом деле является абзацем четвертым; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: «подвергавшиеся 
административному взысканию за правонарушения, предусмотренные 
статьями 10.1, 18.15, 19.1, 19.2, частями 2–5 статьи 19.3, статьями 19.10, 
19.11, 24.3 и 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях;» на самом деле является абзацем пятым ч.13 ст. 14 
Закона № 61-З;

в абзаце седьмом слова «специального права» заменить словами 
«права заниматься определенной деятельностью», что указано в абзаце 
шестом ч.13 ст.14 Закона № 61-З.

Кроме того, анализируя Закон № 151-З можно прийти к обоснован-
ному выводу о двойственном подходе к внесению изменений в законы, 
регламентирующие деятельность по профилактике правонарушений. 
Так, внося изменения в Закон № 61-З, при лишении лица права на ис-
пользование оружия и иные новшества, законодатель использует отсы-
лочную норму с указанием на конкретное административное правона-
рушение, предусмотренное КоАП. В свою очередь, при внесении из-
менений в ст. 26, 28 Закона № 151-З, вместо существующей редакции, 
в которой, на наш взгляд, необходимо привести нормы вышеуказанных 
статей в соответствие с новым КоАП, законодатель излагает вышеука-
занные статьи в новой редакции, при этом для применения ст. 26, 28 
Закона № 122-З необходимо подвергать их расширительному толкова-
нию на предмет доказывания, что совершенные деяния могут создать 

угрозу национальной безопасности, причинить вред государственным 
или общественным интересам, правам, свободам и законным интересам 
других граждан или привести к совершению преступления.

Кроме того, внесение некорректных, на наш взгляд, изменений в 
ст. 28 Закона № 122-З и ч. 3 ст. 6 Закона № 104-З усложняет порядок вы-
несения предупреждения гражданину о возможности направления его в 
лечебно-трудовой профилакторий и его направление в вышеуказанное 
учреждение. 

Закон № 151-З также вступил в силу 12 июля 2022 г., руководствуясь 
в своей деятельности Законом № 122-З, Законом № 104-З на данный мо-
мент осуществлять такие меры индивидуальной профилактики право-
нарушений, как официальное предупреждение, профилактический учет, 
а также частично осуществлять деятельность по направлению граждан 
в лечебно-трудовые профилактории, действуя в соответствии с выше-
указанными законами невозможно, ввиду бланкетных норм к ранее дей-
ствующему КоАП.

В связи с вышеизложенным, учитывая характер внесенных законо-
дателем изменений, считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесе-
нии дополнительных изменений в законы, регламентирующие деятель-
ность по профилактике правонарушений.

УДК 340.114.5

Е.И. Стабровский

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОВОМ СОЗНАНИИ

Актуальность избранной темы обусловлена поиском эффективных 
средств формирования правового сознания граждан, важностью ис-
пользования исторических знаний в исследовании современных про-
блем формирования правового сознания. Формирование правосознания 
человека происходит в конкретных социокультурных условиях, имею-
щих особенности исторического развития, а также выражающих пра-
вовые ценности конкретного общества. Поиск решений современных 
теоретико-правовых проблем указывает на необходимость исследова-
ния исторических оснований формирования представлений о правовом 
сознании, о правовых ценностях, сформулированных человечеством на 
протяжении тысячелетий.

В современных условиях развитие правового государства связано с 
обеспечением правопорядка в обществе, основанием которого являет-
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ся правовое сознание граждан. Деятельность органов внутренних дел 
Республики Беларусь во многом связана с правоприменением, с форми-
рованием правового сознания граждан, в том числе правонарушителей. 
Выработка эффективных средств и выявление особенностей формиро-
вания правосознания как правопослушных граждан, так и правонару-
шителей, требуют учета исторических оснований формирования пред-
ставлений о правовом сознании.

Учение о правовом сознании прошло долгий путь становления и раз-
вития. В зависимости от этапа и конкретных условий развития того или 
иного общества ведущими регуляторами выступают такие социальные 
нормы, как обычаи, нормы морали, религиозные нормы, нормы права. 
Разумеется, что в древности еще не существовало специальной тер-
минологии, и не были разработаны теоретические концепции. Однако 
осознавалась важность регулирования совместной деятельности людей 
путем установления правил поведения. У различных обществ, цивили-
заций, которые развивались самостоятельно, были независимы друг от 
друга как географически, так и политически, имели разный уровень эко-
номического развития, обнаруживается почти одинаковое понимание 
важности регулирования совместной деятельности.

Одним из первых упоминаний о регулировании поведения людей яв-
ляется Закон в виде великих десяти заповедей, полученный Моисеем на 
горе Синай в конце 2 тыс. до н. э. Как отмечает Р.С. Байниязов, в нем 
прозвучало одно из основных положений, отражающих правовое созна-
ние, что закону должны быть подчинены все, независимо от положения 
лица.

Одни из самых ранних идей о правосознании нашли отражение в 
Древней Индии и в Древнем Китае. В индуизме фундаментальным на-
чалом мироздания в виде универсального закона признается Рита, в 
основе которой лежит идея дхармы, т. е. долга, обязательного для ис-
полнения человеком в течение всей жизни. Данные положения лежат в 
основе права Индии, являющегося правовой системой современности.

В даосизме, основоположником которого считают Лао-Цзы (VI–V вв. 
до н. э.), священной реальностью выступает Дао, также имеющее раз-
нообразные смысловые значения. Однако в Древнем Китае уже было 
понимание того, что необходимо следовать Дао как вечному миропоряд-
ку, закону. Конфуций также признавал существование Дао как порядка, 
закона.

В Древнем Китае и Древней Индии правосознание сливалось с ре-
лигиозным сознанием (например, буддизм, даосизм). Именно поэтому 
сохраняемый до настоящего времени подход к правосознанию в циви-
лизациях Востока не мог быть использован и принципиально отличался 

от европейского подхода, который был сформирован в цивилизациях 
Древней Греции и Древнего Рима.

Одними из ранних идей о правосознании были учения мудрецов 
Древней Греции и Древнего Рима.

Древнегреческая философия также была сконцентрирована на по-
знании начала, закона, управляющего миром, на котором основывается 
мировой порядок. Такое начало получило название Логос, которое Гера-
клит рассматривал как закон.

Сократ в своих беседах доказывал, что существует всеобщий закон, 
который, по сути, есть справедливый порядок. «Сократ заключает о су-
ществовании подлинно всеобщего, единого сверхчеловеческого разума, 
чье ведение адекватно своему абсолютному содержанию». В боже-
ственном разуме берут свое основание все общественные законы. Как 
отмечает П.С. Жданов, «Сократ удерживает различие между человече-
скими и божественными законами: всеобщая правда доступна прямому 
разумному усмотрению и не может сводиться к своим частным и несо-
вершенным воплощениям».

Платон развил воззрения Сократа в своем учении об идеях. Всеоб-
щий порядок мироустройства, по Платону, основывается на идее бла-
га. Платон пишет: «В том, что познаваемо, идея блага – это предел, и 
она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда 
напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и 
прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а 
в области умопостигаемого она сама – владычица, от которой зависят 
истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно 
действовать как в частной, так и в общественной жизни».

Ученик Платона Аристотель понимал, что право имеет надпозитив-
ную природу, и всякий закон в своей основе предполагает право. Ари-
стотель в труде «Политика» пишет: «Кто требует, чтобы властвовал за-
кон, по-видимому, требует, чтобы властвовало только божество и разум, 
а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное 
начало, ибо страсть есть нечто животное, и гнев совращает с истинного 
пути правителей, хотя бы они были и наилучшими людьми; напротив, 
закон – это свободный от безотчетных позывов разум».

Древние греки не выработали развитую догму права. Их духовные и 
интеллектуальные интересы были обусловлены полисно-политическим 
способом организации жизни. Сократовский понятийный стиль раз-
мышлений и платоновский мир идей стали отправными, исходными 
философскими точками европейского сознания, в том числе и право-
вого. Философские и политические идеи древнегреческой цивилиза-
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ции оказали и продолжают оказывать большое воздействие на западное 
правосознание.

В Древнем Риме относительно идей о правовом сознании отмечалась 
необходимость регулирования жизни человека и общества с помощью 
права, которое существует независимо от влияния отдельно взятого че-
ловека. Так, Цицерон указывал, что «и вселенная повинуется божеству, 
и ему покорны и моря, и суша, и жизнь людей подчиняется велениям 
высшего закона». «Итак, ученейшие мужи признали нужным исходить 
из понятия закона и они, пожалуй, правы – при условии, что закон, как 
они же определяют его, есть заложенный в природе высший разум, ве-
лящий нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий про-
тивоположное. Этот же разум, когда он укрепился в мыслях человека и 
усовершенствовался, и есть закон».

Мыслитель Сенека выражал идеи о единстве божественного и че-
ловеческого мира. Сенека отмечал, что «нужно жить для другого, если 
хочешь жить для себя. Этот неукоснительно и свято соблюдаемый союз, 
который связывает людей с людьми и заставляет признать, что есть не-
кое общее для человеческого рода право».

Необходимо отметить, что римские мыслители испытывали значи-
тельное влияние греческих философов. Однако при этом они не огра-
ничивались только заимствованием, а занимались развитием политико-
правовых идей, разрабатывали правовой инструментарий и применяли 
его для решения задач правового регулирования. Правовое сознание 
мыслителей Древнего Рима способствовало возникновению и развитию 
юриспруденции. В числе наиболее известных юристов следует отметить 
Гая, Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина, положения которых ста-
ли источниками правового регулирования.

Римская юриспруденция дала человечеству формально-юридический 
метод правового регулирования, т. е. описание социальной реальности 
посредством установления для нее юридической формы. Спустя десят-
ки столетий оно продолжает оказывать влияние на правовую культуру 
Запада и общечеловеческую правовую культуру. Достижения римского 
правосознания являются одними из величайших в мировой юридиче-
ской цивилизации.

Таким образом, древнегреческая мысль сформировала философско-
правовой подход к правосознанию, повлияла на уровень правовой куль-
туры. В Древнем Риме была создана сама юриспруденция, формально-
юридический метод. Правовое сознание получило направление для 
своего развития с точки зрения этого метода.

В Средние века формируется новая континентальная догматическая 
традиция. Для правосознания средневековой интеллектуальной элиты 

характерно восприятие авторитетных текстов как неизменных и уни-
версальных канонов, содержащих истину. Для юристов-схоластов, пи-
шет А.М. Михайлов, мир подлинного права – это не социальная дей-
ствительность, а действительность познаваемой и познающей мысли, 
приближающая человека к Богу. Как отмечает В.И. Павлов, важнейшее, 
если не ключевое место в формировании континентальной юридической 
догматики принадлежит римско-католической схоластике. Основным 
способом познания окружающего мира, по мнению Д.Ю. Полдникова, 
вплоть до научной революции XVII в. оставалась схоластика.

Свой вклад в развитие правовых взглядов, определявших направ-
ления развития представлений о правосознании, в этот период внесли 
юристы-глоссаторы, опиравшиеся на достижения римского права. Как 
отмечает С.А. Муромцев, глоссатор преклонялся перед римским правом 
как перед высшим авторитетом и не помышлял о какой бы то ни было 
критике его. Работа глоссаторов уподоблялась работе католических схо-
ластов.

Последователями глоссаторов выступали постглоссаторы (коммен-
таторы), которые работали уже не с римскими источниками, а с глосса-
ми. Комментаторы, отойдя от римского текста, с помощью формальной 
логики еще более усилили использование схоластических методов в 
работе с глоссой. И.А. Покровский отмечал, что господство коммента-
торов в XIV в. обернулось негативной оценкой работы юристов, их вос-
принимали как плохих христиан. 

Таким образом, правосознание средневековой западной традиции 
права под влиянием схоластического метода объективно создало язык 
общетеоретической юриспруденции, отразившей специфику римско-
католического учения и специфическое восприятие античного наследия.

Особенностью исторического развития государства и права, фор-
мирования представлений о правовом сознании в восточноевропей-
ском регионе в целом и на белорусских землях в частности является 
цивилизационно-культурная связь с Византией. Правовая традиция Ви-
зантии, имеющая тысячелетнюю историю с IV в. по XV в., дала пере-
осмысленные в духе православного христианства классические римские 
правовые разработки. Проявлением правового сознания мыслителей 
того времени служат памятники права – Свод Юстиниана, Эклога, Про-
хирон, Базилики, Номоканоны. Исследователи отмечают несомненное 
воздействие на правовой быт древнерусских княжеств византийского 
церковного и светского права, дискуссионен лишь вопрос о формах и 
глубине такого влияния – от пассивного влияния до полноценной ре-
цепции.



182 183

Современные представления о правосознании, правовых ценностях, 
праве в целом сформировались на основе философских, гуманистиче-
ских, юридических воззрений, накопленных в течение нескольких ты-
сячелетий человеческой истории. Учет исторических оснований, социо-
культурных особенностей того или иного общества будет способствовать 
выработке эффективных подходов к формированию правового сознания 
граждан, совершенствованию правоприменительной деятельности, укре-
плению правопорядка в обществе, развитию правового государства.

УДК 343.985

А.Н. Тукало, Н.М. Самусев

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступления против половой неприкосновенности или половой 
свободы несовершеннолетних представляют собой одну из наиболее 
опасных форм антисоциального поведения и всегда вызывают широкий 
общественный резонанс негативной направленности. Прогрессирую-
щий рост преступлений указанного вида требует комплексного подхо-
да в разработке и реализации мер оперативно-розыскного, уголовно-
правового и криминологического характера. 

Оперативно-розыскные аспекты предупреждения и пресечения дан-
ного вида преступлений, а также установления лиц, их совершивших, 
до настоящего времени в Республике Беларусь не подвергались ком-
плексному исследованию. 

Принятие мер оперативно-розыскного характера обусловлено тем, 
что в настоящее время практика показала возрастание новых вызовов 
и угроз в сфере эксплуатации детей, главной из которых является рас-
пространение во всех сферах общественной жизни новых технологий. 
Будучи в целом благом для цивилизации, они в то же время широко 
применяются почти во всех сферах преступной деятельности. Приме-
няя новые технологии, современные преступники пытаются на шаг или 
более опережать правоохранителей, совершенствуя и успешно скрывая 
преступную деятельность, скрывая ее следы, реализуя практически всю 
цепочку своей незаконной деятельности, буквально не выходя из дома, 
используя компьютер. 

С целью повышения эффективности выявления указанных лиц 
оперативно-розыскным путем немаловажную роль имеет эффектив-

ное использование функционирующих в правоохранительных органах 
специализированных баз данных, позволяющих фиксировать информа-
цию об IP-адресах, мобильных телефонах, электронных кошельках и 
транзакциях злоумышленников. Наличие таких баз позволяет в режиме 
24/7 накапливать, обобщать и получать информацию, осуществлять ее 
анализ, координировать деятельность оперативных подразделений по 
раскрытию многоэпизодных, серийных преступлений, а также эффек-
тивно осуществлять взаимодействие с заинтересованными субъектами. 
Оправданным является использование специализированных программ-
ных продуктов (например, Сhild Protection System), позволяющих выяв-
лять лиц, занимающихся распространением детской порнографии или 
являющихся потребителями указанного контента.

В области уголовно-правовых отношений важным направлением 
противодействия преступлениям является регламентация вопроса за-
щиты половой неприкосновенности или половой свободы несовершен-
нолетних как особой составляющей обеспечения надлежащего уровня 
духовно-нравственного и морального развития членов общества. Не-
смотря на пристальное внимание к указанной категории преступлений 
со стороны белорусского законодателя, правового сообщества и обще-
ственности, многие вопросы правового регулирования таких престу-
плений в белорусском законодательстве на сегодня остаются неразре-
шенными и требующими научного анализа, осмысления и обращения к 
положительному зарубежному опыту правового регулирования.

Проблема противодействия преступлениям против половой непри-
косновенности или половой свободы несовершеннолетних либо от-
дельные ее аспекты рассматривались в научных трудах современных 
белорусских и российских ученых: В.А. Ананича, Ю.М. Антоняна, 
М.М. Бабаева, Н.А. Бабия, А.В. Баркова, Н.А. Барановского, Ю.Д. Блув-
штейна, П.Л. Боровика, С.Е. Данилюка, Г.Б. Дерягина, А.И. Долговой, 
А.В. Дулова, Р.Н. Ключко, В.Н. Кудрявцева, В.П. Лаврова, В.Т. Лисов-
ского, В.В. Лунеева, Г.М. Миньковского, Л.В. Павловой, А.П. Петров-
ского, М.Я. Розенталя, В.В. Романова, С.Л. Сибирякова, В.С. Соловьева, 
В.В. Стальбовского, А.А. Ткаченко, О.О. Топориковой, Д.Л. Харевича, 
B.Б. Шабанова, Д.В. Шаблинской и др. Названные ученые внесли зна-
чительный вклад в исследование проблем противодействия преступле-
ниям данного вида, однако их труды не исчерпали всей проблематики в 
силу сложности и многоплановости исследуемой темы. 

Как нами было отмечено ранее, в условиях современности, ситуа-
ция осложнилась перемещением общения педофила и ребенка в сеть 
Интернет, где виновные могут долго оставаться вне поля зрения пра-
воохранителей, а потерпевшие – подвергаться насилию. Возможность 


