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ной правовой реальности специфически представлены базовые онтологические характеристики наличной правовой реаль-
ности – время, пространство, а также человек. Вследствие этого многие традиционные юридические понятия в виртуальной 
правовой реальности трансформируются, например, правовое отношение, правовонарушение, субъективное право и т. д. 
Хрестоматийным примером модификации традиционных понятий в виртуальной правовой реальности стало право на забве-
ние в сети Интернет, гарантировать реализацию которого практически невозможно. 

С появлением возможностей цифровизации человека и создания его «цифрового двойника» как субъекта права под-
твердились и стали очевидными два факта. Во-первых, сугубо конструктивистский характер формально-догматической моде-
ли субъекта права, оказавшейся удобной для ее цифровизации и вообще для любой формы виртуальной обработки вплоть 
до абсолютного отчуждения от реального человека. Во-вторых, важность и неустранимость антрополого-правового представ-
ления в процессе правового регулирования общественных отношений. Дело не только в том, что необходимо поддерживать 
корреляцию (например, в случае привлечения к юридической ответственности) между живым человеком и его цифровой фор-
мой (аккаунтом, IP-адресом и т. д.), а в том, что отсутствие ориентации на человека в праве в развитии виртуальной правовой 
реальности может привести к искажению целей права, связанных с достижением справедливости, блага, обеспечением прав 
и свобод людей. Правовые эксперименты с системой социального контроля в Китае с использованием цифровых платформ 
показывают, что замена правовой нормы, неизменно связанной с антрополого понимаемой нормативностью, программным 
кодом и «цифровой личностью» значительно дискредитирует личностно-правовые свойства, а за ними и самого человека. За-
мечено, например, что введение балльной системы стимулирует несвободные формы поведения, а программный код пере-
хватывает нормативно-правовой код (право-обязанность), в котором всегда присутствует человеческая свобода, связанная с 
достоинством личности и с проявлением человечного в человеке.
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Тема представленного тезиса доклада «Нравственно-правовые основы деятельности органов внутренних дел» связана 

с социально значимыми взаимоотношениями между людьми, определяющими понимание смысла их существования и являю-
щимися центрами их общения, упорядочения поведения и передачи нравственного опыта.

Возникающие в процессе работы нравственные отношения существуют в виде набора определенных связей и зависи-
мостей, которые и являются условием осуществления этой деятельности. Коллектив сотрудников органов внутренних дел 
весьма своеобразен и является отражением возложенных на них специфических задач поддержания общественного право-
порядка в государстве, строгой регламентацией их деятельности, которая строится на основе беспрекословного выполнения 
распоряжений и приказов, субординации и определенной замкнутости связей и контактов в процессе общения между сотруд-
никами органов внутренних дел.

Каждый вид юридических, правоохранительных профессий предъявляет к своим представителям ряд характерных 
нравственных требований, постоянно накладывает на их нравственную культуру свой отпечаток.

Всем видам юридической деятельности присущи как общие, так и специфические профессиональные моральные тре-
бования и нормы, обязательные для соблюдения каждым сотрудником, так как все они носят нормативный, фиксированный 
в различных правовых актах характер.

Деятельность органов внутренних дел многогранна, что не может не находить отражение в профессиональной этике, 
которая в данном случае носит в значительной степени собирательный характер, так как в ней обобщаются особенности по-
ведения и нравственной культуры сотрудников криминальной милиции, милиции общественной безопасности и т. д.

Любой человек независимо от своей свободы и желания охвачен сферой нравственных отношений. Важнейшей особенно-
стью нравственных отношений является их универсальность, выражающаяся в проникновении во все сферы жизнедеятельности 
людей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам приходится вступать во множество различного 
рода отношений. Сложность этих отношений определена тем, что многие из них не поддаются правовому регулированию, сфера 
действия которого у́же, чем морального регулирования. Для решения оперативно-розыскных задач следует четко осознавать 
значение морального фактора и эффективно использовать его, учитывая, что моральные правила могут играть такую же эф-
фективную роль, как и правовые. Борьба с преступными посягательствами на права и законные интересы граждан, общества 
и государства – это общее дело не только оперативных подразделений, но и всех органов внутренних дел. Вследствие чего 
важно часто пересиливать местничество, амбициозность и корпоративность. В современных реалиях можно говорить о том, 
что становление и развитие нравственно-правовых отношений как в целом всей деятельности органов внутренних дел, так и ее 
специфической оперативно-розыскной деятельности прошли большой этап, став самостоятельной темой для изучения.

Оперативно-розыскная деятельность в силу специфики ее средств и методов получения информации, сопряженности 
оперативно-розыскных мероприятий с ограничениями конституционных прав и свобод граждан, использования содействия раз-
личных лиц, в том числе на конфиденциальной основе, была и остается предметом критики и пристального интереса как простых 
обывателей, так и юристов, политиков и правозащитников. Это объясняется тем, что все тайное всегда вызывало и вызывает 
любопытство, порождает сомнения, содержит предпосылки для злоупотреблений, становится объектом не только правовой, но 
и нравственной оценки. Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность исторически была и остается эффективным и необ-
ходимым средством противодействия преступности, обеспечения безопасности личности, общества и государства.
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Также требуется сказать, что морально-психологический климат является важнейшей составляющей частью коллекти-
ва, причем характер морально-психологического климата в целом зависит от уровня группового развития. Огромное значение 
здесь играет роль руководителя, так как именно от него зависит, какие нравственные отношения будут складываться в кол-
лективе, которым он непосредственно руководит. Так, казалось бы, нравственные недостатки и отклонения в поведении от-
дельного сотрудника могут негативно сказаться на качестве не только его работы, а в конечном счете, привести к негативным 
результатам работы всего коллектива.

Руководство органов внутренних дел видит данную проблему и использует различные методы работы в этом направ-
лении от индивидуальной работы с каждым сотрудником до массового охвата всего коллектива органов внутренних дел. 
Большой положительный резонанс не только внутри органов внутренних дел, но и в обществе в целом имел проведенный 
впервые 23 июля 2022 г. I Республиканский туристический слет МВД «Служым Закону, Народу, Айчыне», объединивший око-
ло 5 тыс. участников и удививший масштабом, высокой организацией и душевной атмосферой. Участие в данном мероприя-
тии приняли не только сотрудники органов внутренних дел, но и почетные гости: главы Мингорисполкома и Миноблисполкома 
Владимир Кухарев и Александр Турчин, руководитель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван 
Эйсмонт и председатель правления ЗАО «Второй национальный канал» Марат Марков, народный артист России Олег Газ-
манов, артисты духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Рысь».На-
стоящие эмоции и овации вызвали спортивные баталии, конкурс на лучший палаточный городок, гастрономический конкурс 
и акция «Споем гимн вместе!».

Кульминацией праздника стала церемония объявления победителей. Заслуженную победу праздновала команда ГУВД 
Мингорисполкома. Министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков поздравил всех участников туристического слета.

Однако завершить хотелось бы словами Министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции И.В. Кубракова, которые 
он произнес во время церемонии торжественного открытия данного слета: «Мы постарались сделать так, чтобы этот праздник 
стал незабываемым. Туристический слет в таком формате и масштабе МВД проводит впервые. Начали мероприятие с велопро-
бега – в честь 77-й годовщины Великой Победы сотрудники проехали дистанцию в столько же километров. Они не занимаются 
велоспортом каждый день, но все справились. Таким образом мы рассказали о нашей истории, подчеркнули ее значение. Желаю 
всем хорошего отдыха на площадках туристического слета. Впереди много сюрпризов. Уверен, праздник запомнится».
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Экстремистская деятельность представляет собой одну из самых актуальных проблем для государства. Действия экс-
тремистов способны парализовать политическую волю правительств, создать кризисные ситуации в обществе и государстве, 
обострить международную обстановку.

Безусловно, общество неоднородно. В силу различных обстоятельств у людей (экономических, социальных, политиче-
ских, пола, возраста, воспитания, образования и т. д.) могут иметь место различные точки зрения на одну и ту же проблему. 
Согласно ст. 4 Конституции Республики Беларусь «демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии 
белорусского государства, а также многообразия политических институтов и мнений». Однако многообразие политических 
институтов и мнений не безгранично, оно опирается на конституционные основы, которые и определяют внешние границы 
такого многообразия.

В случае каких-либо экстремистских проявлений государство обязано принимать все доступные меры для наведения 
должного конституционного порядка и обеспечения прав и свобод всех граждан. В первую очередь, на наш взгляд, речь долж-
на идти о принятии правовых норм, направленных на защиту интересов личности, общества, государства. 

В ст. 1 Конституции Республики Беларусь закреплено, что «Республика Беларусь защищает свою независимость и 
территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок». В ст. 5 предусмотрен 
запрет на «создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью 
насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религи-
озной и расовой вражды».

Деструктивными силами в осуществлении экстремистской деятельности активно используются современные цифровые 
технологии и программный продукт. С помощью цифровых технологий осуществляется дискредитация основ конституцион-
ных строя и органов государственной власти, вовлечение людей в экстремистскую и террористическую деятельность, разжи-
гание межнациональной и межконфессиональной вражды и т. д. Способами такой деятельности могут быть: распространение 
в социальных сетях экстремистских материалов; призывы к организации или проведению в этих целях незаконных собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций или пикетирования; вовлечение лиц в участие в протестных массовых мероприя-
тиях; выплата вознаграждения; реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, хране-
ние, распространение нацистской символики и атрибутики и др. 

Правовую основу противодействия экстремистской деятельности составляют Конституция Республики Беларусь, За-
коны Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», «О недопущении реабилитации нацизма», Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, другие акты законодательства, международные договоры Республики Беларусь. 


