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Следует согласиться с авторами, указывающими на определенные недоработки в 
регулировании процесса реформирования колхозов, требующие более детальной пра-
вовой регламентации: об имущественных правах членов реорганизуемых колхозов, ко-

торые имеют право самостоятельно решить вопрос об участии (либо неучастии в хо-

зяйственных обществах), создаваемых в процессе реорганизации, о неравноправном 

положении в связи с отсутствием возможности распределения фондов колхоза между 

его бывшими членами и др. [5], [6]. 

Убеждены, что учет позитивного опыта развития кооперативного законодательст-
ва в зарубежных странах позволит осуществить результативные преобразования в аг-
рарной сфере в Республике Беларусь, будет отвечать интересам государства, общества 
и являться важным фактором поддержания экономической и политической стабильно-

сти в стране, сохранению и приумножению опыта, накопленного за долгие годы. 
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А. А. Злотников 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь  

Коррупция как социальный феномен появилась в глубокой древности с возникно-

вением государственных образований и оплачиваемых должностных лиц. Проблема 
коррупции и на сегодняшний день еще  не разрешена, приобрела массовый характер и 

затронула все сферы общественной жизни во многих странах мира, независимо от со-

циально-экономического и политического устройства. Не является исключением и Рес-
публика Беларусь. Примеров коррупционных правонарушений и преступлений, в том 

числе громких, в стране можно привести немало. Коррупционные проявления постоян-
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но отмечаются во всех основных видах экономической деятельности, в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, в сфере услуг, в государственном 

управлении, здравоохранении, образовании, спорте и т. д. 

Вместе с тем  в последние годы достигнут определенный прогресс по противо-

действию коррупции. Так, согласно данным неправительственной международной ор-

ганизации «Transparency International» по борьбе с коррупцией и исследованию ее 
уровня в мировом масштабе в 2014 г. Беларусь в рейтинге восприятия коррумпирован-

ности заняла 119-е место среди 175 государств. За  2015 г. наша страна улучшила свои 

показатели и поднялась со 119-го на 107-е место, а по итогам 2016 г. заняла 79 место из 
176 стран в  Индексе восприятия коррупции [1]. Эту тенденцию подтверждают и стати-

стические данные Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, которая, как из-
вестно, на системной основе координирует деятельность правоохранительных органов 
по противодействию коррупции, аккумулирует информацию о ее проявлениях, прово-

дит анализ эффективности профилактики коррупции, своевременности и результатив-
ности пресечения коррупционных правонарушений. Так, если в 2015 г. в стране было 

зафиксировано 1603 коррупционных преступления, то в 2016 г. их было учтено 

уже 1593, уменьшилось также число лиц, совершивших данные преступления, с 724 

до 701. Сократилось число хищений путем злоупотребления служебными полномочия-
ми (с 572 до 498), злоупотреблений властью или служебными полномочиями (с 188 

до 175), превышений власти или служебных полномочий (с 132 до 56), дачи взяток 
(с 121 до 113), посредничеств во взяточничестве (с 10 до 4) [2]. 

Вместе с тем, по данным Генеральной прокуратуры, возросло количество выяв-
ленных фактов получения взяток (с 542 до 713) [2]. Как показывают  социологические 
опросы населения, борьба с коррупцией, взяточничеством, по мнению людей, входит в 
число  наиболее актуальных и важных социальных проблем нашего государства. Все 
это свидетельствует о том, что проблема борьбы с коррупцией по-прежнему должна 
быть в фокусе внимания не только правоохранителей, но и междисциплинарных иссле-
дователей. На наш взгляд, с психологической точки зрения, безусловно, важно деталь-
но исследовать роль психологических факторов в целом и мотивации в частности. Так, 
в общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан перед 

преступностью и  перед властью, существует готовность к подкупу, которая комбини-

руется с правовой пассивностью и невежеством значительной части взрослого населе-
ния, и низким субъективно воспринимаемым риском быть привлеченным к ответствен-

ности, и низким уровнем солидарности с нормами об ответственности. По мнению  

Г. А. Василевича,  три фактора влияют на степень коррупции: кадры; законодательство 

(насколько оно дает почву для самоуправства чиновников), неотвратимость наказания, 
его адекватность причиненному вреду, времени в широком смысле этого слова, когда 
оно совершено [3]. 

Проблемам борьбы с коррупцией в современных условиях как в теоретических 

исследованиях, так и на практике уделяют самое пристальное внимание. Появляется 
много публикаций, посвященных данной теме, изучается опыт зарубежных стран, до-

бившихся определенных успехов в искоренении этого зла. Если проблемы мотивации и 

роли психологических факторов, влияния качества законодательства и многие другие 
аспекты достаточно исследованы, то, по нашему мнению, особый интерес вызывает 
изучение социологических  аспектов, которые оказывают влияние на существование 
коррупционных правонарушений и преступлений. И здесь существенны возможности 

эмпирических исследований. 
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Поэтому мы решили провести свое социологическое исследование на данную те-
му. Объектом исследования были выбраны студенты юридического факультета ГГУ 

им. Ф. Скорины. Перед собой мы поставили следующие задачи изучения мнения буду-

щих правоведов: во-первых, об эффективности борьбы с коррупцией; во-вторых, 

о причинах усиления борьбы с коррупцией; в-третьих, о возможных мерах по усилению 

противодействия коррупции. 

С этой целью нами были опрошены 89 человек юридического факультета. 
Учитывая это, результаты нашего опроса сложно экстраполировать на мнение всех 

студентов в целом, но для будущих юристов он является репрезентативным. Поэто-

му некоторые данные, полученные нами, представляют несомненный интерес. Сле-
дует отметить, что большинство респондентов (в том числе и в разрезе пола) увере-
ны в том, что в  последнее время борьба с коррупцией в стране усиливается. Об этом 

говорят 66,2 % опрошенных, причем  56,9 % из них считают это проявлением в це-
лом тренда на усиление борьбы со всеми видами преступлений. 19,6 % думают, что 

главной причиной усиления борьбы является рост недовольства людей. Рассуждая 
о мерах по противодействию и минимизации коррупции, можно выделить три наи-

более популярных  блока мер: первый, суть которого в  ужесточении антикоррупци-

онного законодательства в целом и ответственности в частности; второй – в усиле-
нии контроля за деятельностью чиновников и третий, который заключается в 

улучшении жизни людей в целом, что должно снизить мотивацию к коррупционным 

проявлениям. 

Таким образом, разрешение проблемы коррупции возможно только на основе 
комплексного подхода, с учетом результатов комплексных научных исследований и 

изучения положительного опыта многих стран. 
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Интеграционные процессы славянских народов в настоящее время испытывают 
определенные трудности. Необходима выработка новых, более действенных подходов 
к совершенствованию сотрудничества независимых государств, форм и методов их 

реализации, в том числе и в вопросе обладания информацией.  

Одним из следствий технического прогресса является активное внедрение ин-

формации в экономический оборот: это приводит к образованию специфического ин-

формационного рынка, становлению информационного общества. Сегодня невозможно 

представить успешную экономику без развитой системы информационных сетей, их 

активного использования производителями и потребителями. Информация и информа-
тизация на деле доказали свои возможности в сферах расширения производства и обес-
печения иных социальных задач. 

Научно-технический прогресс, стремительно проникая в различные области 

деятельности человека, привел к тому, что в XXI в. понятие «информация» приоб-


