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международного права по координации антитеррористической деятельности. 

Применительно к Беларуси, важным представляется следующее: 

– выявление новых процессов в развитии терроризма в последние два

десятилетия; 

–анализ уголовно-правовой регламентации ответственности за терроризм в

Республике Беларусь в контексте международно-правовых и регионально-правовых 

стандартов;  

–изучение международного опыта решения правоохранительными органами

практических задач в сфере противодействия преступлениям террористического 

характера; 

Подведя итоги можно сделать следующий вывод о том, что решение глобальной 

проблемы терроризма — это общая проблема человечества. Человечество должно 

выработать эффективные формы сотрудничества, которые позволяли бы всем странам 

действовать сообща. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступность несовершеннолетних – это негативное, исторически изменчивое 

социально-уголовно-правовое явление, охватывающее период жизни в четыре года (с 

14 до 17 включительно), а также выражающееся в количестве преступлений, 

совершенных на определенной территории за определенный период времени. Доля 

преступности несовершеннолетних в общем объеме всегда достаточно невелика, 

поскольку охватывает период жизни всего в четыре года. 

 Существует необходимость выделения преступности несовершеннолетних в 

качестве самостоятельного криминологического исследования, что объясняется 

многими причинами. 

Во-первых, это обуславливается важностью и масштабностью задач по охране 

жизни и здоровья несовершеннолетних и формированием в этой связи государственной 

политики по защите прав и законных интересов детей и подростков. 

Во-вторых, это также обуславливается тесно связанной с особенностями и 
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спецификой уровня и структуры преступности, ее причин и динамики, высокой 

преступной активностью подростков. 

Следует отметить, что преступность несовершеннолетних является индикатором 

духовного состояния общества, т. к. подростки всегда в здоровой социальной среде 

выступают наиболее гуманными и миролюбивыми категориями населения. Согласно 

международным стандартам, «нормальным» уровнем преступности 

несовершеннолетних является ее удельный вес в 3,5 % в общем объеме преступности. 

Для преступности несовершеннолетних характерны следующие особенности, 

которые наблюдается многими десятилетиями [1]: 

1. В подростковой преступности около 90 – 94 % составляют юноши и только 

6 – 10 % девушки. 

2. Преступления 14 – 15-летних лиц примерно в 50 % случаев совершаются в 

группе; в возрасте 16 – 17 лет преступления чаще совершаются в одиночку. 

3. Основной объект преступных посягательств – чужие материальные блага. 

Несовершеннолетними чаще всего совершаются следующие преступления: кража, 

хулиганство, незаконный оборот наркотиков и психотропов, разбой, изнасилования. 

Общий удельный вес осужденных за преступления, связанные с наркотиками, в общей 

структуре судимости не превышают 3 – 4 %.  

4. У подростков существует зависимость между образовательным уровнем и 

криминальной активностью: чем ниже уровень успеваемости в образовательном 

учреждении, тем выше риск девиаций и нарушения закона.  

Одной из типичных, сохраняющихся характеристик преступности несо-

вершеннолетних, является ее повышенная латентность. Преступления подростков чаще 

остаются за пределами статистики и правового реагирования. «Снисходительное» 

отношение к преступлениям несовершеннолетних таит в себе между тем значительную 

опасность. Речь идет об необходимости реагирования на факты нарушения уголовного 

закона. Отказ от нравственной и правовой оценки преступления способствует 

углублению деморализации личности, совершению несовершеннолетними новых, 

нередко более тяжких деяний. Существенно, что безответственность нарушений 

формирует отношение к преступному поведению как к допустимому, что ведет к 

дальнейшей эскалации правонарушающего поведения среди молодежи. 

В Республике Беларусь удельный вес преступности несовершеннолетних за 

последние несколько лет колеблется от 5 % до 3 % в общем объеме преступности. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что  социальный 

«портрет» среднестатистического несовершеннолетнего преступника выглядит 

следующим образом: лицо мужского пола, 16 – 17 лет, с образованием не выше 

основного общего, низким уровнем правовой информированности, правосознания и 

правовой культуры, неполным или искаженным пониманием социальных норм и 

ценностей и равнодушным отношением к ним, деформацией потребностно-

мотивационной сферы, имеет акцентуации характера, потребительскую психологию, 

легко поддается негативному влиянию криминальной среды  криминогенных ситуаций, 

мотивация преимущественно корыстная. 

Таким образом, в результате проведенного анализа в области 

криминологической характеристики преступности несовершеннолетних 

можно сделать следующие выводы. Количественные характеристики преступности 

несовершеннолетних имеют постоянную динамику. Статистические данные не точные, 
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так как преступность несовершеннолетних имеет большой процент латентности. 

Криминологическая мотивация несовершеннолетних лиц имеет устойчивую тенденцию 

к искажению потребностей, интересов и ценностей.  
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ПРОБЛЕМА  ДЕФИНИЦИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Понятие «общественное место» используется в законодательстве Республики 

Беларусь в отношении к месту совершения преступлений и других правонарушений. 

Однако данный термин не имеет надлежащего определения. Официальная дефиниция 

необходима для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, а также 

конкретизации  норм права по сдерживанию совершения противоправных действий, где 

обязательным признаком юридического состава будет являться «общественное место», 

и установления ответственности за них. В Республике Беларусь понятие «общественное 

место» нормативно правовыми актами не закреплено и законодательной регламентации 

не имеет. 

В нормах белорусского права используется термин «общественное место». 

Например, в ст.ст. 13.11, 19.3 Кодекса об Административных правонарушениях 

Республики Беларусь говорится об ответственности либо за совершение определенных 

действий, либо за нахождения в общественных местах. Исходя из анализа диспозиции 

данных статей, можно прийти  к выводу о том, что законодатель «общественным 

местом» называет: улицу, стадион, сквер, парк, общественный транспорт [1]. Вместе с 

этим данный перечень  не является окончательным, а дополняется формулировкой «и 

другие общественные места». Отсылочных и бланкетных норм не предусматривается. 

Однако стоит отметить широкое применение понятия «общественное место» во многих 

нормативных правовых актах. В нормах закона «О массовых мероприятиях в 

Республике Беларусь» используется дополнение к данному списку общественных мест: 

площади, а также общественное место под открытым небом [4]. В Указе Президента 

«Об изъятии и предоставлении земельных участков» общественное место – земли, 

занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, 

скверами, парками [3]. Также в решении судов общественными местами признается: 

избирательный участок [2], лестничная площадка подъезда дома [2], тропинка около 

теплицы, находящейся на территории хозяйственного двора школы [2], фойе торгово-

развлекательного центра [2].  

Именно законодатель имеет право толковать нормы, устанавливающие 

ответственность за противозаконные действия в общественных местах, включающих в 

себя широкий диапазон дефиниции. Однако для квалификации противоправного 


