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Тем не менее, до настоящего времени в международных актах отсутствует определение 

понятия «секреты производства (ноу-хау)». Режим правовой охраны коммерчески ценной ин-

формации (куда относятся и секреты производства (ноу-хау)) частично регулируется разделом 

7 Соглашения по торговым аспектам права интеллектуальной собственности 1994 г. в рамках 

Всемирной торговой организации (далее - Соглашение TRIPS).  

Однако Соглашение TRIPS не содержит ни определения «секреты производства», ни 

определения «ноу-хау». В терминологии, принятой в Соглашении TRIPS к объектам интеллек-

туальной собственности относится понятие «закрытая информация», которая должна обладать 

следующими признаками: не должна являться общеизвестной или легко доступной; должна 

иметь коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; обладатель информации 

принял необходимые меры к охране ее конфиденциальности (ст. 39 Соглашения TRIPS). 

Данные положения частично совпадают с критериями коммерческой тайны, приведен-

ными в ст. 140 ГК и ст. 5 Закона о коммерческой тайне. Однако к числу объектов интеллекту-

альной собственности относится лишь разновидность коммерческой тайны – секреты произ-

водства (ноу-хау), что также усложняет понимание определения и содержания понятия «закры-

тая информация» в Соглашении TRIPS. 

Заключение. Таким образом, существующая по настоящее время проблема терминоло-

гического расхождения формулировки понятий секреты производства («ноу-хау») в законода-

тельных актах стран вызывает определенные проблемы в применении данного института на 

международном уровне.  

На взгляд автора, с учетом практики широкого распространения ноу-хау во многих стра-

нах, необходимо: 

 включить в Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности раздел, посвя-

щенный секретам производства (ноу-хау), уточнив терминологический аппарат данного ин-

ститута, раскрыв его правовую природу и режим охраны на международном уровне; 

 привести в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Парижскую конвен-

цию по охране промышленной собственности как международные акты (например, Согла-

шение TRIPS), так и акты национального законодательства. 
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В современный период правонарушения несовершеннолетних продолжают оставаться 

серьезной социальной проблемой. Преступности несовершеннолетних присущи динамические 

колебания при наличии позитивной динамики сокращения ее основных количественных пока-

зателей, более всего проявившейся в течение последних лет [1]. Вместе с тем, количественные 

изменения преступности несовершеннолетних не сопровождаются пропорциональным улучше-

нием ее качественных показателей, таких, как удельный вес преступлений ранее судимых под-

ростков, нигде не работающих и не учащихся, лиц женского пола, групповых преступлений. Сле-

дует, кроме того, учитывать высокую степень латентности преступности несовершеннолетних. 

Исследование законодательства и правоприменительной практики в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и работы с несовершеннолетними правонарушителями 

выявляет их основной недостаток – отсутствие четкого системного построения, недостаточная 
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выраженность стратегии, декларативность ряда положений, дублирование отдельных норм, - не 

позволяющий добиться эффективного решения рассматриваемой проблемы. 

Целью данной публикации является привлечение внимания научного сообщества и прак-

тиков к данной проблеме. 

Материал и методы. Как показывают криминологические исследования [2], причинный 

комплекс преступности несовершеннолетних включает в себя следующие группы криминоген-

ных факторов: 

1) факторы микросоциального уровня, прежде всего семейного воспитания и обстановки 

в семье; окружения подростка вне дома, распространенности среди молодежи пьянства и 

наркомании, безнаказанности правонарушителей, условий и организаций досуга детей и под-

ростков по месту жительства; работы по предупреждению правонарушений; 

2) криминогенные факторы, связанные с особенностями личности и образа жизни несо-

вершеннолетних правонарушителей: особенности поведения и образа жизни подростка, нрав-

ственно-психологические качества, возрастные особенности, врожденные особенности лично-

сти, правовая неграмотность и правовой нигилизм; 

3) социально-ситуативные криминогенные факторы, связанные с обстоятельствами про-

блемных и конфликтных жизненных ситуаций жизнедеятельности и воспитания несовершен-

нолетних; 

4) криминогенные факторы общего социального характера: влияние СМИ, кино и ви-

деопродукции, интернета, несовершенство законодательства, практики ответственности и нака-

зания, кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе, социально-

экономическая ситуация в стране и регионе, большое материальное расслоение в обществе и 

социальная несправедливость, безработица и другие.  

Своевременное раннее выявление и социально-практическое решение  на макро- и мик-

росоциальном, а также индивидуально-личностном и поведенческом уровнях всех перечислен-

ных криминогенных социальных, личностных и личностно-социально интеракционных про-

блем, противоречий и криминальных рисков, должно стать главным направлением и предмет-

ным содержанием всей системы экономических, социальных, культурных, нравственных, про-

филактических, правовых и социально-интеграционных мер ювенальной антидевиантной поли-

тики как в Республике Беларусь, так и в Туркменистане. 

Методологической основой реализации указанной задачи является, на наш взгляд, опре-

деление и создание комплексной предупредительно-восстановительной модели профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия. 

Результаты и их обсуждение. Согласно предлагаемой модели деятельность по предупре-

ждению правонарушений несовершеннолетних должна быть составной частью социальной поли-

тики государства и общества, одним из  приоритетных направлений социального управления.  

Деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних должна осу-

ществляться в отношении следующих основных категорий несовершеннолетних, социальных 

групп и институтов: все несовершеннолетние, их семьи, досуговое и другое социальное окру-

жение подростка;  подростки из групп криминального и другого девиантного риска; неблагопо-

лучные семьи;  несовершеннолетние правонарушители; реальные и потенциальные жертвы 

правонарушений несовершеннолетних; молодежные группы, сообщества и организации, взаи-

модействующие с молодежью;  СМИ, включая Интернет. 

Главными целями предлагаемой системы предупреждения правонарушений несовершен-

нолетних и ювенального правосудия являются:  

-создание благоприятных условий, системы ценностей и ориентаций, обеспечивающих 

социально-позитивный и законопослушный образ жизни, а также защиту прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних;  

- выявление, нейтрализация и устранение всего комплекса социальных и личностных 

причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними; 

- снижение материального, социального и морального вреда, причиняемого правонару-

шениями несовершеннолетних, защита прав и интересов жертв правонарушений;  

- социально-правовой контроль за поведением, неотвратимая нравственно-правовая от-

ветственность, исправление, социальная реабилитация и реинтеграция несовершеннолетних 

правонарушителей. 
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Профилактико-восстановительная модель системы предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и ювенального правосудия как единая и целостная специализированная 

социальная система включает следующие структурные компоненты:  

1. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних – комплексная социальная, 

криминологическая и виктимологическая деятельность государственных органов, обществен-

ных организаций и граждан по докриминальной, криминальной и посткриминальной профи-

лактике правонарушений.  

2. Внесудебное рассмотрение и реагирование на административные правонарушения и 

преступления несовершеннолетних, не представляющих большой общественной опасности, и 

менее тяжкие преступления, включая превентивный учет и контроль данной категории несо-

вершеннолетних правонарушителей.  

3. Ювенальное правосудие – система выявления, специализированного  расследования, 

судебного рассмотрения, назначения и исполнения наказания за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления несовершеннолетних. 

4. Социальная адаптация и реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей после 

привлечения их к ответственности и отбывания наказания.  

Заключение. Для внедрения предупредительно-восстановительной модели системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и ювенального правосудия в Республике 

Беларусь и Республики Туркменистан необходимо принять стратегию (долгосрочный план) 

реализации социальных технологий предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 

внесудебного разбирательства, ювенального правосудия и социальной реинтеграции несовер-

шеннолетних правонарушителей. Данная стратегия может быть реализована в форме  Концеп-

ции ювенальной юстиции, разработанной и принятой на республиканском уровне. Первым ша-

гом практического осуществления такой стратегии может стать проведение в двух-трех райо-

нах страны социального эксперимента по апробированию предупредительно-

восстановительной модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

ювенального правосудия со всеми ее компонентами, указанными выше. 
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В ходе произодства по уголовному делу органом, ведущим уголовный процесс, 

осуществляется процесс доказывания, который производится путем осуществления 

следственных действий. Одним из таких следственных действий является обыск, заключаю-

щийся в принудительном отыскании и изъятии орудий преступления, предметов, документов и 

ценностей, имеющих доказательственное значение, а также обнаружении разыскиваемых лиц и 

трупов (ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК). 

Цель – исследовать особенности производства обыска, его отграничение от других следствен-

ных действий. Проведение обыска в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

имеет значение для правильного и объективного расследования уголовного дела.  

Материал и методы. Материал исследования – нормы УПК Республики Беларусь. В ра-

боте использовались методы правового анализа и формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Принудительный характер обыска объясняется наличием 

вероятности сокрытия искомых орудий преступления, предметов и документов, что отличает 

его от осмотра и выемки.  

Обыск необходимо отграничивать от осмотра и по конечным целям. Хотя цели обыска 

частично и совпадают с целями осмотра, но все же отличаются от них. Как и осмотр, обыск, в 
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