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Рассмотренные статистические данные указывают на определенные проблемы связанные с 

уровнем правовой культуры молодежи и пониманием важности следования законодательным нор-

мам. На наш взгляд актуальным является проведение специальных социологических исследований 

посвященных правовой культуре и ее формированию. Поскольку наравне с отсутствием знания за-

конов наблюдается схожая ситуация и в отношении осознания необходимости в их применении. В 

современном демократическом государстве у каждого гражданина и особенно у молодых людей 

должно быть сформировано ответственное отношение к соблюдению норм права, ощущается необ-

ходимость в государственных программах направленных на формирование правовой культуры. В 

тоже время правовая культура должна пониматься как часть общей культуры граждан, которая 

должна соответствовать требованиям демократического государства и гражданского общества.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Н.А. Базыма 

 

В современных условиях развития производственной и экономической сфер жизнедеятель-

ности все большее внимание уделяется проблемам охраны окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности. Стабильное развитие нельзя свести только к решению отдельных эко-

номических, социальных или технологических задач. Прежде всего, необходимо формирование и 

развитие новой промышленной экологической культуры и культуры предпринимательства, где 

охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов рассматриваются 

среди высших приоритетов. Общество все шире использует в своей деятельности сведения об эко-

логической обстановке, своевременная и достоверная экологическая информация нужна в повсе-

дневной жизни людей, при ведении хозяйства, в строительстве, при чрезвычайных обстоятель-

ствах – для оповещения о надвигающихся опасных явлениях природы. Также следует указать и о 

конституционном праве граждан Республики Беларусь на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды. 

Понятие «экологические права граждан» получило распространение в науке и практике для 

обозначения совокупности правовых возможностей личности в природоохранных и природоре-

сурсных отношениях с начала 70-х гг. ХХ века. 

Право на информацию о состоянии окружающей среды, использовании компонентов при-

родной среды закрепляется в ряде нормативных правовых актов, возглавляет которые Закон Рес-

публики Беларусь «Об охране окружающей среды». Ст. 7 данного закона в числе основных 

направлений государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей сре-

ды называет информирование граждан о состоянии окружающей среды, а ст. 12 устанавливает 

право граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации о состоянии окружающей среды. Кроме того, право на информацию закреплено в 

законах «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», «О растительном 

мире», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» и др. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» экологическая ин-

формация – документированная информация, содержащая сведения о состоянии окружающей среды, 

воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей среды на человека, со-

став которой определяется Законом Беларусь «Об охране окружающей среды», иными законодатель-

ными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Основополагающим международным договором, на основе которого формируются нормы о 

правовом положении граждан в области охраны окружающей среды, является Конвенция о досту-

пе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская) 1998 г., утвержденная Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г., № 726. Для Республики Беларусь Конвенция 

вступила в силу 30 октября 2001 г. В частности, в соответствии с п. 3 ст. 2 данной Конвенции под 

экологической информацией понимается любая информация в письменной, аудиовизуальной, 

электронной или какой-либо иной материальной форме о: 

- состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмосфера, вода, почва, зем-

ля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты, включая ге-

нетически измененные организмы, и взаимодействии между этими элементами; 
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- факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятельность или меры, 

включая административные меры, соглашения в области окружающей среды, политику, законода-

тельство, планы и программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 

окружающей среды, анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и допущения, 

использованные при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов 

культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может воздей-

ствовать состояние элементов окружающей среды или через посредство этих элементов. 

Основная идея Орхусской конвенции заключена в провозглашении прав граждан на получение 

информации, участие в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, реализация которых обеспечивает право на благоприятную окружающую среду. 

Экологическая информация имеет особое значение и позволяет гражданину в большей сте-

пени защитить свои экологические права и добиться их осуществления. Экологическая информа-

ция выступает условием для формирования правовой культуры общества в сфере охраны окружа-

ющей среды и использования природных компонентов. 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ  

ОБРАЗОВАНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

 

П.В. Бакшанский 

 

По мнению многих ученых политическая неопределенность начала 90-х годов, слабость по-

литической власти, кризисные явления в экономике, отсутствие правовой базы для экономических 

реформ способствовали росту организованной преступности в республике и продемонстрировали 

её опасность в её массивности, жестокости. На место ослабленной государственной вертикали в 

сфере правопорядка и законности вставали мелкие объединения преступных элементов быстро 

вписывающиеся в свою неформальную структуру, как звенья цепи, имевшие свои системы неза-

конного получения материальных благ, их распределения и защиты участников преступных групп 

преобразовывающихся из организованных преступных групп в преступные сообщества имеющие 

проникающие связи в экономики различных стран. 

Современное общество не стоит на месте. С развитием науки и техники развивается и пре-

ступность, уходя от уличных грабежей и квартирных краж к более интеллектуальным способам 

противоправного завладения деньгами, имуществом и правами на него. Появляются новые, неиз-

вестные виды преступлений, совершенствуютсяформы и методы их совершения, вносится разно-

образие в такие виды преступлений как незаконная предпринимательская деятельность, уклонение 

от уплаты налогов, лжепредпринимательство, легализация. Данные виды преступлений причиня-

ют существенный вред экономике государства. Что делает необходимым постоянное совершен-

ствование методов борьбы с данными преступлениями, разработку методик расследования и под-

готовку соответствующих специалистов правоохранительных органов. 

Значительная часть преступлений в сфере экономики совершается как правило высокообразо-

ванными людьми с высоким уровнем интеллекта, которые остаются в стороне, только организовы-

вая преступный процесс, стараясь не оставлять документального подтверждения их участия в осу-

ществлении преступных схем. С каждым годом методы совершения экономических преступлений 

совершенствуются, способы сокрытия данных преступлений становятся более изощренными и 

сложнее поддаются выявлению, тем более вызывают большую сложность при их расследовании. 

Установление организаторами преступной деятельности горизонтальных и вертикальных 

коррупционных связей с высокопоставленными должностными лицами органов государственной 

власти и управления позволяет им совершать экономические преступления в очень специфической 

и конфиденциальной обстановке, т.е. под прикрытием официальной государственной деятельно-

сти. Горизонтально-вертикальные коррупционные связи организованных «беловоротничковых» 

преступных групп, по определению американского криминолога Э.Садерленда, – это комплекс 

правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их 

профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается, носят «особо 

скрытый и согласительный характер в условиях доминирующей жесткой алчности и продажности 

властей», поэтому организованные группы, используя коррупционные связи высокопоставленных 

чиновников высших и региональных государственных органов, могут оставаться практически 

недосягаемыми для правоохранительных органов.  
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