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ей (ст.138), сводничество (ст.141), сутенерство (ст.142), многоженство (ст.163), посягательство 

на Президента Туркменистана (ст.176), блокирование транспортных коммуникаций (ст.278). 

Меджлис Туркменистана избрал первого омбудсмена в истории страны 20 марта 2017 года. 

Каждый год омбудсмен будет представлять отчет о своей деятельности и ситуации в области прав 

человека в стране на рассмотрение Президента Туркменистана. Этот отчет должен быть освещен в 

средствах массовой информации. Одним из направлений деятельности омбудсмена является содей-

ствие развитию международного сотрудничества в области прав человека, изучение и внедрение 

международных стандартов, а также выполнение международных обязательств Туркменистана по 

защите прав и свобод человека. Должность омбудсмена, который является уполномоченным пред-

ставителем по правам человека в Туркменистане, учреждена в соответствии с Конституцией Турк-

менистана с целью обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их 

соблюдения и уважения государственными органами, местными органами власти, и их должност-

ными лицами. Омбудсмен своей деятельностью дополняет существующие государственные сред-

ства защиты прав и свобод человека и гражданина [4]. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что правовая система 

Туркменистана относится к романо-германской правовой семье. В истории правовой системы 

Туркменистана имел место переход от системы обычного и мусульманского права к романно-

германскому праву. В значительной степени этому способствовало социалистическое право. В 

настоящее время в Туркменистане происходят правовые преобразования. Меджлисом Туркмени-

стана принимается множество законодательных актов, улучшающих правовое положение граждан 

Туркменистана. Одним из таких законов является закон Туркменистана «Об Омбудсмене» приня-

тый от 23 ноября 2016 года. Закон закрепляет в себе основные положения деятельности Омбудсме-

на в Туркменистане. Принимаются и другие нормативные правовые, нацеленные на совершенство-

вание правовой системы Туркменистана и повышение уровня жизни граждан. 
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Правонарушения несовершеннолетних являются частью общей преступности, а поэтому 

испытывают на себе влияние криминогенной ситуации, сложившейся в обществе. Это влияние 

имеет особое значение, поскольку объектами воздействия являются дети, которые, достигнув 

установленного законодательством возраста, могут стать субъектами правонарушения.  

Цель исследования – выявить особенности правового регулирования профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних в историко-правовом аспекте. 

Материал и методы. Изучение проблем профилактики правонарушений несовершенно-

летних основано на анализе действующего законодательства, статистических материалов су-

дебной практики. Раскрытие профилактического воздействия на поведение несовершеннолет-

них потребовало использования таких методов научного познания как исторический, логиче-

ский, системный, анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Результаты и их обсуждение. В отношении правонарушителей на протяжении всей ис-

тории человечества государство применяло самые разные виды наказаний. В Древнем Риме, 
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например, применялись: смертная казнь, ссылка в рудники, денежные штрафы, телесные наказания 

и др. Тем не менее, несмотря на всю суровость наказаний, преступления продолжали и продолжают 

совершаться. Поэтому со временем многие политические деятели, ученые пришли к пониманию 

того, что наказания, даже самые жестокие, не являются панацеей от преступлений. Возникла идея о 

предупреждении преступлений, их профилактике. «Лучше предупреждать преступления, чем ка-

рать за них», – писал итальянский мыслитель Чезаре Беккариа [1, с. 230]. С ним следует согла-

ситься. Невозможно возле каждого потенциального и реального правонарушителя поставить 

рядом милиционера. Лучше и эффективнее, если такой милиционер будет существовать в со-

знании человека, образно говоря, в его голове. Помимо этого, профилактика выгодна экономи-

чески. Постройка тюрем, их обслуживание, содержание штата тюремных надзирателей требуют 

огромных денег. Кроме этого, нахождение длительное время в тюремных учреждениях не де-

лает людей лучше. Выходя на свободу, многие из бывших преступников не могут устроиться 

на работу, создать семью, разорвать связи с криминальным миром и, со временем, снова, воз-

вращаются в тюрьму. Поэтому следует поддержать утверждение, что лучше предупреждать 

преступления, чем карать за них. 

Особую обеспокоенность вызывают правонарушения несовершеннолетних, количество 

которых, как правило, резко возрастает в переломные моменты истории. Это касается, прежде 

всего, революций, войн, «шоковых» социально-экономических реформ. На фоне этих социаль-

ных потрясений увеличивается расслоение населения, возрастает количество бедных. Голод и 

нищета заставляют людей искать возможность выжить, порой прибегая к нарушению правовых 

установлений. Но в наиболее сложном положении в этой ситуации оказываются дети, которые, 

в силу своего возраста, отсутствия профессии, недостаточного жизненного опыта, вынуждены 

становиться на преступный жизненный путь. По статистическим данным, опубликованным 

"Becтником благотворительности», в конце XIX века из общего числа подpocтков, совершив-

ших преступления, около 50% составляли выходцы из бедных семей; 35% – дети бродяг, ни-

щих и проституток; 15% – из нормальных семей [2, с. 21]. Среди социальных причин подрост-

ковой преступности назывались пьянство, нищенство, бродяжничество, лень, страсть к при-

ключениям, проституция. Основной же причиной преступности среди несовершеннолетних 

считалось «деморализующее влияние семьи».  

В царской России развитию системы оказания социальной помощи «трудным» детям спо-

собствовала разработка Закона «Об ответственности малолетних и несовершеннолетних». Основы-

ваясь на распространенном в обществе мнении, что «зло легче предупредить, чем искоренить», он 

предусматривал следующие профилактические меры: «1. Просвещение. 2. Призрение бродячих 

бесприютных, сирот. 3. Пресечение деморализации крестьянского населения в городах. 4. Пресече-

ние деморализации детей в семье. 5. Устранение детей из тюрем» [3, с. 91–92]. Следует отметить, 

что под влиянием общественного мнения российский законодатель в начале ХХ века одобрил 

создание специальных судов, осуществляющих правосудие в отношении несовершеннолетних. 

Помимо этого, была создана сеть детских приютов, а наказание совершеннолетние правонару-

шители стали отбывать отдельно от взрослых преступников. 

После распада Советского Союза во всех бывших советских республиках также наблю-

дался существенный рост правонарушений в подростковой среде. Эта проблема имеет глубокие 

исторические и социальные корни. В любом обществе есть неблагополучные семьи, в которых 

недостаточно внимания уделяется воспитанию детей. Большой вред подросткам наносят пьян-

ство и наркомания родителей, оставление одним из родителей семьи без финансовой поддерж-

ки (уклонение от уплаты алиментов), семейное насилие, недостаточное внимание здоровью ре-

бенка. Зачастую следствием этого являются дефекты социализации личности (в том числе и 

правовой социализации). В результате этого возникают такие негативные общественные явле-

ния как беспризорность и правонарушения несовершеннолетних. В Республике Беларусь с об-

ретением суверенитета началась работа по борьбе с этим социальным злом. Для исправления 

ситуации была ратифицирована Конвенция о правах ребенка. Её ратификация способствовала 

приведению национального законодательства о правовом положении несовершеннолетних в 

соответствие с международными нормами. Помимо этого, в 1993 году был принят Закон «О 

правах ребенка», значительная часть положений которого основана на положениях Конвенции.  
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В соответствии с названным законом, государство в лице его органов является гарантом 

прав и свобод ребёнка.  

Также следует отметить прогрессивный характер норм Кодекса о браке и семье Респуб-

лики Беларусь, направленных на защиту духовного и материального благополучия ребенка. 

Специальным же законом, установившим основы правового регулирования отношений, возни-

кающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних является принятый в 2003 году Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Целенаправленная работа законодателя, правоохранительных органов и иных субъектов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних способствовала снижению уровня под-

ростковой преступности. Так, например, по данным судебной статистики, в 2018 году за со-

вершение различных преступлений было осуждено 993 несовершеннолетних (в 2017 – 1198,то 

есть судимость несовершеннолетних снизилась на 17,1%) [4].  

Заключение. Историко-правовой анализ проблем борьбы с правонарушениями несовер-

шеннолетних показывает, что основной тенденцией в данной сфере является усиление работы 

по их профилактике. Как общество, так и законодатель постепенно пришли к выводу о необхо-

димости создания благоприятных условий для развития личности ребенка в семье и, с учетом 

тяжести совершенного правонарушения, гуманного отношения к несовершеннолетним право-

нарушителям.  
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