
 

~ 251 ~ 

Факультативные протоколы к Конвенции – «О вовлечении детей в вооруженные конфликты» и  

«О торговле детьми, детской проституции и детской порнографии» – в 2000 г. были открыты для подпи-

сания странами, однако впоследствии оба не вступили в силу и не были объявлены подписанными Рес-

публикой Беларусь. 

Механизм осуществления на международном уровне прав ребенка есть ничто иное, как контроль 

за выполнением различными государствами принятых на себя обязательств в области защиты прав ре-

бенка, осуществляемый международным сообществом.  

В 1946 г. были основаны Детский фонд и Специальная комиссия ООН (ЮНИСЕФ). В различных обла-

стях защитой прав ребенка занимаются: Международная организация труда (МОТ), провозгласившая запрет 

детского труда и устав которой вступил в силу для Республики Беларусь 12 мая 1954 г.; Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ), предусматривающая широкий спектр профилактических и диагностических ме-

роприятий по охране и сохранению здоровья детей, а также преследующая насилие в их отношении (Респуб-

лика Беларусь является участником с момента открытия в 1994 г.); Организация Объединенных Наций по 

вопросам науки, культуры и образования, членом которой также является наше государство. 

Согласно положениям Конвенции о правах ребенка «в целях рассмотрения прогресса, достигнуто-

го государствами-участниками в выполнении обязательств, учреждается Комитет по правам ребенка» [2, 

ст. 43]. Из этого следует, что страны, подписавшие данную Конвенцию, обязуются предоставлять ин-

формацию посредством докладов о текущем положении и улучшениях в сфере защиты прав ребенка в 

Комитет. Вместе с тем, Республика Беларусь не единственная страна, где существуют различные про-

блемы в области защиты прав ребенка, она стремится обозначить себя на международной арене как ак-

тивно борющуюся с данными проблемами страну. 

Как один из первостепенных механизмов защиты прав ребенка выступает Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ). Конвенция о Защите Прав Человека и Основных свобод 1953 г. требует от гос-

ударств-участников Совета Европы гарантированного их выполнения и предоставляет ЕСПЧ надзорную 

компетенцию за мерами, которые принимают эти государства, и за соответствием национальных актов 

европейским стандартам [3]. Это вверяет право любому лицу, а значит, и каждому ребенку, защищать 

свои права и законные интересы посредством обращения в ЕСПЧ. Однако, Беларусь – единственная 

страна европейского пространства, которая не является членом Совета Европы, следовательно, на нее не 

распространяется юрисдикция ЕСПЧ. 

Заключение. Обобщив результаты исследования, необходимо отметить, что в настоящий момент 

в Республике Беларусь на законодательном уровне уделяется достаточное внимание проблеме прав ре-

бенка, однако для совершенствования данной сферы правоотношений необходимо больше комплексных 

программ целевой направленности и нормативных правовых актов. Проведение постоянного сравни-

тельного мониторинга положения детей при поддержке неправительственных организаций также будет 

способствовать своевременному выявлению проблем в этой области прав. Негативным явлением можно 

назвать неучастие Республики Беларусь в Совете Европы. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что борьба с подростковой преступностью яв-

ляется первым и самым значимым шагом в искоренении преступности в государстве в целом. Существу-

ет масса факторов, под действием которых коэффициент преступности несовершеннолетних начинает 

стремительно расти. Тема «уголовная ответственность несовершеннолетних» занимает особое место в 

уголовном праве. Преступности несовершеннолетним уделяют большое внимание как на государствен-

ном уровне, там и на международном.  

Целью данного исследования является изучение комплекса проблем, который объясняет появле-

ние подростковой преступности, а также ее дальнейшее развитие. 
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Материал и методы. Материалами данного исследования являются Уголовный кодекс Республи-

ки Беларусь, научные и нормативные правовые источники. Методологическую базу составили следую-

щие методы познания: анализ, синтез, обобщение научных данных по теме исследования, статистиче-

ский метод. 

Результаты и их обсуждение. Так как тема «преступность несовершеннолетних» актуальна для 

государства и для общества в целом, следует уделить внимание причинам подростковой преступности, 

которые обуславливают это негативное социальное явление. 

К одной из главных причин подростковой преступности относят негативно складывающиеся от-

ношения в семье. Семья является одним из наиболее древних и значимых социальных институтов [1]. 

Институт семьи признается основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в по-

коление, а также необходимым условием для становления личности. Именно семья является первой сту-

пенью, дающей растущему ребенку представления о поведении, целях и ценностях. 

Возвращаясь к проблемам, царящим в семье, которые толкают несовершеннолетних на преступ-

ный путь, можно выделить не только тяжелое материальное положение, но и воспитание детей в услови-

ях неполной семьи, правовой нигилизм родителей, наличие в семье судимых родственников, злоупо-

требление спиртными напитками взрослыми членами семьи, насилие и иные факторы, отрицательно 

влияющие на сознание ребенка. 

Большое влияние на детей оказывает расторжение брака их родителей. Дети из неполных семей 

оказываются, как правило, в достаточно сложном экономическом, психологическом положении. Родите-

ли в таких семьях не всегда могут гарантировать надлежащее воспитание своему ребенку. По статистике 

Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2017 год было зарегистрировано 66 

215 браков, а количество разводов за тот же год составило 32 006. По предварительным данным за 2018 

год было зарегистрировано 60 714 браков и зафиксировано 33 154 разводов. Можно заметить, что идет 

тенденция снижения заключения браков и рост их расторжения. 

Не менее важной проблемой возникающей в семье является насилие. «Насилие в семье – умыш-

ленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 

другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физиче-

ские и (или) психические страдания» [2]. Эта проблема свойственна для всех социальных слоев населе-

ния, но наибольшее распространение она получила в социально неблагополучных семьях. Жертвой до-

машнего насилия может стать любой из членов семьи, однако чаще всего от семейного насилия страдают 

женщины и девочки. 

Другим, не менее важным фактором, влияющим на ребенка, является окружающая среда. Группа, 

в которой подросток проводит большую часть своего времени, оказывает большое влияние на его жизнь, 

особенно, если подросток отдаляется от своей семьи и только в такой малой группе подросток может 

найти понимание. В таком случае такая группа может заменить подростку семью и, если его новая семья 

совершает общественно опасные деяния, подросток зачастую активно участвует в них для того, чтобы не от-

стать от своих товарищей, показать свою преданность, не быть изгнанным из группы. Стоит учитывать и то, 

что несовершеннолетние, во многих случаях, не могут совершить преступления самостоятельно, так как не 

имеют опыта, не обладают определенными умениями и навыками и в результате чего, они вынуждены сбли-

жаться с другими лицами, для которых характерно криминальное и аморальное поведение. 

Следующая причина – СМИ, новые технологии и виртуальные игры. Средства массовой информации 

не зря называют четвертой властью. Свое воздействие она направляет не только на индивидуальную лич-

ность, но и на группы людей. Во многих случаях СМИ и новые технологии оказывают на подростков нега-

тивное влияние. Дети и подростки более восприимчивы к услышанной или увиденной информации по теле-

визору или компьютеру и иным гаджетам, чем взрослые. При этом они не могут оценить ситуацию адекватно 

из-за отсутствия жизненного опыта и зачастую они верят в слова телевизионных героев. 

В начале 80-х годов в США был проведен опрос среди осужденных в тюрьмах. Результаты анализа 

были ошеломляющими. Опрос показал, что свыше 60 % опрашиваемых совершили преступления под влия-

нием фильмов и сериалов, подражая телевизионным персонажам, а 22 % - приняли на вооружение и приме-

нили увиденные способы и приемы совершения преступлений на практике. Фильм стал своеобразным видео-

уроком по профессиональному и грамотному совершению преступлений [3]. Существуют и иные факторы, 

влияющие на сознание ребенка, и направляющие его на преступный путь. Однако государство способствует 

уменьшению их количества и, как следствие, уменьшению подростковой преступности. 

Заключение. Последние пару лет прослеживается тенденция снижения детской и подростковой 

преступности. Однако, несмотря на уменьшение количественных показателей, данная проблема остается 

актуальной не только в Беларуси, но и за ее пределами.  

Для решения рассматриваемой проблемы необходимо проделать масштабную, многоступенчатую 

работу. Это работа будет включать следующие этапы: борьба с домашним насилием, формирование пра-

вовой культуры в семье, развитие сферы досуга, улучшение подготовки преподавательского состава, 

оказание психологической помощи детям, привлечение подростков к волонтерскому движению, сокра-
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щения количества фильмов (сериалов), пропагандирующих насилие, трудовое устройство несовершен-

нолетних, проведение спортивных мероприятий и т.д. 
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Постоянное совершенствование науки криминалистики и наличие практических проблем влечет за 

собой появление различных теорий и понятий. Значительный интерес, по мнению многих авторов, пред-

ставляет понятие «криминалистическое обеспечение» различных следственных действий. При анализе 

сложившейся практики исследований по данному вопросу, необходимо отметить, что существуют раз-

личные подходы и критерии к трактовке понятия «криминалистическое обеспечение». Несмотря на то, 

что современные исследователи уделяют внимание комплексному рассмотрению вопроса криминали-

стического обеспечения в целом, отсутствует четкое определение понятия «криминалистическое обеспе-

чение обыска и выемки».  

Цель нашего исследования – на основе анализа различных точек зрения ученых сформулировать 

понятие «криминалистическое обеспечение обыска и выемки». 

Материал и методы. Теоретическую основу составили труды учёных: Т.В. Аверьяновой,  

Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, Ю.М. Дильдина, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, М.А. Ми-

хайлова, и других учёных. В ходе проведенного исследования применялись общенаучные методы изуче-

ния: индукция и дедукция, анализ и синтез, метод системного подхода. Так же использовался сравни-

тельно-правовой метод.  

Результаты и их обсуждение. Основные подходы к вопросу «криминалистического обеспечения» 

нашли отражения в трудах многих учёных. Между тем, комплексное исследование понятия «криминали-

стическое обеспечение обыска и выемки» в Республике Беларусь не осуществлялось. Поэтому представ-

ляется, что данное понятие может быть рассмотрено на базе общего понятия «криминалистическое обес-

печение» с использованием различных подходов: системного, деятельностного, системно-

деятельностного. 

Так, Белкин Р.С. считал, что криминалистическое обеспечение составляют криминалистические 

знания и основанные на них навыки и умения сотрудников использовать научно криминалистические 

рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях 

предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений [1, с. 63].  

В.А. Волынский определил понятие криминалистического обеспечения как «организационно-

функциональную систему, направленную на создание условий постоянной готовности служб и органов внут-

ренних дел к быстрому решению задач» [2, с. 55]. По мнению Э.О. Самитова правовое и оперативно-

розыскное, не входят в структуру криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования 

преступлений [3, с. 60]. Вышеуказанное подтверждает П.Ю. Иванов, который считает, что понятие «кримина-

листическое обеспечение расследования преступления» соотносится как общее и частное с техническими, 

тактическими и методическими учениями, позволяющими адаптироваться к быстро изменяющиеся преступ-

ной деятельности [4, с. 23]. Мнение К.С. Егорова несколько отличается от других исследователей, так как он 

под криминалистическим обеспечением расследования преступлений понимает «деятельность субъектов уго-

ловного процесса по наиболее эффективному использованию криминалистических средств» [5, с. 232]. Ряд 

авторов рассматривают криминалистическое обеспечение как систему. А.В. Богуславский наряду с Т.А. Тка-

чуком рассматривают криминалистическое обеспечение и как деятельность и как систему считают, что си-

стему и структуру криминалистического обеспечения следует сопоставлять с позиций его системного ана-

лиза как специфического вида деятельности [6, с. 47]. 

На наш взгляд, наиболее предпочтительна точка зрения авторов (Т.Ф. Дмитриева и др.), которые 

рассматривают исследуемое понятие как систему, например: «Криминалистического обеспечение осмот-

ра места происшествия – это динамическая организационно-функциональная система взаимосвязанных 
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