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риальных ценностей возможно только в том случае, если поставщик или продавец готовы при-
нять данную криптовалюту в качестве средств платежа. 

Заключение. В дальнейшем покупка криптовалюты может стать обыденном делом. Одним 
из важных факторов выступило то, что наша страна легализировала криптовалюту, тем самым 
обеспечив большие возможности для применения блокчейна. Чем более будет развита экономиче-
ская и политическая система нашего государства, тем быстрее и эффективнее оно будет реагиро-
вать на изменения внешней среды. В связи с этим необходимо внести изменения в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь для того, чтобы Bitcoin стал объектом гражданских прав. Такая пози-
ция будет отражать функционал и цели использования Bitcoin в гражданском обороте. 
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Тема исследования актуальна, поскольку объектами профилактического воздействия яв-
ляются как подростки, так и молодые люди, проходящие социализацию через освоение буду-
щей профессии, получение образования, участие в различных видах социокультурной и поли-
тической деятельности. В силу этого профилактика молодѐжной преступности является при-
оритетной задачей, стоящей перед государством и другими социальными институтами. 

Цель исследования – выявить основные направления превентивной работы с молодежью 
с целью недопущения рецидивной преступности.  

Материал и методы. Изучение проблем профилактики правонарушений в молодѐжной 
среде основано на анализе национального законодательства, статистических материалов МВД. 
Раскрытие темы исследования потребовало использования таких методов научного познания 
как статистический, логический, системный, анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Результаты и их обсуждение. Приоритетной задачей государства и системообразующих со-
циальных институтов (семьи, церкви) является противодействие преступности во всех возрастных 
категориях. В стране создана законодательная база, в которой определены как субъекты профилак-
тики, так и основные направления профилактической работы с различными категориями населе-
ния. Тем не менее, государству пока не удалось добиться постоянного снижения уровня преступно-
сти. Так, по данным Министерства внутренних дел, в январе-сентябре 2019 г. в республике зареги-
стрировано 66,7 тыс. преступлений, или 106,5% к уровню января-сентября 2018 года [1].  

Молодѐжная преступность требует особого внимания, так как фактически молодѐжь – это 
поколение, которое должно прийти на смену поколению родителей и взять на себя ответствен-
ность за судьбу общества. Следует отметить, что молодежь – это неоднородная возрастная и 
социальная группа. Некоторые ученые относят к ней молодых людей в возрасте от 14 до 30–35 
лет. Поэтому представляется разумным разделить еѐ как минимум на две подгруппы: подрост-
ков от 14 до 18 лет и собственно молодежь – от 18 до 35 лет. Да и во второй подгруппе возрас-
тной разброс слишком велик. Ведь к 25–27 годам значительное количество молодых людей 
создают семьи, приобретают профессию, обзаводятся жильѐм и детьми. Соответственно, в этой 
подгруппе происходит переход к новой системе ценностей, основанной на стремлении к ста-
бильной, безопасной, созидательной жизнедеятельности. Поэтому в центре внимания структур, 
занимающихся профилактикой молодѐжной преступности, должна быть группа молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 25 лет. 

Помимо социального эффекта, профилактика выгодна экономически. Постройка тюрем, 
их обслуживание, содержание штата тюремных служащих требуют огромных денег. Кроме 
этого, длительное нахождение в тюремных учреждениях не делает людей лучше. Выходя на 
свободу, многие из бывших преступников не могут устроиться на работу, создать семью, разо-
рвать связи с криминальным миром и, со временем, снова, возвращаются в тюрьму. Кримино-
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логи утверждают, что каждый третий, отбывший наказание в изоляции от общества, вновь ста-
новится на преступный путь. Поэтому важной представляется задача по предотвращению ре-
цидивов среди лиц, нарушивших закон и отбывавших наказание в местах лишения свободы.  

Изучая социально-психологические механизмы действия наказания, А.Р. Ратинов сфор-
мулировал ряд постулатов, весьма существенных с точки зрения повышения эффективности 
предупреждения преступлений: 

а) мотивирующее значение наказания тем интенсивнее, чем ближе момент его применения;  
б) предупредительная роль наказания тем выше, чем неизбежнее оно представляется 

субъекту;  
в) стимулирующая сила тем выше, чем большего блага лишается преступник в результате 

его применения; 
г) успех превентивной мотивации наказания находится в обратной зависимости от степе-

ни распространенности и устойчивости запретных форм поведения; 
д) успех превентивной мотивации зависит от соразмерности карательной санкции и за-

претного поведения; 
е) степень мотивационного влияния наказания зависит от того, насколько запрещенное 

действие субъект считает для себя приемлемым, желаемым и должным [2, c. 175]. 
Думается, эти постулаты не могут действовать одинаково эффективно в отношении всех ка-

тегорий правонарушителей. Реакция на угрозу наказания может отличаться в зависимости от уров-
ня интеллектуального развития, образования, социального происхождения и других факторов.  

Что касается темы исследования, то следует пересмотреть систему уголовных наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним в сторону их смягчения. Ведь пребывание в местах ли-
шения свободы приводит к нарушению позитивных социальных связей, потере контакта с 
семьей, близкими и друзьями. Необходимо максимально дифференцировать и индивидуализи-
ровать ответственность несовершеннолетних с учетом тяжести совершѐнного правонарушения, 
а также их личностных характеристик, причин и условий совершения противоправного деяния. 
При наличии возможности не изолировать несовершеннолетнего от общества, такая возмож-
ность должна быть реализована.  

Если правонарушение не является общественно опасным, следует заменять меры юриди-
ческой ответственности мерами общественного воздействия. Сами методы работы с несовер-
шеннолетними правонарушителями в местах лишения (ограничения) свободы должны быть 
максимально гуманными. Ведь правонарушитель – это личность, человек, совершивший непра-
вильный выбор, но имеющий право на исправление своего жизненного пути. 

Что общество может предложить молодым людям, вышедшим на свободу. Думается, не-
обходимо начать их подготовку к гражданской жизни уже в местах изоляции от общества. Речь 
идет о получении профессии, а для молодых людей с общим средним образованием – и о полу-
чении среднего специального и высшего образования. Что касается получения профессии, то 
такая возможность в нашей стране реализована. Хуже обстоят дела с получением среднего спе-
циального и высшего образования. Так, например, единственным высшим учебным заведени-
ем, которым реализовывалась по согласованию с Министерством внутренних дел европейская 
программа по дистанционному обучению заключенных, являлся Минский инновационный 
университет. Однако, в текущем учебном году реализация данной программы приостановлена. 

Помимо этого, в местах лишения (ограничения) свободы должна совершенствоваться ра-
бота структур, деятельность которых направлена на ресоциализацию личности и адаптацию к 
жизни на свободе. В частности, необходимо расширить штат психологов и социальных педаго-
гов. А их подготовку или переподготовку следует поручить учреждениям образования Мини-
стерства внутренних дел. 

Заключение. Профилактика правонарушений в молодежной среде требует решения ряда 
задач. Прежде всего, следует продолжить совершенствование законодательства в сфере профи-
лактики правонарушений. Помимо этого, необходимо провести реформу системы наказаний в 
сторону их смягчения, замены лишения свободы альтернативными видами наказаний. Особое 
же внимание должно быть уделено ресоциализации правонарушителей, подготовку к которой 
следует начинать еще во время отбывания наказания в местах лишения свободы. 
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