
мость правового новшества в будущем должна быть смоделирована и учтена заранее. Правовые 
новшества должны быть не выдающимися или исключительными, а последовательными и за
кономерными. Это обеспечит желаемую стабильность законодательства.

Под цикличностью экономического развития (экономическим циклом) понимается пери
одически повторяющиеся нарушения равновесия национальной экономики, сопровождающиеся 
свертыванием или усилением деловой активности, заметными колебаниями объема производ
ства и совокупного спроса, а также регулярным восстановлением равновесия на более высоком 
уровне. С учетом продолжительности выделяют циклы: годовой, краткосрочный, среднесроч
ный и долгосрочный. С учетом экономического содержания выделяются виды циклов: про
мышленный, строительный, «большой» и др. [3, c. 232]. На текущий момент мировая экономи
ческая наука признает существование примерно 1300 типов цикличности. Цикл состоит из фаз: 
кризис, депрессия, оживление, подъем (4-х фазная модель цикла); пик, сокращение, дно, подъ
ем (2-х фазная модель цикла) [3, c. 233]. Поведение субъектов в каждой из фаз может быть 
спрогнозировано и учтено заранее. В качестве примера, рассмотрим большой экономический 
цикл Н. Кондратьева, доказавшего, что в большом цикле понижательная волна обязательно со
провождается депрессией сельскохозяйственного производства. Но перед повышательной вол
ной в течение 10-20 лет обязательно обнаруживается рост научных открытий и изобретений. На 
саму повышательную волну приходятся крупные социальные потрясения (революция, войны) 
[3, c. 233]. Анализируя цикл Н. Кондратьева, характеризующий достаточно продолжительный 
промежуток времени, можно обнаружить, что он состоит из более коротких циклов. Любое 
продолжительное явление представляет собой совокупность менее продолжительных циклов, 
представляющих собой определенные закономерности в его возникновении и развитии.

Исследуя возможность использования методов правового моделирования и правового 
эксперимента при разработке налоговой политики государства, мы пришли к выводу о целесо
образности использования теории цикличности экономического развития в специальных пра
вовых методах при разработке государством политики в области налогообложения. Полагаем, 
что, опираясь на теорию цикличности экономического развития, принимая во внимание есте
ственную взаимосвязь права и экономики, можно разработать эффективную концепцию госу
дарственного развития в области налогообложения, с относительной точностью определить 
вероятность и продумать решения возможных социально-политических, экономических вызо
вов. Учитывая теорию экономических циклов, на законодательном уровне можно смоделиро
вать и впоследствии создать благоприятные возможности для развития тех или отраслей и 
направлений в социально-экономическом развитии общества.

Заключение. Принимая во внимание большое разнообразие типов цикличности, соответ
ствующих различным сторонам экономической действительности и относительную предсказу
емость развития событий внутри каждого цикла, полагаем, что использование правового моде
лирования и правового эксперимента, основанных на теории экономической цикличности, мо
жет иметь положительный результат для разработки эффективной государственной налоговой 
политики.
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ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

В.В. Янч, К.Н. Зайцева 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что несмотря на постоянное 
совершенствование государственной правовой политики, направленной на профилактику 
правонарушений, правонарушаемость среди несовершеннолетних пока остаётся важной 
социальной проблемой. Целью исследования является выявление деформаций правовой 
культуры несовершеннолетних правонарушителей.
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Материал и методы. При подготовке материала использованы статистические 
источники, нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 
складывающиеся в процессе профилактики правонарушений. Использование статистического 
метода позволило выявить основные тенденции в сфере правонарушений несовершеннолетних, 
на основе социологического метода обработаны материалы, полученные в ходе анкетирования 
несовершеннолетних правонарушителей.

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь значительное внимание уделяется 
подростковой преступности. К работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
подключены не только государственные органы, но и общественные организации, церковь, 
учебные заведения. В 2003 году был принят Закон «Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних»[1], который способствовал формированию в 
Республике Беларусь целостной системы профилактики правонарушений среди подростков. 
Существенную роль в профилактике правонарушений и защите несовершеннолетних, находя
щихся в социально опасном положении, играют нормы Декрета Президента Республики Бела
русь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных се- 
мьях»[2]. С января 2007 года, когда начал действовать Декрет, около 3000 детей через суд были 
возвращены родителям, пожелавшим восстановиться в родительских правах. А ведь многие из 
них годами находились в детских домах при живых родителях.

Тем не менее, правонарушения в подростковой среде пока не изжиты. По данным Нацио
нального статистического комитета Республики Беларусь в 2014 году выявлено 2240 несовер
шеннолетних, совершивших преступления, что на 1706 меньше, чем в 2010 году. Казалось бы 
тенденция благоприятная. Однако по сравнению с 2013 годом количество преступлений несо
вершеннолетних выросло с 1983 до 2240, то есть их стало на 257 больше [3, с.97]. Число адми
нистративных проступков, совершённых несовершеннолетними в 2014 году составило 22296, 
что на 685 больше, чем в 2013 году [3, с.99]. Это говорит о том, что работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних должна носить постоянный, системный характер.

Одним из направлений деятельности по профилактике подростковой преступности явля
ется формирование правовой культуры несовершеннолетних. Поэтому деформации правовой 
культуры, в особенности несовершеннолетних правонарушителей, являются объектом изуче
ния не только педагогов, работников инспекций по делам несовершеннолетних, но и кримино
логов, социологов права. Анкетирование среди несовершеннолетних преступников, проведён
ное в Воспитательной колонии №1 (г. Витебск) юридическим факультетом ВГУ имени 
П.М. Машерова (в настоящее время закрыта), показало, что 58% респондентов осознают по
требность в наличии правовой культуры как для повседневной жизнедеятельности, так и для 
будущей профессиональной деятельности, 18,4% опрошенных же не видят в ней необходимо
сти. На вопрос «Как Вы оцениваете уровень своей правовой культуры?» были получены сле
дующие ответы: высокий -  6,5%; средний -  60,5%; низкий -  9,3%; очень низкий -  1,3%; за
трудняюсь ответить -  22,4%. В качестве причин, обусловливающих недостаточный уровень 
правовой культуры 21,3% респондентов назвали недостаток правовых знаний, 22,3% -  нехват
ку практических правовых умений, 18% - сложность правовых норм для понимания, 12,7% -  
низкий уровень правовой культуры ближайшего окружения. Как видно из приведенных выше 
показателей, молодые люди достаточно критично относятся к уровню своей правовой культу
ры, в большинстве своем осознают ее необходимость для дальнейшей жизнедеятельности. Об 
этом свидетельствует и то, что 76,2% респондентов в той или иной степени готовы повысить 
уровень своей правовой культуры. Наиболее эффективными направлениями повышения право
вой культуры 24% опрошенных считают встречи и беседы с профессиональными юристами, 
20% -  введение в учебный процесс специальных правовых курсов, 19% -  посещение мест ли
шения свободы, 15% -  проведение юридических консультаций, 5% -  привлечение к охране 
общественного порядка.

Одной из важнейших составляющих правовой культуры является поведенческая установ
ка. И хотя в реальной жизненной ситуации поведенческие установки не всегда реализуются на 
практике, тем не менее, они в значительной степени отражают социальные предпочтения граж
дан, уровень деформаций их правосознания. В связи с этим значительный интерес представля
ют поведенческие установки лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Так, на 
вопрос «Могли бы Вы лично нарушить закон ради получения материальной выгоды?» ответили 
положительно 32,4% опрошенных, 29,8% сказали, что поступили бы подобным образом при
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определенных условиях. Ни при каких условиях не нарушили бы закон ради получения мате
риальной выгоды 15,6% респондентов. Как видим, более половины опрошенных уже на пове
денческом уровне ориентированы на правонарушение. Деформации правовой культуры несо
вершеннолетних осужденных проявляются и в их ответах на вопросы об отношении к соверша
емому преступлению. Так, например, на вопрос: «Вы стали свидетелями преступления. Ваши 
действия?» были получены следующие ответы: активно вмешаюсь с целью противодействия 
преступнику -  12,5%; постараюсь незаметно скрыться -  15%; сделаю вид, что меня это не каса
ется -  36%; обращусь в правоохранительные органы -  5%; затрудняюсь ответить -  31,5%. В 
ситуации, когда друзья (знакомые) совершают правонарушение активно ему противодейство
вать намерены 27,3% респондентов, 5,2% будут вести себя так же, как и другие, а 32,5% готовы 
сделать вид, что ничего особенного не происходит. Вариант ответа «сообщу в правоохрани
тельные органы» не выбрал никто.

Заключение. Приведенные выше результаты опроса несовершеннолетних правонаруши
телей подтверждают сформулированную при проведении исследования гипотезу: знание права 
не всегда порождает правомерное поведение. Знания должны стать убеждениями, соединиться 
с мотивационно-волевой структурой личности. То есть правовая культура несовершеннолетних 
правонарушителей характеризуется наличием деформаций, связанных не столько с дефицитом 
правовых знаний, сколько с поведенческими установками и ошибками, допущенными в про
цессе социализации личности. Итоги исследования также показали, что в большинстве своем 
несовершеннолетние правонарушители осознают потребность в формировании правовой куль
туры, которая поможет им в адаптации к жизни после отбывания наказания.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Д. С. Ястреб 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

С момента первой кодификации административно-деликтного законодательства (1980
1985 г.г.) произошли существенные изменения в системе белорусского общества. Они потребо
вали проведения значительных законодательных работ, направленных на упорядочение право
вых норм, не отвечавших новым задачам общественного развития. Многочисленные корректи
ровки, вносимые законодателем в нормы Кодекса об административных правонарушениях, не 
смогли в полной мере обеспечить его соответствие конституционным принципам и социально
экономическим преобразованиям. Это послужило одной из предпосылок последней реформы 
белорусского административно-деликтного и процессуально-исполнительного законодатель
ства и его новой кодификации.

Вступление 1 марта 2007 года в силу Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее КоАП) и Процессуально-исполнительного Кодекса Республики Бела
русь об административных правонарушениях (далее ПИКоАП) явилось началом формирования 
административно-деликтного и процессуально-исполнительного законодательства, базирующе
гося на новых правовых принципах и подходах. Вместе с тем, первый этап реформы не решил 
всех законотворческих задач, и требуется дальнейшее продвижение в направлении совершен
ствования процессуально-исполнительного законодательства об административных правона
рушениях. В этой связи необходимо и развитие правовых концепций в области правового регу
лирования процесса привлечения к административной ответственности за административные 
правонарушения.
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