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УДК 34.07 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Волков,  

старший помощник прокурора Витебской области по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи 

 

Система ювенальной юстиции в понимании западноевропейских госу-

дарств, государств англо-саксонской системы права и система ювенальной юс-

тиции в понимании стран пространства бывшего Советского союза существен-

ным образом различаются. Этому сесть исторические, социальные, нравствен-

ные и другие причины. 

Однако все страны едины в одном – профилактика семейного неблагополу-

чия, сиротства, правонарушений несовершеннолетних требует особо подхода, ис-

ходя из наличия в центре данной проблемы законных интересов и прав ребенка.  

 Наряду с этим, полагаю, что с учетом указанных различных причин «сле-

пое» копирование систем ювенальной юстиции других стран недопустимо. Хотя 

многие ученые и практики лишь обсуждают, нужна ли в Беларуси ювенальная 

юстиция, берусь утверждать, что она фактически сформирована и успешно 

функционирует в нашей стране с учетом исторических и социальных особенно-

стей нашей правовой системы, государства. Важными ее элементами являются 

комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, в целом органы внутрен-

них дел, органы управления и учреждения образования, здравоохранения, суды, 

органы предварительного следствия и другие субъекты профилактики. 

В понимании стран западноевропейских данная система в историческом и 

современных аспектах представлена следующим образом. 

С 1870-х годов граждане американского города Бостона Кук и Аугустус 

начали предлагать судьям не применять к несовершеннолетним, способным 

встать на путь исправления, наказания, а передавать их под присмотр органов 

попечительского надзора. 

В июле 1899 года в США в Чикаго на основании закона штата Иллинойс 

«О детях покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» учре-

ждён первый детский суд. Принятие Закона и создание ювенального суда было 

инициировано Люси Флауэр из Чикагского женского клуба, Джулией Латроп из 

общественной организации «Халл Хауз», обществом патроната «Visitation and 

Aid society». Для рассмотрения дел о несовершеннолетних введено новое поня-

тие «виновный», «правонарушитель», отличающееся от понятия «преступник», 

нашёл закрепление статус несовершеннолетнего правонарушителя, который стал 

субъектом ювенальной юстиции. 

Позднее идея ювенальной юстиции получила развитие в Великобритании, 

где в 1908 году была принята серия законов о детях и молодёжи. Во Франции 

первый ювенальный суд был учреждён в 1914 году на основе опыта США. 
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К настоящему времени в мире сложилось несколько моделей ювенальной 

юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская. В отдельных 

государствах ювенальная юстиция является частью ювенальной системы  

органов и общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и права-

ми детей 

Система ювенальной юстиции (англ. juvenile justice system) – сеть учреж-

дений и организаций, совместно работающих с несовершеннолетними правона-

рушителями, деятельность которых осуществляется на основе законоположений 

и процессуальных норм, регламентирующих обращение с несовершеннолетни-

ми. Эти учреждения и организации включают в себя полицию, суды, прокуро-

ров, обвинителей, пенитенциарные учреждения, службу пробации и управления 

исправительных учреждений для несовершеннолетних. 

Центральным элементом системы ювенальной юстиции является юве-

нальный суд, в пределах своей компетенции рассматривающий уголовные, гра-

жданские и административные дела, по которым одной из сторон является несо-

вершеннолетний. К основным задачам ювенальных судов относятся защита де-

тей и их реабилитация. 

Ювенальная юстиция в Республике Беларусь понимается в широком и уз-

ком смысле слова, в совокупности: 

• в узком смысле – это специализированная ветвь судебной системы; 

• в широком смысле – это совокупность правовых механизмов (медико-

социальных, психолого-педагогических и реабилитационных и др. процедур и 

программ), предназначенных для обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних, реализуемых системой государственных и не-

государственных органов, учреждений и организаций. 

Под системой ювенальной юстиции в Беларуси, где применим широкий 

смысл понятия ювенальной юстиции, понимается теоретико-правовая конструк-

ция, включающая комплекс механизмов, нацеленных на реализацию и обеспече-

ние на основе установленных законом процедур прав, свобод и законных инте-

ресов несовершеннолетнего и реализующихся в рамках деятельности специали-

зированных служб и учреждений ювенального профиля. В системе защиты прав 

несовершеннолетних ювенальной юстиции отведено центральное место. 

Как мы уже отмечали, важными элементами ювенальной юстиции в Бела-

руси являются комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, в целом 

органы внутренних дел, органы управления и учреждения образования, здраво-

охранения, суды, органы предварительного следствия, социальные службы и др. 

субъекты профилактики. 

Вместе с тем в Беларуси не имеется отдельно функционирующих юве-

нальных судов, следователей и т.п. по примеру западноевропейских стран. Но 

перечисленные органы и учреждения успешно выполняют функции по профи-

лактике семейного неблагополучия, сиротства, подростковой преступности в 

рамках предоставленных полномочий.  

Главное, что они в нашей стране обеспечивают выполнение минимальных 

стандартов отправления правосудия, предусмотренных Пекинскими правилами. 
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Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ские правила) приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985 года. 

Пекинскими правилами определено самое важное в деле защиты детей.  

[1] Государства-участники должны стремиться, в соответствии со своими 

общими интересами, способствовать благополучию несовершеннолетнего и его 

семьи. 

[2] Государства должны стремиться к созданию условий, позволяющих 

обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая, в тот период 

жизни, когда она или он наиболее склонны к неправильному поведению, будет 

благоприятствовать процессу развития личности и получения образования, в 

максимальной степени свободному от возможности совершения преступлений и 

правонарушений. 

[3] Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных 

мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, включая 

семью, добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие обще-

ственные институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем, чтобы 

сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, 

справедливого и гуманного обращения с подростком, находящимся в конфликте 

с законом. 

Далее Пекинские правила ориентируют государства на минимальные 

стандарты, которые, в целом, выполняются Республикой Беларусь силами ука-

занных служб – другие, отличные от взрослых, положения отправления правосу-

дия в отношении детей, установления минимального возраста привлечения к 

уголовной ответственности, особых требований при определении меры ответст-

венности, ограничения при определении объема дискреционных полномочий 

специальных учреждений, система контроля за ними, процессуальные права не-

совершеннолетних и законных представителей, обеспечение конфиденциально-

сти при работе с трудными детьми и семьями, правила «первоначального кон-

такта» правоохранителей с подростками, их родителями, специализация поли-

ции и многие другие положения. 

Данные положения уже давно нашли свое отражение в Уголовном и Уго-

ловно-процессуальном кодексах Беларуси, Кодексе об административных пра-

вонарушениях, Процессуально-исполнительном кодексе об административных 

правонарушениях, Кодексе о браке и семье, Законе «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Декрете Пре-

зидента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» и др. 

Кроме того, указанные положения также нашли отражение в работе наших 

учреждений и субъектов профилактики и без создания отдельных ювенальных 

судов, следователей и т.д. Основные направления работы наших субъектов про-

филактики в широком смысле понятия ювенальной юстиции – предупреждение 

семейного неблагополучия, сиротства и подростковой преступности. А при на-
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личии установленного факта конфликта подростка с законом – отправление в 

отношении него правосудия, предварительного следствия, административного 

преследования в особом порядке, что предусмотрено белорусским законодатель-

ством. 

Однако не все так безоблачно и у нас. Некоторые положения Пекинских 

правил выполняются в Беларуси на недостаточно высоком уровне. 

К примеру, Пекинскими правилами предусмотрена необходимость про-

фессионализма и подготовки служащих и правоохранителей, работающих с 

детьми и их семьями. 

[4] Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной ком-

петентности всего персонала, занимающегося делами несовершеннолетних, сле-

дует использовать профессиональную подготовку, обучение в процессе работы, 

курсы переподготовки и другие соответствующие виды обучения». 

Другими словами, все эти лица должны иметь минимальную подготовку в 

области права, социологии, психологии, криминологии и наук о поведении. 

Наряду с этим, повышение квалификации работников правоохранительного 

блока, социальных служб, учреждений здравоохранения и образования в указанных 

областях на деле, как правило, заканчивается участием в семинарах, на «круглых 

столах» и т.п. Видится целесообразным помимо такой формы работы по повыше-

нию квалификации в обязательном порядке указанным лицам получать второе, 

третье образование в установленном нашим законодательством порядке. 

Вторая, и мы полагаем, самая важная проблема в работе наших субъектов 

профилактики – их недостаточная ведомственное взаимодействие, которое воз-

можно устранить кодификацией законодательства о предупреждении семейного 

неблагополучия, социального сиротства и подростковой преступности. Тогда все 

службы и органы будут иметь единые императивные задачи и методы работы с 

трудными семьями, одновременно – единые законодательно сдерживаемые ус-

ловия организации профилактической работы, а семьи – соответствующую зако-

нодательную защиту.  


