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Материал и методы. Методологическую основу статьи составляют как общенаучные мето-
ды (функциональный, сравнительный, системный), так и частнонаучные (формально-
юридический, сравнительно-правовой) методы. 

Результаты и их обсуждение. Проблема безопасности личности в современной литературе свя-
зана с проблемой безопасности общества и государства. В настоящее время в современном энциклопе-
дическом словаре по безопасности имеется 18 трактовок понятия «безопасность».  

В реальной жизни всегда существовали и будут существовать опасности самого различ-
ного характера. Поэтому категория «безопасность» не абсолютна, а относительна и смысловое 
значение приобретает только в связи с конкретными объектами или сферой человеческой дея-
тельности, или в отношении с окружающим миром. 

Культура безопасности белорусского общества базируется на трех основных принципах: 
во-первых, законности и правопорядка, во-вторых, уважения человека и его естественных прав 
и интересов, в-третьих, строгой ответственности и обязательного наказания преступников, по-
сягающих на жизнь и имущество людей. Сама культура безопасности включает в себя цели, 
идеалы, ценности, правовые нормы и традиции человека, семьи, общества, государства, обес-
печивающие устойчивое и конструктивное взаимодействие людей, их защищенность от непри-
емлемых угроз, рисков, опасностей и вызовов.Основы глобальной безопасности 21 века связа-
ны, прежде всего, с возможностью управления опасностями, рисками и угрозами для человека, 
общества и самой цивилизации. В качестве индикатора указанной безопасности можно, на наш 
взгляд, использовать состояние правового поля, ядром которого является правовая безопас-
ность личности.Зафиксировать этот показатель можно юридико-аналитической обработкой 
нормативного материала, его комментированием, систематизацией и классификацией, анали-
зом разработки вопросов законодательства и правоприменения. 

Феномен безопасности личности обладает особым качеством и не сводится к сумме всех 
форм и видов безопасности, исследуемых юридической наукой. Эта проблема носит междис-
циплинарный характер.  

Эффективность правотворческого и правоохранительного механизмов обеспечения пра-
вовой безопасности личности обусловлена рядом факторов объективного и субъективного, 
внешнего и внутреннего свойства. В теоретико-правовом и научно-практическом отношении 
определяющее значение имеет как юридическая профессиональная, так и общегражданская, 
нравственно-правовая подготовленность субъектов правотворческой и правоохранительной 
деятельности. От уровня такой подготовки непосредственно зависят качество содержания, 
своевременность принятия, оптимальность правовых правотворческих и правоприменительных 
(главным образом, судебных) решений в области обеспечения права личности на правовую 
безопасность. Более того, в качестве факторов и условий эффективного действия этих меха-
низмов можно и должно признать практические все компоненты правовой системы в целом - от 
качества нормативно-правового материала до особенностей государственно-правовой политики 
по обеспечению безопасности личности в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Заключение. Таким образом, природа правовой безопасности личности состоит в том, что она 
суть одна из основных потребностей человека, без удовлетворения которой индивид не может нор-
мально существовать, действовать и развиваться в социуме. Именно эта потребность лежит в основе 
и безопасности различных социальных уровней (социальных групп, общностей, государства, общест-
ва в целом). Без должного экономического, организационного, психологического, правового обеспе-
чения безопасности отдельного индивида от множества природных и социальных (в том числе 
имеющих юридический характер) опасностей, угроз и рисков, эффективность общественной, госу-
дарственной и иных видов социальной безопасности в условиях современного миропорядка не может 
достичь надлежащего и соответствующего вызовам времени уровня. 
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Гражданское общество можно рассматривать как сферу, в которой зарождаются и кри-
сталлизируются инновационные теории, идеи, взгляды, возникают новые формы общественной 
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практики, способов коммуникации и обмена опытом. Современное состояние гражданского 
общества в Республике Беларусь может быть охарактеризовано возрастанием его роли во всех 
сферах общественной жизни. Параллельно усиливается влияние институтов гражданского об-
щества на молодежь, обладающую творческим социально-преобразующим потенциалом, во 
многом определяющим облик будущего общества.  

Результаты и их обсуждение Особенностью институтов гражданского общества в Рес-
публике Беларусь является государственно-регулируемый характер их создания и функциони-
рования. Поэтому важно, чтобы государство в процессе осуществления своих функций стреми-
лось к взаимодействию с гражданским обществом и воспринимало его как самостоятельную 
сферу, имеющую большое значение для самореализации личности, поддержания общественно-
го порядка, эффективной социальной организации и управления. Следует отметить, что чрез-
мерная формализованность государственных служащих и процедур, в рамках которых осуще-
ствляется работа с несовершеннолетними правонарушителями, будь то судебный процесс или 
профилактическая беседа с инспектором по делам несовершеннолетних, негативно сказывается 
на установлении психологического контакта с подростком. Наибольший успех в профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними правонарушителями достигается посредством установ-
ления неформальных отношений с подростками, благодаря чему удается получить достовер-
ную информацию об их социальных проблемах и потребностях. 

В Республике Беларусь в 90-х гг. ХХ века ранее действовавшие институты общественно-
го контроля в отношении несовершеннолетних правонарушителей (добровольные народные 
дружины, оперативные студенческие отряды, советы наставников, родительские комитеты при 
школах и домоуправлениях, общественные обвинители (защитники), общественные воспитате-
ли, общественные инспекторы отделов народного образования) были упразднены как не соот-
ветствующие новым реалиям развития белорусского общества и государства. Однако новые и 
эффективные механизмы взамен предложены не были. В этой связи актуальным является во-
прос о совершенствовании деятельности уже существующих общественных объединений, а 
также о создании и последующей институционализации специализированных учреждений, уча-
ствующих в реализации правоохранительной функции государства в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей. Согласно результатам анкетирования, к данной идее положитель-
но отнеслись 66,7% судей, 65,2% прокурорских работников, 81% адвокатов и 36,4% сотрудни-
ков инспекций по делам несовершеннолетних Республике Беларусь. 

Заключение. Таким образом, участие гражданского общества в сфере ювенальной юсти-
ции в Республике Беларусь должна быть выражена в деятельности добровольных волонтеров, 
направленной на предотвращение девиантного поведения, а в случае совершения правонару-
шения – на профилактическую работу с подростками; организации в учебных заведениях об-
щественных формирований, осуществляющих профилактику правонарушений несовершенно-
летних, состоящих как из родителей учащихся (родительский патруль), так и из самих учащих-
ся (молодежные движения по охране правопорядка). В целях создания независимого правового 
института по защите прав и законных интересов детей необходимо учредить должность Упол-
номоченного по правам ребенка, функции которого в настоящее время осуществляет Нацио-
нальная комиссия по правам ребенка.  




