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ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 
В НАУЧНЫХ ТРУДАХ ЖЕНЩИН-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕЛОРУССКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

THE PROBLEMS OF JUVENILE CRIMINAL JUSTICE IN THE SCIENTIFIC WORKS 
OF WOMEN-REPRESENTATIVES OF THE LEGAL BELARUSIAN SCIENCE

В	статье	приводится	краткий	библиографический	обзор	вопросов	ювенальной	юстиции	и	охраны	прав	несовер-
шеннолетних	участников	уголовного	процесса,	освещенных	в	научных	трудах	женщин-представителей	белорус-
ской	юридической	науки	(И. И.	Мартинович,	Л. Л.	Зайцевой,	О. В.	Петровой,	Е. Н.	Ярмоц),	показан	их	значительный	
научный	вклад	в	решение	проблем	ювенальной	юстиции	в	Республике	Беларусь.
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The	article	provides	a	brief	bibliographic	overview	of	the	issues	of	juvenile	justice	and	protection	of	the	rights	of	
minor	participants	in	the	criminal	process,	highlighted	in	the	scientific	works	of	women	representatives	of	the	Belarusian	
jurisprudence	(I. I.	Martinovich,	L. L.	Zaitseva,	O. V.	Petrova,	E. N.	Yarmots),	their	considerable	scientific	contribution	to	
solving	problems	of	juvenile	justice	in	the	Republic	of	Belarus	is	shown.
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Проблемы	ювенальной	уголовной	юстиции	привлекают	внимание	всего	научного	мирового	
сообщества.	В	Республике	Беларусь	особый	вклад	в	изучение	теоретико-прикладных	вопро-

сов	ювенальной	юстиции	и	правовых	гарантий	несовершеннолетних	в	сфере	уголовного	судопро-
изводства	внесли	такие	известные	белорусские	ученые-женщины-юристы,	как	Изабелла	Ивановна	
Мартинович,	Людмила	Львовна	Зайцева,	Ольга	Валентиновна	Петрова,	Елена	Николаевна	Ярмоц.	
Именно	их	труды	служат	основой	и	ориентиром	проводимого	авторами	настоящей	работы	исследо-
вания	по	проблемам	охраны	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	в	уголовном	процессе.	
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Поэтому	данная	статья	имеет	своей	целью	краткий	историко-библиографический	обзор	по	обозна-
ченной	проблематике	указанных	женщин-юристов	и	оценку	их	научного	вклада	в	решении	проблем	
ювенальной	юстиции	в	Беларуси.

Залуженный	юрист	Республики	Беларусь,	доктор	юридических	наук,	профессор	–	Изабелла	
Ивановна	Мартинович,	защитившая	в	1954	г.	кандидатскую	диссертацию	«Принцип	гласности	
в	советском	уголовном	процессе»,	а	затем	в	1969	г.	–	докторскую	диссертацию	«Развитие	суда	и	уго-
ловно-процессуальных	форм	судебной	деятельности	в	Белорусской	ССР	(1917–1967	гг.)»,	опубли-
ковавшая	за	весь	период	своей	научной	деятельности	180	работ.	Являясь	одним	из	разработчиков	
Концепции	судебно-правовой	реформы	в	Республике	Беларусь	(1992	г.)	и	белорусского	законодатель-
ства	о	судоустройстве	и	статусе	судей,	И. И.	Мартинович	активно	занимается	исследованием	проблем	
модернизации	судебной	и	правоохранительной	систем	Республики	Беларусь,	вопросов	формирования	
судейского	корпуса	и	адвокатского	сообщества.	Научные	взгляды	и	идеи	И. И.	Мартинович	имеют	
значительное	влияние	на	развитие	ряда	направлений	юридической	науки,	посвященных	ювеналь-
ной	юстиции,	судоустройственному	праву,	адвокатуре	и	уголовному	процессу.	Следует	отметить,	что	
многие	работы,	опубликованные	И. И.	Мартинович	в	1980-х	гг.	–	начале	2000-х	гг.	до	сих	пор	не	утра-
тили	своей	актуальности,	научной	остроты,	а	порой	–	и	дискуссионности.

Проблемы	ювенальной	юстиции	также	нередко	были	предметом	научных	изысканий	И. И.	Мар-
тинович.	Так,	ею	одной	из	первых	была	обоснована	идея	о	необходимости	создания	в	Республике	
Беларусь	ювенальной	юстиции,	предложена	модель	ее	организации,	разработаны	предложения	
по	модернизации	организационных	форм	адвокатской	деятельности,	унификации	и	гармонизации	
законодательства	о	судоустройстве	Республики	Беларусь	и	Российской	Федерации.	Эти	события	в	про-
фессиональной	жизни	отражены	в	многочисленных	публикациях	И. И.	Мартинович,	среди	которых	
можно	выделить	наиболее	значимые:	«Судебно-правовая	реформа	в	Республике	Беларусь:	суд	при-
сяжных	и	другие	нововведения	в	законодательстве	о	судоустройстве»	(1995);	«Адвокатура	Беларуси:	
история	и	современность»	(2002);	статья	«Создание	ювенальной	юстиции	в	Беларуси	–	требование	
времени»	в	сборнике	«Перспективы	создания	ювенальной	юстиции	в	Республике	Беларусь»	(2004);	
статьи	«Начальный	этап	создания	белорусской	прокуратуры»	(2009),	«Почему	нам	нужен	суд	при-
сяжных	заседателей»	(2012),	«Инновационное	развитие	белорусской	адвокатуры	–	вызовы	времени»	
(2013),	«Избранные	труды»	(2016).

На	протяжении	своей	многолетней	профессиональной	деятельности	И. И.	Мартинович	принима-
ла	активное	участие	в	государственной	и	общественной	жизни:	осуществляла	обязанности	народ-
ного	заседателя,	председателя	товарищеского	суда	Белорусского	государственного	университета,	
являлась	членом	комитета	советских	женщин,	состояла	в	постоянной	палате	Международного	тре-
тейского	суда	в	Гааге.	Высокие	показатели	И. И.	Мартинович	в	научно-педагогической	деятельности	
неоднократно	отмечались	на	государственном	уровне.	Вместе	с	тем,	несмотря	на	высокие	награды	
и	звания,	Изабелла	Ивановна	–	первая	в	Беларуси	женщина	–	доктор	юридических	наук	и	профес-
сор	права,	Заслуженный	работник	высшей	школы	БССР,	Заслуженный	работник	Белорусского	госу-
дарственного	университета,	Заслуженный	юрист	Республики	Беларусь	–	была	и	остается	примером	
исключительного	профессионализма,	наставником	и	выдающимся	ученым.

Весомый	вклад	в	развитие	идей	ювенальной	уголовной	юстиции	внесла	заведующий	кафедрой	
прокурорской	деятельности	учреждения	образования	«Институт	переподготовки	и	повышения	ква-
лификации	судей,	работников	прокуратуры,	судов	и	учреждений	юстиции	Белорусского	государ-
ственного	университета»,	кандидат	юридических	наук,	доцент	Людмила	Львовна	Зайцева.	Научная	
биография	Л. Л.	Зайцевой	включает	кандидатскую	диссертацию	«Верховный	Суд	БССР	как	суд	пер-
вой	инстанции	по	уголовным	делам»	(1986),	более	200	работ	научного	и	учебно-методического	харак-
тера,	а	сфера	ее	научных	интересов	охватывает	проблемы	правосудия	по	уголовным	делам,	в	том	
числе	и	по	уголовным	делам	о	преступлениях	несовершеннолетних,	вопросы	судоустройства,	адво-
катуры	и	ювенальной	юстиции.

Идеи	ювенальной	юстиции	и	их	имплементация	в	белорусское	уголовно-процессуальное	зако-
нодательство	наиболее	ярко	отражены	в	следующих	статьях	Л. Л.	Зайцевой:	«Проблемы	совершен-
ствования	уголовного	судопроизводства	по	делам	несовершеннолетних»	(1991),	«Новый	УПК:	
расширение	прав	несовершеннолетних	не	лишено	противоречий»,	«Охрана	прав	несовершеннолет-
них	в	новом	Уголовно-процессуальном	кодексе	Республики	Беларусь»,	«Пекинские	правила	и	новый	
Уголовно-процессуальный	кодекс	Республики	Беларусь»,	«Правовой	статус	несовершеннолетних	
в	новом	УПК	Республики	Беларусь»	(2000),	«Особенности	производства	по	делам	несовершеннолетних	
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в	уголовном	процессе	Республики	Беларусь»	(2003),	«Процессуальные	основы	ювенальной	юсти-
ции	в	Республике	Беларусь»	и	«Ювенальная	юстиция	и	восстановительное	правосудие:	перспекти-
вы	развития»	(2004),	«Институт	двойного	представительства	в	правосудии	по	делам	о	преступлениях	
несовершеннолетних»,	«Социальное	и	психологическое	сопровождение	правосудия	по	делам	несовер-
шеннолетних»,	«Уголовное	судопроизводство	по	делам	несовершеннолетних:	международные	стан-
дарты	и	законодательство	Республики	Беларусь»	(2013).	Анализ	приведенных	научных	публикаций	
Л. Л.	Зайцевой	демонстрирует	ее	интерес	к	проблемным	аспектам	защиты	прав	несовершеннолетних	
подозреваемых	и	обвиняемых	при	производстве	предварительного	расследования	и	судебного	раз-
бирательства	уголовных	дел,	участию	различных	представителей	в	таких	делах,	расширению	про-
цессуальных	гарантий	названной	категории	участников	уголовного	процесса.

Содействие	разрешению	проблем	в	области	ювенальной	уголовной	юстиции	продвигаются	
Л. Л.	Зайцевой	не	только	посредством	опубликования	научных	работ,	но	и	активным	участием	в	меж-
дународных	программах,	проектах	и	стажировках	по	указанной	тематике.	Так,	в	2008	г.	Л. Л.	Зайцева	
стажировалась	в	Международном	институте	прав	ребенка	(г.	Сьон,	Швейцария);	в	2002–2003	гг.	при-
нимала	участие	в	проекте	Детского	фонда	ООН	(ЮНИСЕФ)	и	Министерства	образования	Республики	
Беларусь	«Содействие	формированию	системы	ювенальной	юстиции	в	Республике	Беларусь»;	в	2005	г.	
являлась	экспертом	исследовательского	проекта	Детского	фонда	ООН	(ЮНИСЕФ)	и	Центра	соци-
ологических	и	политических	исследований	Белорусского	государственного	университета	«Знания,	
отношение	и	практика	специалистов	и	детей,	вовлеченных	в	систему	ювенальной	юстиции»;	в	2012–
2013	гг.	участвовала	в	проекте	«Содействие	совершенствованию	судебной	системы	Республики	
Беларусь	посредством	развития	специализации	судов»,	организованным	при	содействии	Программы	
развития	ООН	(ПРООН),	Управления	Верховного	комиссара	ООН	по	делам	беженцев	(УВКБ	ООН),	
Детского	фонда	ООН	(ЮНИСЕФ)	и	учреждения	образования	«Институт	переподготовки	и	повы-
шения	квалификации	судей,	работников	прокуратуры,	судов	и	учреждений	юстиции	Белорусского	
государственного	университета».

Высоко	оценивая	вклад	Людмилы	Львовны	Зайцевой	в	развитие	идей	охраны	прав	ребенка	в	сфере	
уголовной	юстиции,	нельзя	не	отметить	ее	значительные	научные	изыскания	и	в	других	вопросах	
отечественной	уголовно-процессуальной	науки,	о	чем	свидетельствует	ее	научная	биография,	при-
знание	ее	научных	заслуг	нормотворческими	и	правоприменительными	органами,	а	также	настав-
ничество	молодыми	исследователями	(под	руководством	Людмилы	Львовны	прошли	успешную	
защиту	четыре	кандидатские	диссертации,	в	том	числе	и	автора	данной	работы	–	Т. А.	Савчук).

Активным	исследователем	вопросов	ювенальной	международной	юстиции,	восстановительного	
правосудия	и	современных	тенденций	ювенальной	уголовно-процессуальной	политики	является	доцент	
кафедры	уголовного	процесса	и	прокурорского	надзора	Белорусского	государственного	университе-
та,	кандидат	юридических	наук,	доцент	Ольга	Валентиновна	Петрова,	в	2003	г.	защитившая	канди-
датскую	диссертацию	«Защита	прав	и	свобод	личности	в	уголовном	процессе	Республики	Беларусь».	
О. В.	Петрова	сотрудничает	с	Международной	ассоциацией	содействия	правосудию	(Россия),	а	также	
с	международным	общественным	объединением	«Понимание»	(Беларусь-Украина-Литва),	прини-
мает	участие	в	рабочих	группах	Постоянной	комиссии	по	здравоохранению,	физической	культуре,	
семейной	и	молодежной	политике	Палаты	Представителей	Национального	собрания	Республики	
Беларусь.	В	2013–2014	гг.	О. В.	Петрова	являлась	национальным	экспертом	проекта	Программы	
развития	ООН	(ПРООН)	«Содействие	совершенствованию	судебной	системы	Республики	Беларусь	
посредством	развития	специализации	судов»,	в	рамках	проекта	опубликовала	статью	«Социальное	
и	психологическое	сопровождение	правосудия	по	делам	несовершеннолетних»	(в	соавторстве	
с	Л. Л.	Зайцевой).	В	поле	научного	зрения	О. В.	Петровой	находятся	вопросы	несовершеннолетних	
участников	уголовного	процесса	(потерпевшие,	свидетели,	подозреваемые,	обвиняемые)	с	позиции	
изучения	мирового	опыта	и	внедрения	отдельных	его	элементов	в	национальную	правовую	систему,	
развития	в	Республике	Беларусь	служб	в	поддержку	детей,	детских	телефонных	линий	и	других	эле-
ментов	восстановительного	ювенального	правосудия.	В	числе	последних	и	наиболее	значимых	науч-
ных	работ	О. В.	Петровой	хочется	назвать	такие,	как	«Междисциплинарный	подход	в	производстве	
по	уголовным	делам	с	участием	несовершеннолетних	потерпевших	и	свидетелей»,	«Право	ребенка	
быть	услышанным	в	уголовном	процессе:	международные	принципы	и	перспективы	для	Беларуси»	
(2017),	«Обучение	восстановительному	правосудию	студентов-юристов:	инновации	через	образова-
ние»	(2016),	«Производство	по	уголовным	делам	с	участием	несовершеннолетних	потерпевших	и	сви-
детелей:	международный	опыт	и	перспективы	в	Республике	Беларусь»	(2014),	«Проблемы	правового	
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регулирования	применения	знаний	в	области	психологии	с	целью	снижения	уровня	вторичной	вик-
тимизации»	(2011).	В	названных	работах	Ольгой	Валентиновной	Петровой	высказаны	рациональные	
и	актуальные	предложения	по	повышению	качества	уголовного	правосудия	в	отношении	несовер-
шеннолетних	и	урегулированию	недостатков	в	работе	с	детьми-жертвами	и	детьми-потерпевшими,	
которым	недостаточно	уделяется	внимания	на	страницах	юридической	печати.

Среди	женщин-юристов,	исследующих	проблемы	ювенальной	юстиции,	следует	выделить	и	заве-
дующего	кафедрой	уголовного	права	и	криминалистики	Полоцкого	государственного	университета,	
кандидата	юридических	наук,	доцента	Елену	Николаевну	Ярмоц,	в	2012	г.	защитившую	кандидат-
скую	диссертацию	«Институциональные	особенности	ювенальной	юстиции».	Научные	интересы	
Е. Н.	Ярмоц	к	проблемам	ювенальной	уголовной	юстиции	проявились	в	ряде	публикаций	по	назван-
ной	тематике,	наиболее	яркими	из	которых	являются	статьи	«Отражение	международных	принципов	
ювенальной	юстиции	в	нормах	белорусского	уголовно-процессуального	права»	и	«Дискуссионные	
вопросы	о	понятии	ювенальной	юстиции»	(2010),	«Формы	организации	судов	по	делам	несовер-
шеннолетних»	(2011),	«Органы	профилактики	правонарушений	несовершеннолетних	в	Республике	
Беларусь»	(2012).	«Проект	Концепции	ювенальной	юстиции	в	Республике	Беларусь»	и	«Гражданское	
общество	и	его	роль	в	предупреждении	преступности	несовершеннолетних»	(2012),	«Эволюция	
законодательства	и	научных	представлений	о	ювенальной	юстиции»	(2013),	«Институциональная	
структура	ювенальной	юстиции»	и	«Классификация	органов	и	учреждений	ювенальной	юстиции»	
(2014).	В	названных	работах	Е. Н.	Ярмоц	обоснована	идея	институционализации	ювенальной	юсти-
ции	в	Республике	Беларусь	как	самостоятельной	и	эффективной	системы	органов	и	учреждений	
ювенальной	юстиции	в	нашем	государстве.	Поэтому	научный	вклад	Е. Н.	Ярмоц	в	развитие	нацио-
нальной	ювенальной	доктрины	представляет	интерес,	как	с	позиции	нормотворчества,	так	и	с	прак-
тической	точки	зрения.

Подытоживая,	отметим,	что	на	современном	этапе	развития	Республики	Беларусь	актуализируется	
потребность	в	проведении	государством	эффективной	ювенальной	политики,	неотъемлемой	частью	кото-
рой	является	ювенальная	юстиция.	В	связи	с	этим	представляется,	что	научные	идеи	И. И.	Мартинович,	
Л. Л.	Зайцевой,	О. В.	Петровой	и	Е. Н.	Ярмоц,	могут	стать	вектором	для	законодателя	в	совершенство-
вании	правовой	охраны	несовершеннолетних,	попавших	в	орбиту	уголовного	процесса.

  

 

 


