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Ювенальная юстиции в России и проблемы ее создания 

 

Аннотация. Актуальность исследования проблем ювенальной юстиции 

обусловлена серьезной социальной значимостью предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Вопрос о необходимости ювенальной 

юстиции в России особенно остро стоит в последнее десятилетие, вызывая 

споры между сторонниками, которые видят в данном институте еще один 

способ обеспечения защиты прав несовершеннолетних от насилия, в том числе, 

и домашнего, и противниками данной идеи, по мнению которых ювенальная 

юстиция представляет собой угрозу многовековому институту семьи.  
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Ребенок всегда имеет соответствующие права, но, по объективным 

причинам, нуждается в помощи и поддержке для того, чтобы наравне со 

взрослыми отстаивать и защищать их. Сегодня в России актуальной является 

проблема защиты малолетних (до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 

лет) лиц, совершивших преступление, в уголовном производстве. Конвенция 

ООН о правах ребенка [2] определяет, что дети имеют право на особую заботу 

и помощь, защиту и содействие с тем, чтобы они могли полностью возложить 

на себя обязательства в рамках общества. Ребенок, вследствие его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и попечительстве, 

включая надлежащую правовую защиту. В связи с вышесказанным, ООН 

рекомендует создать систему правосудия по отношению к 



 

 

несовершеннолетним, которая в мировой практике получила название 

«ювенальная юстиция». 

Ювенальная юстиция – это совокупность правовых механизмов, медико-

социальных, психолого-педагогических и реабилитационных процедур и 

программ, предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также деятельность лиц, 

отвечающих за их воспитание, реализуемых системой государственных и 

негосударственных органов, учреждений и организаций. Эффективной 

составляющей ювенальной юстиции являются программы по 

восстановительному правосудию: это и воспитательное влияние на 

несовершеннолетнего правонарушителя, и профилактика совершения 

повторных правонарушений, и содействие социальной адаптации и 

реинтеграции таких несовершеннолетних в общество. Попытки оградить 

несовершеннолетних (особенно младшего возраста) от уголовного наказания 

являются устойчивой специфической чертой ювенальной юстиции.  

Данный институт получил широкое распространение за рубежом, начиная 

с конца 19 в. Ювенальные системы успешно применены во многих странах 

Европы и США [8, с. 52–53]. 

Что касается Росси, в ее истории ювенальная юстиция существовала. Так, 

в середине XVIII в. в XV томе Свода законов Российской империи были 

прописаны первые нормы ювенального уголовного права. В этот же период 

появляются государственные институты, главной задачей которых была 

определена защита несовершеннолетних, охрана прав несовершеннолетних 

получает законодательное закрепление. Тем не менее до середины 1860-х гг. к 

несовершеннолетним в России относились как ко взрослым преступникам. 

После 1860-х гг. и до 1918  гг. ювенальная юстиция существовала в виде 

специальных судов  по  делам несовершеннолетних. Концепцией судебной 

реформы в Российской Федерации, утвержденной Верховным Советом РСФСР 

24.10. 1991 г. и Основными направлениями государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г. 



 

 

(Национальным планом действий в интересах детей), утвержденными Указом 

Президента РФ от 14.09. 1995 г. № 942 также предусматривалось создание 

ювенальных судов как специализированных судов. Был начат эксперимент по 

созданию ювенальных судов регионального масштаба. Первопроходцем в этом 

направлении стала Ростовская область. Однако позже ювенальные суды были 

упразднены [8, с. 55–56].  

Отсутствие сегодня отдельного закона о ювенальной юстиции при 

наличие возрастающего ежегодно число преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, по мнению сторонников ювенальной юстиции, говорит 

о несовершенстве воспитательных, профилактических и реабилитационных 

мер, применяемых в стране. Такая ситуация требует разрешения. И выход из 

нее видится именно в создании ювенальной юстиции.  

Современное отечественное законодательство содержит ряд норм, 

которые могут быть отнесены к элементам института ювенальной юстиции. 

Например, это права и гарантии несовершеннолетних, установленные СК РФ 

[3], основы системы профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних, закрепленные ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ [6] и Постановлением пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. № 1 [7], основы 

осуществления судопроизводства в отношении лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, прописанные в уголовно-процессуальном 

законодательстве, предусматривающие использование положений 

ратифицированных в России международных правовых актов в данной сфере. 

Правовая реформа 1990-х гг. утвердила общепризнанные принципы и нормы 

международного права в качестве составной части правовой системы РФ (ч.4 

ст. 15 Конституции РФ [1]). Это положение существенно повлияло на 

содержание новых законов, в частности УК (1996 г.) [4] и УПК (2001 г.) [5], 

которые содержат отдельные главы, относящиеся к несовершеннолетним. Здесь 

содержатся нормы, вполне соответствующие международным стандартам 

детского правосудия. Кроме того, еще в 2009 г. была введена должность 



 

 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, а в российских судах 

используются отдельные ювенальные технологии (восстановительное 

правосудие, медиация и т. д.).  

В свою очередь, противниками высказываются мнение, что ювенальная 

юстиция будет развивать в детях поощрение доносительства, причем 

закрепленного на законодательном уровне, поскольку у несовершеннолетних 

появится узаконенное право подавать в суд на взрослых, включая родителей, о 

нарушении своих прав. В то же время, родители фактически утратят свое право 

(и обязанность) на воспитание собственных детей, что станет фактором 

нарушения личной жизни семьи ювенальными органами и службами, а также 

обеспечит государству возможность изымать детей у родителей при любом 

подозрении на нарушение прав детей по упрощенной схеме (например, как это 

происходит с детьми из мусульманских семей в странах Скандинавии). 

Право родителей определять, каким должно быть воспитание их детей, 

гарантировано Конституцией РФ и российскими законами. Государство 

провозглашает сейчас такую политику, что вмешательство государства должно 

происходить только тогда, когда это необходимо. Например, если человек 

недееспособен или инвалид, тогда ему нужно помогать. Семья действительно 

нуждается в помощи, если отец наркоман или алкоголик. Но если семья 

нормально воспитывает детей, в каких бы то ни было условиях, в другой 

религии, с другими моральными принципами, то это будет отходом от 

вышеуказанных правовых норм, дающим чиновникам возможность грубо 

вмешиваться в воспитательный процесс, значительно снизит меру юридической 

защищенности российских граждан, поставит их в зависимость от 

бюрократического произвола. Кроме того, в России достаточно эффективно 

работают органы опеки и попечительства, а также инспекции по делам 

несовершеннолетних. Потому создание каких-либо специальных органов в этой 

сфере считаем нецелесообразным. 
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