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Заключение. Исходя из уже имеющихся исследований, по нашему мнению, доста-
точно значимыми мерами, в области интеграционного сотрудничества могут стать: меры 
дальнейшей консолидации рынков стран ЕАЭС. Эти процессы могут стать основой для 
расширения возможностей хозяйствующих субъектов этих стран, их финансовых инсти-
тутов, развитию конкуренции и укреплению их конкурентных позиций; создание усло-
вий дальнейшего расширения использования национальных валют в межгосударствен-
ных торговых отношениях.  
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В Республике Беларусь с начала 90-х годов XX века ведется активная дискуссия о 
необходимости формирования ювенальной юстиции. Почему же вопрос о создании орга-
нов ювенальной юстиции актуален? Очевидно, потому, что эксперты отмечают факты 
роста преступности несовершеннолетних и отсутствие эффективной системы профилак-
тики правонарушений в этой среде. В настоящее время несовершеннолетними соверша-
ется большое количество преступлений, а административных правонарушений еще 
больше. Причиной тому могут служить неблагополучие в семье, плохая компания, нега-
тивное влияние посторонних лиц, отсутствие занятости во внеурочное время, недоста-
точный контроль со стороны родителей и педагогов, а также ряд других факторов. 

Целью настоящего исследования является выявление необходимости создания в 
Республике Беларусь органов ювенальной юстиции. 

Материал и методы. Материалом для настоящего исследования послужили науч-
ные публикации по теме исследования. Методы исследования представлены методами 
анализа и синтеза, сравнительно-правового анализа, формально-юридическим методом. 

Результаты и их обсуждение. Ювенальная юстиция представляет специализиро-
ванную судебно-правовую систему защиты прав несовершеннолетних, которая также 
осуществляет профилактику детской преступности. 

В настоящее время значительный научный интерес представляет изучение и воз-
можное заимствование опыта стран, где суды для несовершеннолетних эффективно 
функционируют. Этими странами являются США, Великобритания, Франция, Германия. 

В ряде стран существуют специальные охранительно-профилактические органы, не 
входящие в систему органов социальной помощи и предназначенные для профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. К таким государствам относятся Бельгия, в кото-
рой созданы специальные комиссии, комитеты по делам несовершеннолетних и комите-
ты по защите молодежи, а также Дания, Норвегия, Швеция и Финляндии, в которых дей-
ствуют комитеты и комиссии по социальному благополучию детей и подростков. 

В Беларуси присутствуют некоторые элементы ювенальной юстиции. Это, прежде 
всего, инспекции по делам несовершеннолетних, воспитательные колонии для несовер-
шеннолетних. Однако в работе организаций, осуществляющих профилактическую дея-
тельность среди подростков, можно отметить отсутствие согласованности и последова-
тельности усилий, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними 
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правонарушений. Э.Д. Ораметов и В.Г. Стаценко отмечают ряд недостатков в системе за-
конодательства Республики Беларусь, регламентирующего отношения по профилактике 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними: «отсутствие четкого системного 
построения законодательства, недостаточная выраженность стратегии, декларативность 
ряда положений, дублирование отдельных норм [1, с. 271-272]. Также следует отметить и 
отсутствие в Республике Беларусь единого республиканского органа, ведающего вопро-
сами профилактики преступности несовершеннолетних. 

Между тем, следует помнить, что в случае совершения подростком преступления, пра-
вонарушения в возрасте до 18 лет, он становится участником уголовного или администра-
тивного процессов, рискует быть привлеченным к юридической ответственности со всеми 
негативными последствиями этого обстоятельства. При этом согласно действующим право-
вым нормам он не перестает считаться ребенком и главное, не перестает им быть. 

Мы полагаем, что при рассмотрении уголовных дел, дел об административных право-
нарушениях с участием несовершеннолетних необходимо уделять особое внимание тому 
обстоятельству, что поведение несовершеннолетнего по своим мотивам и побуждениям в 
значительной степени отличается от поведения взрослых. Способы и время принятия реше-
ния, способность к анализу, прогнозу и прочие способности у детей и у взрослых различны. 
Так, в научных публикациях, посвященных исследованию структур мозга несовершеннолет-
них лиц, отмечается следующий факт: «Функциональная томография ясно показывает раз-
личия между мозгом подростков и взрослых. У взрослых стоящие перед ними задачи распре-
деляются по различным областям мозга. Подросткам, с незрелостью их префронтальной ко-
ры (лобной доли), иногда удается решить определенную задачу на взрослом уровне, но для 
этого им приходится работать с гораздо большим напряжением, потому что другие области 
мозга, из-за незрелости [префронтальной коры], к этому процессу не подключаются» [2, 
с. 135-137]. Склонность несовершеннолетних, находящихся в пубертатном периоде, к риско-
ванному и агрессивному, в том числе девиантному поведению, в определенной степени даже 
к жестокости, неуравновешенности является общеизвестным фактом, нашедшим подтвер-
ждение и объяснение в научных исследованиях [2, с. 139]. 

В связи с этим целесообразным считаем возможность рассмотрения дел с участием 
несовершеннолетних в рамках особой процедуры, с особыми условиями и обстановкой, 
чтобы не оказывать пагубного воздействия на психику несовершеннолетних, и, следова-
тельно, в особых судах – судах, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних.  

По нашему мнению, в случае, если бы подобными категориями дел занималась спе-
циальная социальная служба, имеющая в своем штате педагогов, психологов, экспертов и 
иных специалистов, которые обладали бы необходимыми знаниями психологии под-
ростков, а правосудие осуществлялось бы в специализированном суде судьей, имеющим 
многолетний опыт работы с несовершеннолетними, предупреждение противоправного 
поведения несовершеннолетних было бы значительно эффективнее. 

Ювенальные системы различных стран мира движутся разными курсами. Часть из 
них выбирает «мягкое» правосудие, при котором к несовершеннолетним не применяется 
такой вид наказания как лишение свободы. Данные виды систем настроены на вовлече-
ние несовершеннолетних в нормальные общественные отношения и приобщение их к 
труду, к другим видам занятости. Примером подобного позитивного опыта служит си-
стема известного советского педагога А.С. Макаренко, основанная на перевоспитании 
подростков, склонных к совершению преступлений и других правонарушений.  

Заключение. Создание в Республике Беларусь специализированных органов по де-
лам несовершеннолетних, в том числе специализированных судов по рассмотрению дел с 
участием несовершеннолетних необходимо. Это позволило бы улучшить систему защиты 
прав детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повысить эффективность си-
стемы профилактики детской преступности. Для этого необходимо реформировать орга-
ны, занимающиеся предупреждением и профилактикой преступности среди несовер-
шеннолетних, углубить специализацию судов, четче определить функции и полномочия 
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере про-
филактики правонарушений несовершеннолетних. 
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Уже несколько десятилетий многочисленные конфликты на территории Афгани-
стана приводят к нескончаемым потокам беженцев и мигрантов, желающих достичь мира 
и стабильности. Захват власти группировкой «Талибан» в августе 2021 г. привёл к новому 
всплеску людей, в особенности женщин и детей, желающих покинуть страну. Однако ре-
альная возможность уехать предоставлялась далеко не всем. Официальная эвакуация 
своих граждан государствами проводилась до 31 августа, когда последние военнослужа-
щие США и других стран НАТО, контролирующие аэропорт, покинули Кабул. 

Цель исследования – охарактеризовать актуальные проблемы правовой незащищён-
ности афганских детей-мигрантов и выявить возможные перспективы их разрешения. 

Материалы и методы. Материалами для проведённого исследования послужила 
правоприменительная практика государств и международных организаций по решению 
миграционного кризиса, сложившегося на территории Афганистана в результате прихода 
к власти группировки «Талибан». Основными методами исследования стали методы 
формально-юридический и конкретного правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. В условиях политической и экономической неста-
бильности сегодня в Афганистане около 10 млн. детей нуждаются в гуманитарной помо-
щи, по данным ЮНИСЕФ 1 млн. из них находится на грани голодной смерти при отсут-
ствии медицинского лечения. Более того, порядка 4 млн. несовершеннолетних не посе-
щают школу, а 435 тыс. афганских детей и женщин являются вынужденными переселен-
цами в родной стране [1]. С приходом к власти талибов большая доля населения опасает-
ся за свою жизнь не только из-за недостатка продовольствия или медицинских услуг, а 
из-за возможности внесудебных расправ и насилия. Одним из подтверждающих свиде-
тельств весомости данных опасений является высказывание представителя «Талибана» 
З. Муджахида о ближайшем запрете публичного исполнения музыки, обязательности со-
блюдения ношения женщинами соответствующей религиозным правилам одежды, огра-
ничении их прав на образование, свободный выбор профессии, публичное появление в 
СМИ и др. Совсем недавно, например, боевиками был убит фольклорный певец Ф. Анда-
раби, у которого осталась семья и дети [2]. Пока дети остаются на территории, подкон-
трольной талибам, им нельзя гарантировать безопасность, как и сотням других семей, 
чьи близкие работали в «недружественных» для талибов организациях или просто вы-
ражали своё несогласие с их действиями. 

Такие события объясняют возникновение паники и стремление граждан любыми 
способами покинуть страну или обеспечить вплоть до расставания хотя бы безопасность 
своим детям. При попытках попасть в улетающие из страны самолёты люди погибали в 
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