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ТЕОРИИ

Гуманистические тенденции в правовой теории и су-
дебной практике большинства стран мира способство-
вали специализации правосудия в отношении несовер-
шеннолетних уже более сотни лет назад. Публикуемые 
научные исследования свидетельствуют об очевидных 
преимуществах подобной специализации и многолет-
нем положительном опыте зарубежных стран в данной 
сфере. Неординарность и комплексность такого под-
хода привлекают внимание к изучению этой проблемы 
многих отечественных специалистов в области защиты 
прав несовершеннолетних. 

Вместе с тем о России речь идет как о типичном пред-
ставителе небольшого количества тех стран, где до сих 
пор отсутствует как таковая специализированная си-
стема правосудия по делам несовершеннолетних. Рос-
сийское уголовно-процессуальное законодательство 
содержит процессуальные правила, сходные с теми, 

которые существуют в зарубежных моделях специали-
зированной юстиции, и устанавливает некоторые осо-
бенности судопроизводства по делам несовершенно-
летних, но правосудие по делам несовершеннолетних в 
России основывается на общих принципах правосудия, 
не является автономным и осуществляется судами об-
щей юрисдикции.

Вступление России в Совет Европы и подписание 
соответствующих международных соглашений способ-
ствовало развитию законодательства о правах ребен-
ка. Однако незавершенность интеграционных процес-
сов правового регулирования обусловливает несовер-
шенство действующих нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы несовершеннолет-
них. Двадцать пять лет назад Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах ребенка, но содержащиеся 
в ней требования до сих пор не выполняются в полном 

Некоторые аспекты развития гуманистической 
направленности правосудия 

в отношении несовершеннолетних
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В статье рассматриваются вопросы гуманизации деятельности органов правосудия в отношении детей, раскры-
вается понятие «дружественное к ребенку национальное правосудие», показано становление и развитие такого фе-
номена как «ювенальная юстиция». Дан краткий анализ Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг. и ее влияние на развитие ювенальной юстиции в России. 
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объеме, поскольку отсутствуют механизмы их реализа-
ции. Уже давно стало очевидным, что несовершенно-
летние сегодня — самая беззащитная часть российского 
общества. Миллионы детей ежегодно становятся жерт-
вами нарушения их прав. Поэтому проблемы совершен-
ствования системы предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и правосудия в отношении несо-
вершеннолетних остаются актуальными для российской 
юридической науки и практики уже многие годы.

Вопрос о целесообразности специализации пра-
восудия по делам несовершеннолетних в России на 
протяжении длительного времени обсуждается в науч-
ных кругах и на разных уровнях государственной вла-
сти1. При этом в научных публикациях все чаще исполь-
зовался термин «ювенальная юстиция». Положение о 
формировании ювенальной юстиции было включено в 
Концепцию судебной реформы Российской Федерации 
1991 года2. Это новое понятие активно использовалось 
и при разработке законопроектов, проведении научных 
конференций и экспериментов по внедрению новых эле-
ментов юстиции для детей и подростков в российскую 
судебную систему в некоторых регионах страны. 

Следует отметить, что такая терминологическая кон-
струкция как «ювенальная юстиция» в российской на-
учной литературе используется сравнительно недавно. 
С возникновением первых судов для несовершеннолет-
них в зарубежных государствах исследованию пробле-
мы становления специализированной юстиции в России 
уделялось немалое внимание. Вместе с тем при этом в 
работах российских ученых и специалистов, изучавших 
вопросы правосудия по делам несовершеннолетних в 
1910–1918 годах (период существования специализи-
рованного правосудия в России), понятие «ювенальная 
юстиция» не применялось. 

При такой динамике развития представлений о 
юстиции, призванной максимально обеспечить защи-
ту прав несовершеннолетних, в научной литературе до 
сих пор не разработан единый подход к определению 
понятия «ювенальная юстиция». Следствием данной си-
туации оказался культивируемый некоторыми СМИ фе-
номен так называемого «бытового»3 понимания юве-
нальной юстиции как концентрата всех возможных для 
воображения обывателя заблуждений относительно 
взаимодействия государства и семьи. Подобное тол-
кование вызвало серьезный общественный резонанс и 
значительно способствовало росту негативизма в от-

1 Автономов А.С. Проблемные вопросы внедрения ювеналь-
ной юстиции в России // Проблемный анализ и государ-
ственно-управленческое проектирование. 2012. Т. 5. № 1. 
С. 100–103.

2 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 
«О Концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435.

3 Подробнее см., напр.: Воронова Е.Л., Мацкевич Ю.Д. 
К вопросу о необходимости создания специализирован-
ной судебной системы по делам несовершеннолетних в 
Российской Федерации // Вопросы ювенальной юстиции. 
2012. № 3. С. 3–6 ; Бланков А.С. К вопросу о преподавании 
будущим юристам курса «Ювенальное право» // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2013. № 1. С. 3–4.

ношении к процессам совершенствования системы рос-
сийского правосудия в ювенальной части. 

Обойдя вниманием научные дискуссии, затронутые 
отголосками сложившейся ситуации, следует отметить, 
что определения ювенальной юстиции, предлагаемые 
различными авторами, разбирающимися в юридиче-
ской терминологии, тем не менее варьируют содержа-
ние понятия «юстиция» в зависимости от направлен-
ности исследований конкретного автора4. Тем самым 
подвергается изменению установившееся в мировой 
традиции права, включая и российскую, понимание тер-
мина «юстиция» в его научно-этимологическом значе-
нии, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему сме-
шению категорий научного аппарата. 

Условно можно выделить два подхода к пониманию 
термина «ювенальная юстиция»: узкий и широкий. Так, 
Э.Б. Мельниковой5 понятие ювенальной юстиции рас-
сматривается в качестве судебной системы, осущест-
вляющей правосудие по делам несовершеннолетних и 
являющейся частью системы общего правосудия, кото-
рая реализует свои задачи на основе единой правовой 
базы. Другая концепция6 объединяет сторонников более 
широкого толкования рассматриваемого понятия, кото-
рые включают в него не только правосудие и судебную 
систему, но и различные органы, реализующие юве-
нальные технологии (обеспечивающие правовую защи-
ту несовершеннолетних и профилактику безнадзорно-
сти и преступности, органы, разрабатывающие зако-
нодательство, направленное на защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних, осуществля-
ющие исполнение судебных решений и пр.).

Российские юридические словари определяют по-
нятие юстиции (лат. Justitia — справедливость, закон-
ность) как термин, означающий всю «совокупность су-
дебных учреждений, их деятельность по осуществлению 
правосудия, а также судебное ведомство, министерство 
юстиции»7. С.И. Ожегов указывает, что «юстиция» — си-
стема судебных учреждений, а также сфера их деятель-
ности8.

«Ювенальный» — juvenile (англ.) — означает «юный, 
юношеский, несовершеннолетний»9; впервые упоми-

4 Подробнее см.: Предеина И.В. Ювенальная юстиция в России 
и за рубежом /  под ред. А.Ф. Соколова. Саратов : Сара-
товская государственная академия права, 2009. С. 46–50.

5 Мельникова Э.Б., Ветрова Г.Н. Закон о ювенальной юстиции 
в Российской Федерации (проект) // Правозащитник. 1996. 
№ 2. 

6 См., например: Ермаков В.Д. Презентация авторского про-
екта федерального закона «Основы законодательства о 
ювенальной юстиции Российской Федерации» // Проблемы 
совершенствования правосудия в отношении несовершен-
нолетних в России и международный опыт создания юве-
нальной юстиции : материалы международной конференции 
20–21 апреля, г. Санкт-Петербург. СПб. : ПРООН, 2000. 
136 с.

7 Большой юридический энциклопедический словарь, М., 2000. 
С. 712. См. также: Большой юридический словарь. М., 1997.

8 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шве-
довой. М., 1990.

9 Англо-русский полный юридический словарь / составитель 
А.С. Мамулян. М., 1993. 
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нается в Законе 1899 г. Штата Иллинойс (США) о суде 
для несовершеннолетних в сочетании «Juvenile Court» 
(англ.) — «ювенальный суд». Словосочетание «ювеналь-
ная юстиция» было использовано позднее при разра-
ботке международно-правовых документов. Но хотя по-
нятие «Juvenile Justice» упоминается уже в самом на-
звании Международных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних, его содержание в документе не рас-
крывается, что и создает благодатную почву для дискус-
сий в научных кругах. 

Несмотря на разнообразие мнений о терминологи-
ческой конструкции, которая должна определить поня-
тие «ювенальная юстиция», представляется возможным 
выделить основной тезис, который так или иначе нахо-
дит отражение практически во всех теоретических по-
зициях. Ювенальная юстиция — это система специали-
зированных органов. Правосудие по делам несовер-
шеннолетних рассматривается в неразрывной связи со 
специальными органами ювенального профиля, кото-
рые хотя и не осуществляют правосудие, но способству-
ют эффективности функционирования ювенальных су-
дов как до рассмотрения дела судом, так и после приня-
тия судебного решения и создают гарантии реализации 
прав и интересов несовершеннолетних. 

Так, Ю.В. Николаева пишет: «… ювенальные суды — 
безусловно, центральное звено ювенальной уголов-
ной юстиции, но недостаточное. Чтобы оно эффектив-
но работало, необходимо одновременное создание 
ювенального следствия, ювенальной прокуратуры, юве-
нальной адвокатуры, а также специальной инфраструк-
туры. Во-вторых, недостаточно учредить эти институты. 
Важно подготовить следователей, прокуроров, адвока-
тов, судей, которые изучили бы не только все тонкости 
ювенального права (не ограничиваясь уголовным и уго-
ловно-процессуальным), но и были знакомы с детской 
психологией, педагогикой и другими областями знаний 
об особенностях детей»10. 

Многие авторы отмечают необходимость ювеноло-
гической специализации различных категорий персона-
ла, специалистов, занимающихся различными аспекта-
ми правотворческой, правоприменительной деятельно-
сти в сфере семейного, молодежного, детского права11. 
Безусловно, при защите прав, интересов несовершен-
нолетних детей нужно знать психологические, педагоги-
ческие, иные особенности детей, но при этом не менее 
важно знать содержание, особенности семейного, ген-
дерного, национального, профессионального ментали-
тета и взрослых членов семей, тех или иных социальных 
особенностей, в которых формируется несовершенно-
летний ребенок.

Вместе с тем сегодня следует учитывать и то обстоя-
тельство, что в современной России отсутствуют необ-
ходимые финансовые, материально-технические, кад-

10 Николаева Ю.В. Вопросы правовой защиты прав несовер-
шеннолетних в Российской Федерации // Право и государ-
ство: теория и практика. 2011. № 9. С. 62–63.

11 Шувалов В.В. Организационно-правовые и криминологи-
ческие проблемы создания системы ювенальной юстиции в 
России // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. № 6. С. 3–6.

ровые, дидактические и иные условия для столь мас-
штабной переподготовки соответствующих категорий 
персонала. Анализируя эти процессы, Л.М. Карнозова 
писала в 2008 году: «…движение за ювенальную юсти-
цию в России развивается: многочисленные конферен-
ции, обучающие программы, публикации, издание фе-
дерального научно-практического журнала «Вопросы 
ювенальной юстиции», расширение поля эксперименти-
рования и пр. Однако в отсутствие специального зако-
нодательства новации держатся исключительно на энту-
зиазме отдельных и оказываются весьма уязвимыми»12.

Ныне многие специалисты, занимающиеся различ-
ными аспектами ювенологии, в том числе и ювенально-
го права, полагают, что проблема состоит не столько 
в отсутствии специального ювенального законодатель-
ства, сколько в отсутствии целостной, научно обосно-
ванной, адекватной российской современной ситуации 
в сфере прав, интересов детей концепции ювенального 
права, ювенальной юстиции, ювенального судопроиз-
водства, которая бы учитывала в том числе и современ-
ные тенденции в этой сфере13, происходившие во многих 
цивилизованных государствах, особенно европейских.

С нашей точки зрения, идеи, положения о друже-
ственном к ребенку правосудии, изложенные в «На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг.» (далее — Стратегия), в концентрирован-
ном виде отражают эти цивилизованные, гуманистиче-
ские тенденции в сфере защиты прав, интересов несо-
вершеннолетних детей.

В Стратегии кратко изложена своеобразная старто-
вая ситуация, с которой и предстоит формировать дру-
жественное к ребенку правосудие, безусловно, озна-
чающее ювенализацию всех элементов отечественной 
правовой системы — от правосознания политических 
элит до правового просвещения несовершеннолетних 
детей и кодификации молодежно-ювенального законо-
дательства.

В Стратегии отмечается, что «в настоящее время в 
РФ отсутствует эффективная система защиты детства»14. 
Острота ситуации с защитой прав, интересов несовер-
шеннолетних детей во многом предопределила систе-
му принятия неотложных комплексных мер по усиле-
нию превентивной, гуманистической направленности в 
функциональной деятельности органов правосудия, их 
персонала в отношении несовершеннолетних детей.

Эти меры объединены в единой концепции, получив-
шей наименование «дружественное к ребенку правосу-
дие». С точки зрения психологии восприятия терминов 
массовым сознанием данный термин, безусловно, весь-

12 Карнозова Л.М. Российское уголовное правосудие в от-
ношении несовершеннолетних и ювенальная юстиция // 
Государство и право. 2008. № 3. С. 57–58.

13 Юрчук В.С. Ценностные приоритеты в развитии права в со-
временной России // Вестник Московского университета 
им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2014. № 2 (5). 
С. 54–60.

14 Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 гг. : утверждена Указом Президента РФ от 
01.06.2012 № 761 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2012. № 23, ст. 6821.
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ма привлекателен, но одновременно и чрезмерно ме-
тафоричен15.

Вероятно, понимая это, разработчики Стратегии 
стремились максимально подробно и обстоятельно рас-
крыть смысл, актуальное содержание данного терми-
на, а по сути — новой концепции правосудия для детей 
и в интересах детей, хотя очевидно, что словосочетание 
«дружба — правосудие» будет вызывать весьма разно-
образные, а подчас и весьма скептические ассоциации. 

Под дружественным к ребенку правосудием Cтра-
тегией подразумевается система гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства, гаран-
тирующая уважение прав ребенка и их эффективное 
обеспечение с учетом принципов, закрепленных в реко-
мендациях Совета Европы по правосудию в отношении 
детей, а также с учетом возраста, степени зрелости ре-
бенка и понимания им обстоятельств дела. 

В данном смысловом, содержательном, лексическом 
контексте дружественность правосудия к несовершенно-
летнему ребенку как некая суммативная категория выра-
жается через термины «уважительное правосудие», «об-
щедоступное правосудие», «семейно ориентированное 
правосудие», «охранительное правосудие», «восстано-
вительно-воспитательное правосудие».

В Стратегии определен комплекс мер, способствую-
щих усилению превентивной, гуманистической направ-
ленности в функциональной деятельности органов пра-
восудия в отношении несовершеннолетних детей.

Стратегией предусматривается создание эффектив-
ной системы профилактики правонарушений, соверша-
емых в отношении детей, и правонарушений самих де-
тей, системы правосудия и системы исполнения наказа-
ний, дружественных к ребенку.

В единую систему предполагается объединить взаи-
мосвязанные действия по профилактике правонаруше-
ний, как совершаемых в отношении детей, так и право-
нарушений самих детей, действия правосудия, системы 
исполнения наказаний. 

В систему этих действий включается также: организа-
ция работы по восстановлению отношений детей, находя-
щихся в местах лишения свободы, с их семьями и ближай-
шим социальным окружением и оказание помощи таким 
детям в адаптации и ресоциализации по окончании отбы-
вания наказания; внедрение инновационных программ 
профессионального обучения детей, лишенных свободы, 
для приобретения ими современных профессий, востре-
бованных на рынке труда; отнесение несовершеннолет-
них, находящихся в следственных изоляторах и воспита-
тельных колониях, к категории лиц, в отношении которых 
проводится адресная индивидуальная профилактическая 
работа органами и учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них; распространение на лиц, осужденных к лишению сво-
боды в несовершеннолетнем возрасте и освободившихся 
в возрасте от 18 до 23 лет, права на получение социаль-
ной поддержки, сопровождение и постпенитенциарную 
реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту 
работу в отношении несовершеннолетних.

15 Кабанов В.Л. Развитие нормативной основы усыновления 
детей. М., 2013. С. 7.

Стратегией предусматривается: проведение ком-
плексной профилактики негативных явлений в детской 
среде; обновление форм и методов борьбы с детской 
безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, пре-
ступностью, проституцией; разработка эффективных 
механизмов профилактики девиантного поведения де-
тей; создание и внедрение программ обучения детей 
правилам безопасного поведения в интернет-простран-
стве, профилактики интернет-зависимости, предупреж-
дения рисков вовлечения в противоправную деятель-
ность, порнографию; создание правовых механизмов 
блокирования информационных каналов проникнове-
ния через источники массовой информации в детско-
подростковую среду элементов криминальной психоло-
гии, культа насилия, других антиобщественных тенден-
ций и соответствующей им атрибутики. 

Усиление превентивной, гуманистической направ-
ленности в деятельности органов правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних детей в соответствии со Стра-
тегией предполагает развитие сети служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов в образова-
тельных учреждениях, профилактику правонарушений 
детей и подростков, улучшение отношений в образова-
тельных учреждениях. 

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации утверждена «Концепция развития до 2017 года 
сети служб медиации в целях реализации восстанови-
тельного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность в Российской Федерации»16, которая 
существенным образом повышает роль судов в фор-
мировании дружественного к ребенку правосудия, ори-
ентируя суды на обеспечение приоритета восстанови-
тельного подхода и охранительной функции по отноше-
нию к несовершеннолетним, усиление взаимодействия 
судов с органами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, согласованное участие в законопроектной работе.

Расширение сферы диагностической, прогностиче-
ской, превентивно-просветительской, воспитательно-
правовой деятельности органов, персонала системы
отечественного правосудия, ее гуманизация актуализи-
рует внимание к ее научному обеспечению. Стратегией 
предусматривается проведение научных, социологиче-
ских исследований в целях выработки эффективной поли-
тики в отношении детей, совершивших правонарушения, 
планирования ее реализации и оценки достигнутых ре-
зультатов. Предусматривается также проведение иссле-
дований в области психологии девиантного поведения. 

Президиум совета судей РФ в Постановлении 
«О формировании дружественного к ребенку право-
судия в системе правосудия Российской Федерации»17 

16 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. 
№ 1430-р // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2014. № 32, ст. 4557.

17 Постановление Президиума совета судей Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2014 года № 427 «О формировании 
дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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указывает на необходимость поиска новых форм взаи-
модействия судов с комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органами и службами про-
филактики, повышение уровня взаимодействия и взаим-
ной информированности об успешных практиках между 
судьями судов субъектов Российской Федерации, про-
ведение мониторинга восстановительного правосудия, 
методическое обеспечение специализации судей по де-
лам несовершеннолетних. 

В этой связи при Совете судей Российской Федера-
ции в качестве консультативно-методического органа 
возобновила свое существование рабочая группа с об-
новленным названием «по вопросам дружественного к 
ребенку правосудия в системе правосудия Российской 
Федерации». 

Все эти конкретные меры непосредственно или опос-
редованно влияют на приоритетное развитие превен-
тивной гуманистической функции в деятельности орга-
нов национального правосудия в отношении несовер-
шеннолетних детей.
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Одним из приоритетных направлений Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761, является формирование и раз-
витие дружественного к ребенку правосудия. Однако 
еще до принятия Национальной стратегии ряд регионов 

(Ленинградская область, Ростов-на-Дону, Пермь и др.) 
реализовывал идеи дружественного к ребенку правосу-
дия в рамках пилотных проектов. Следовательно, еще до 
нормативного указания о необходимости развития дру-
жественного к ребенку правосудия, с учетом социально-
экономического развития региона, состояния преступно-
сти, в субъектах Российской Федерации стала формиро-
ваться индивидуально ориентированная на подростка, 
преступившего закон, практика отправления правосудия.

Основные этапы и процессы внедрения ювенальных 
технологий в Архангельской области*

Скрипченко Нина Юрьевна,
профессор кафедры уголовного права и процесса 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
доктор юридических наук, доцент
n.skripchenko@narfu.ru

Машинская Наталья Викторовна,
заведующая кафедрой уголовного права и процесса 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
кандидат юридических наук, доцент
n.mashinskaya@narfu.ru

Сложная криминогенная ситуация с подростковой преступностью в Архангельской области побудила практических 
работников к поиску эффективных способов противодействия ей. Основой для получения новых знаний послужила раз-
работка и внедрение кейс-менеджмента, направленного на социализацию подростка, преступившего закон, путем 
улучшения его жизненной ситуации посредством непрерывного социального сопровождения несовершеннолетнего. 
Статья содержит анализ основных этапов и мероприятий, проводимых в рамках внедрения досудебного сопровожде-
ния подростков. Реализация эксперимента свидетельствует о положительной динамике в сфере преступности несовер-
шеннолетних, а также о наличии  ряда проблем.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; несовершеннолетний; специалист; социальный работник; досудеб-
ное сопровождение; кейс-менеджмент.
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The complicated juvenile delinquency situation in the Arkhangelsk region encouraged practitioners to seek effective 
means of countering it. The basis for the new knowledge was the development and introduction of case management aimed 
at socialization of a teenager in conflict with the law by improving his circumstances through continuous post-release care of a 
minor. The article analyzes major stages and activities arranged as part of pre-trial support of teenagers. The implementation 
of the experiment demonstrates positive dynamics in juvenile delinquency and reveals a number of problems.

Key words: criminal proceedings; minor; expert; caseworker; pre-trial support; case management.
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Сложная криминогенная ситуация с подростковой 
преступностью в Архангельской области, характеризую-
щаяся не только стабильно высоким уровнем преступно-
сти несовершеннолетних, но и изменением в сторону уве-
личения доли тяжких и особо тяжких преступлений, груп-
повой и повторной преступности, побудила практических 
работников к поиску новых способов противодействия 
ювенальной преступности1. Основой для получения но-
вых знаний в области профилактики преступности несо-
вершеннолетних послужил российско-немецкий проект 
«Динамический механизм: сокращение применения мер, 
связанных с ограничением / лишением свободы, в отно-
шении подростков и молодежи, преступивших закон», 
длившийся на протяжении 2005–2010 гг. Целью проек-
та являлась разработка и внедрение кейс-менеджмента, 
направленного на обеспечение прав несовершеннолет-
него, преступившего закон. Кейс переводится как слу-
чай, в рамках проекта его рассматривают как престу-
пление, совершенное подростком. Исходя из этого, кейс-
менеджмент — это метод, направленный на интеграцию в 
общество подростка, преступившего закон, путем улуч-
шения его жизненной ситуации. Немецкий опыт показал, 
что лучше всего достижение этой цели осуществляется 
специалистами в области социальной работы2.

Кейс-менеджмент заключается в организации не-
прерывного сопровождения несовершеннолетнего, со-
вершившего преступление, находящегося в социально 
опасном положении, с момента возбуждения уголов-
ного дела до исполнения назначенного подростку на-
казания.

На первом этапе реализации проекта (2006–
2007 гг.) функции кейс-менеджера были возложены на 
специалистов по социальной работе муниципальных 
центров охраны прав несовершеннолетних в дополне-
ние к их основным обязанностям. Предпринятыми ме-
рами не удалось достичь позитивного результата, что 
было обусловлено кадровой проблемой. В частности, 
был выявлен недостаток знаний и компетенций у специ-
алистов по социальной работе, которые, помимо сво-
их непосредственных задач, выполняли функции кейс-
менеджера. Определенную негативную роль сыграло и 
отсутствие специальной подготовки указанных лиц.

Апробация проекта показала, что для достижения 
намеченных целей необходимо установить надлежащее 
межведомственное взаимодействие между органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В то же время из опроса социальных работников ста-
ло известно, что подростки, преступившие закон, и их 
родители крайне нуждаются в помощи специалистов в 

1 Скрипченко Н.Ю. Теория и практика применения иных мер 
уголовно-правового характера к несовершеннолетним :
дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 5.

2 Скрипченко Н.Ю., Машинская Н.В. Досудебное сопрово-
ждение несовершеннолетних, преступивших закон, как одна 
из форм реализации дружественного к ребенку правосудия 
(опыт Архангельской области) // Законность и правопорядок 
в современном обществе : сборник материалов XXI Между-
народной научно-практической конференции / под общ. ред. 
С.С. Чернова. Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2014. С. 189.

области психологии и социальной работы. Многие ро-
дители несостоятельны в педагогическом отношении, не 
считают правонарушения ребенка своими проблемами, 
но когда видят искреннее желание помочь в сложившей-
ся ситуации, в налаживании взаимоотношений с сыном 
или дочерью, то идут на контакт.

Участники эксперимента отмечали, что уже на ста-
дии предварительного расследования у несовершенно-
летнего повышается чувство ответственности, он более 
осмысленно воспринимает судебное заседание и на-
значенное наказание.

В рамках реализации второго этапа проекта (2008–
2009 гг.) была создана рабочая группа по развитию 
ювенальных технологий в Архангельской области, куда 
вошли представители департамента образования Ар-
хангельской области, прокуратуры Архангельской об-
ласти, следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ, подразделения по делам 
несовершеннолетних и следственного управления ор-
ганов внутренних дел, Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы 
исполнения наказаний, судьи Архангельского област-
ного суда. Определив цель и задачи взаимодействия, 
участники разработали Соглашение о сотрудничестве в 
сфере внедрения элементов ювенальной юстиции в Ар-
хангельской области, которое было подписано 15 октя-
бря 2009 г. руководителями вышеназванных ведомств. 
Каждая из сторон обязалась оказывать содействие дру-
гой стороне в выполнении принятых обязательств, сво-
евременно принимать зависящие от нее меры по улуч-
шению качества и повышению эффективности совмест-
ной деятельности.

Одним из условий реализации Соглашения было 
проведение курсов повышения квалификации, стажиро-
вок специалистов органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности правонарушений несовер-
шеннолетних. Стороны также обязались содействовать 
в организации экспериментальных площадок по внедре-
нию элементов ювенальной юстиции на территории Ар-
хангельской области.

Разработка указанного Соглашения послужила 
правовой основой для определения экспериментальных 
площадок и выделения штатной единицы социального 
работника, осуществляющего кейс-менеджмент.

Экспериментальной площадкой внедрения кейс-
менеджмента стал Исакогорский муниципальный округ 
г. Архангельска, который характеризуется удаленно-
стью от центра города, незначительным количеством 
досуговых учреждений, доступных подросткам, высокой 
концентрацией семей, находящихся в социально опас-
ном положении, что создает условия для совершения не-
совершеннолетними преступлений и правонарушений. 

Кейс-менеджмент возлагался на специального со-
трудника, прошедшего подготовку по реализации ука-
занного метода. Одной из основных задач привлече-
ния социального работника к участию в уголовном деле 
в отношении несовершеннолетнего явился сбор инфор-
мации о подростке, преступившем закон, из других ор-
ганов системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; изучение ситуации в 
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семье, ближайшего окружения; анализ имеющихся ре-
сурсов для социализации подростка. 

Собранная о несовершеннолетнем информация ак-
кумулировалась в дневнике социального сопровожде-
ния, который также содержал сведения о психологи-
ческих особенностях подростка; анализ ситуации, свя-
занной с совершением преступления; рекомендации 
социального работника относительно мер уголовно-
правового характера, которые могут быть назначены 
несовершеннолетнему, и план мероприятий по социа-
лизации подростка.

Отсутствие в уголовно-процессуальном законода-
тельстве участника — социального работника актуали-
зировало проблему его правового статуса. Существую-
щая неопределенность относительно полномочий соци-
ального работника делает невозможным вступление его 
в уголовное дело и обеспечение доказательственного 
значения результатов его участия.

Обсуждая процессуальный статус лица, осуществля-
ющего досудебное сопровождение несовершеннолет-
него, практические работники предлагали привлекать 
его в качестве свидетеля или специалиста. Учитывая, что 
права и обязанности свидетеля (ст. 56 УПК РФ) не на-
правлены на активное участие в уголовном деле, при-
влечение социального работника в качестве свидетеля 
не позволит реализовать поставленные перед ним зада-
чи. Процессуальные же полномочия специалиста (ст. 58 
УПК РФ) в наибольшей степени отвечают целям и зада-
чам участия социального работника, обеспечивая дока-
зательственное значение результатов участия.

Определение процессуального статуса социально-
го работника носило принципиальный характер и по-
зволило привлечь его к участию в уголовном деле, а так-
же учесть результат проведенного им исследования.

На современном этапе, начиная с 2010 г. досудеб-
ное социальное сопровождение осуществляется в от-
ношении подростков, проживающих в г. Архангельске, 
Северодвинске, Котласе, Вельском районе. С целью 
обобщения и анализа опыта досудебного сопровожде-
ния творческим коллективом Северного (Арктическо-
го) федерального университета им. М.В. Ломоносова в 
2014 г. был подготовлен проект «Досудебное сопро-
вождение несовершеннолетних, преступивших закон: 
обобщение опыта и перспективы развития на террито-
рии Архангельской области», который поддержан Рос-
сийским гуманитарным научным фондом.

Эмпирической базой научного исследования по-
служили: материалы уголовных дел, по которым про-
водилось и не проводилось досудебное сопровожде-
ние; дневники досудебного сопровождения подростков, 
опросы судей, следователей, дознавателей и социаль-
ных работников. Результаты анализа и обобщения сви-
детельствуют о положительной динамике в сфере под-
ростковой преступности. В частности, повторные пре-
ступления среди подростков, в отношении которых 
применялось досудебное сопровождение, составляет 
15,3%, что гораздо ниже общего рецидива преступле-
ний несовершеннолетних, составляющего 26,8%. Срав-
нительный анализ решений, вынесенных по уголовном 
делам, по которым досудебное сопровождение не осу-

ществлялось и по которым указанная процедура прово-
дилась, свидетельствует о том, что досудебное сопро-
вождение позволяет собрать не только данные отно-
сительно социально-демографической характеристики 
личности виновного, но и составить социально-психо-
логический и социально-ролевой портрет подростка. 
Всестороннее изучение личности позволяет установить 
собственный потенциал несовершеннолетнего к социа-
лизации, а также оценить в этом направлении резервы 
его ближайшего окружения (семьи, лиц, заменяющих ро-
дителей, ближайшего окружения).

В решениях, выносимых по результатам досудебного 
сопровождения, прослеживается индивидуальный под-
ход к избранию мер уголовно-правового характера. 
Назначая условное осуждение, судья не ограничивается 
стандартным набором ограничений и обязанностей (пе-
риодически являться на регистрацию в специализиро-
ванное учреждение и не менять место жительства, уче-
бы без уведомления указанного учреждения), а в полном 
объеме использует рекомендации специалиста, возла-
гая на подростка обязанность пройти курс социализа-
ции, который носит личностно ориентированный харак-
тер. Так, по уголовному делу в отношении З. суд принял 
во внимание рекомендации специалиста и возложил на 
него обязанности пройти в рамках курса социализации 
сопрограммы: «Мое благополучие», «Мое будущее без 
правонарушений», «Дорога к себе»3.

Однако анализ материалов уголовных дел, по ко-
торым осуществлялось досудебное сопровождение не-
совершеннолетних, преступивших закон, позволил выя-
вить и ряд проблем.

Во-первых, имеют место случаи, когда дневники со-
циального сопровождения носят однотипный характер, 
не отражая индивидуальные особенности психологиче-
ского состояния конкретного подростка.

Во-вторых, в заключениях встречается специальная 
терминология, толкование которой вызывает затруд-
нение у правоприменителя. Так, характеризуя подсуди-
мого Т., специалист отмечает психоэмоциональную не-
устойчивость подростка, повышенную реактивность и 
чувствительность к действию различных средовых фак-
торов и условий4, у А. был выявлен подростковый психи-
ческий инфантилизм5, в отношении Ш. было установле-
но нарушение детско-родительских взаимоотношений и 
сохранение детских качеств личности6.

В-третьих, отдельные рекомендации, которые со-
держатся в дневнике социального сопровождения и за-
ключении специалиста, не имеют адресата либо со-
циальный работник делает вывод о необходимости 
«…большой совместной работы всех специалистов с не-
совершеннолетним и его окружением: психологов и пе-

3 Уголовное дело № 1-169 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2010 г.

4 Уголовное дело № 1-24 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2012 г.

5 Уголовное дело № 1-22 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2013 г.

6 Уголовное дело № 1-37 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2014 г.
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дагогов для преодоления и решения проблем»7. Неко-
торые рекомендации трудно реализуются на практике. 
Например, по уголовному делу в отношении Ш. спе-
циалист рекомендует помочь подростку в расстановке 
жизненных и профессиональных приоритетов8; подсу-
димому Б. рекомендовано вовлекаться в досуговые ме-
роприятия, помочь расставить акценты9; в отношении 
К. специалист сделал вывод о том, что он нуждается в 
консультациях для выработки навыков и умений, направ-
ленных на контроль своих эмоций и поступков, коррек-
ции детско-родительских отношений и повышения моти-
вации к обучению10.

Такого рода рекомендации дезориентируют суд в 
выборе способов социализации подростка.

В-четвертых, в отношении подростков, которые под-
вергались досудебному сопровождению и вновь совер-
шили преступление, анализ причин и условий низкой 
эффективности проводимой процедуры носит эпизоди-
ческий характер. Зачастую в дневнике и заключении от-
сутствует информация о том, прошел ли подросток курс 
социализации, который был рекомендован ему, почему 
проводимые мероприятия не дали результата. В боль-
шинстве случаев осуществления досудебного сопро-

7 Уголовное дело № 1-108 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2011 г.

8 Уголовное дело № 1-55 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2010 г.

9 Уголовное дело № 1-135 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2010 г.

10 Уголовное дело № 1-69 // Архив Исакогорского районного 
суда г. Архангельска. 2012 г.

вождения подростка, ранее уже проходившего данную 
процедуру, специалист рекомендует вновь назначить 
курс социализации, не конкретизируя, на что он должен 
быть направлен. В этой связи возникает вопрос об эф-
фективности вновь рекомендуемого курса, если ранее 
проведенные мероприятия не дали результата.

Анализ результатов проекта выявил одну из самых 
острых проблем — отсутствие квалифицированных кад-
ров. Невысокая заработная плата социального ра-
ботника на фоне сложного и напряженного характе-
ра работы не позволила привлечь достаточное количе-
ство специалистов, имеющих опыт и навыки проведения 
психофизиологических диагностик подростков.

Представляется, что указанная проблема отрази-
лась и на качестве проведения досудебного сопрово-
ждения несовершеннолетних, преступивших закон.

Сформулированные выводы носят промежуточный 
характер и нуждаются в дальнейшей конкретизации с 
учетом развивающейся практики досудебного сопрово-
ждения в Архангельском регионе.
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Одним из основных национальных приоритетов Рос-
сии настоящего времени является государственная по-
литика по улучшению положения детей в Российской 
Федерации, определяемая Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы1. 

Актуальность и высокая социальная значимость та-
кой политики обосновывается остротой имеющихся 
проблем в сфере детства, «возникающими новыми вы-
зовами», интересами будущего страны и ее безопас-
ности. Проблемы, остро стоящие перед государством и 
обществом в целом, связаны с созданием комфортной 
и доброжелательной для жизни детей среды, продол-
жающимся сокращением численности детского населе-
ния, не снижающимся количеством выявленных наруше-
ний прав детей, наличием огромного количества фак-
тов насилия над детьми, незначительным уменьшением 
числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Также остро стоят и про-
блемы подросткового алкоголизма, наркомании и ток-
сикомании в связи с тем, что почти четверть преступле-
ний совершается несовершеннолетними в состоянии 
опьянения.

О сохраняющейся сложности обозначенных выше 
проблем можно судить по качественному составу несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (далее — ВК). Анализ све-
дений ведомственной статистики за период с 2012 по 
2014 годы показывает, что при сокращающейся из года 
в год их среднесписочной численности, в общей сложно-
сти на 25,6%, качественный состав воспитанников в це-
лом ухудшается. 

Так, если до совершения преступления в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Российской Федерации в 2013 и 2012 го-
дах состояло соответственно 56,14% и 56,42% осуж-
денных, то в 2014 году — уже 58,86% (на 2,44% и 2,72% 
больше).

1 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы».

Увеличилось до 2,1% и количество осужденных ВК, 
до изоляции помещенных в специальные учебно-вос-
питательные учреждения, в 2013 и 2012 годах их чис-
ло было меньше и составляло соответственно 1,41% и 
1,25%. 

Приведенные выше показатели указывают на расту-
щий уровень девиантного поведения подростков, рост 
количества совершенных ими антиобщественных дей-
ствий и преступлений.

По ведомственной статистике, количество среди 
осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, лишенных роди-
тельского попечения, на протяжении трех лет постепен-
но снижалось: с 15,86% (2012 год) до 14,2% (2014 год) — 
в общей сложности на 1,66% (рис. 1). 

Одновременно с этим увеличилось (до 13,62%) число 
несовершеннолетних ВК, до совершения преступления 
не работавших и не обучавшихся — на 1,53% по срав-
нению с 2013 годом и на 2,07% — с 2012 годом (рис. 2). 

Если среди осужденных ВК в 2012 году почти каждый 
девятый (8,66 чел.) подросток ранее нигде не учился и не 
работал, в 2013 году — каждый восьмой (8,27 чел.), то в 
2014 году — это уже каждый седьмой (7,34 чел.). 

Таким образом, анализ показывает, что, несмотря 
на сокращение числа сирот и лиц до 18 лет, лишенных 
родительского попечения, а значит, и количества бес-
призорных и безнадзорных детей, положение в области 
их социализации имеет тенденцию к ухудшению, сохра-
няются проблемы школьной и социальной дезадапта-
ции, занятости детей и подростков. 

Основными причинами острой проблемы, связан-
ной с ростом количества детей, оказавшихся вне обра-
зования, а также подростков трудоспособного возрас-
та, не занятых общественно полезной деятельностью, 
являются:

— неэффективность или отсутствие системы контро-
ля (со стороны родителей (законных представителей), а 
также должностных лиц органов и учреждений) над обя-
зательностью обучения каждого ребенка;

— нарушение прав обучающихся, несмотря на повы-
шение роли воспитания в системе образования, имею-
щаяся практика немотивированного исключения из об-

Arrangement of educational process for under-age convicts in juvenile 
correctional facilities as part of state social policy implementation

Chernyshkova Marina P.,
Deputy Head of the Center for Study
of Problems of Sentence Enforcement and Psychological
Support of Professional Activities of the Penal 
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разовательных учреждений детей, относящихся к кате-
гории «трудных», не достигших 15-летнего возраста;

— систематическое уклонение детей от обучения, 
практическое непосещение ими занятий, неоднократ-
ное повторное обучение в одном или нескольких клас-
сах, ситуация, когда подросток лишь формально числит-
ся в образовательном учреждении и в связи с этим пре-
доставлен самому себе;

— нахождение детей в зоне асоциального, крими-
нального влияния в семье или ближайшем окружении, 
формирующем аналогичные негативные стереотипы по-
ведения, в том числе паразитический образ жизни, по-
требление наркотических средств, токсических и других 
психоактивных веществ, совершение правонарушений и 
преступлений;

— снятие даже благополучными родителями с себя 
ответственности за воспитание своих детей, формаль-
ность, «откуп» от выполнения родительских функций; 

— нежелание подростков трудоспособного возрас-
та заниматься общественно полезным трудом, стрем-
ление к праздному времяпрепровождению, легкому 
получению материальных благ и средств на существо-
вание;

— сложность решения проблемы трудоустройства 
несовершеннолетних, оказавшихся неконкурентоспо-
собными на рынке труда. 

Становятся более выраженными и уголовно-право-
вые характеристики несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в ВК. 

При том, что 97,53% осужденных ВК впервые от-
бывают наказание (на 2,3% больше, чем в 2013 году 
(95,23%) и на 0,27% — чем в 2012 году (97,26%)), уве-
личилась тяжесть совершенных ими преступлений. 
Об этом свидетельствует рост числа лиц несовершен-
нолетнего возраста со сроком отбывания наказания от 
общего числа: 

от 5 лет до 8 лет, которое достигло 15,47% (по срав-
нению с 2013 годом (13,5%), увеличение составило 
1,97%, с 2012 годом (12,8%) — 2,67%);

от 3 до 5 лет — достигло 29,04% (по сравнению с 
2013 годом (27,46%), увеличение составило 1,58%, с 
2012 годом (с 28,43%) — 0,61%),

Закономерно, что при этом заметно уменьшилось 
количество осужденных ВК с небольшими сроками от-
бывания наказания:

до 2 лет включительно — на 1,1% (21,83%) по срав-
нению с 2013 годом (20,73%) и на 2,57% — 2012 годом 
(19,26%);

от 2 до 3 лет — на 1,0% по сравнению с 2013 годом 
(26,41%) и на 2,04% — 2012 годом (27,45%).

Выросла численность лиц, отбывающих наказание в 
ВК за преступления:

связанные с наркотиками (ст. 228–230 УК РФ): до 
5,52% — с 3,91% в 2013 году и 2,78% в 2012 году (соот-
ветственно на 2,74% и 1,61%);

изнасилование (ст. 131 УК РФ): до 8,94% — с 7,64% 
в 2013 году и 7,52% в 2012 году (соответственно на 
1,3% и 1,42%);

Рис. 1. Количество среди осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, лишенных родительского попечения (в %).

Рис. 2. Количество осужденных ВК, до совершения преступления не работавших и не обучавшихся (в %).
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ): до 11,31% — с 10,23% в 2013 году и 
9,98% в 2012 году (соответственно на 1,08% и 1,33%);

вымогательство (ст. 163 УК РФ): до 1,42% — с 0,73% 
в 2013 году и 1,01% в 2012 году (соответственно на 
0,69% и 0,41%);

убийство (ст. 105 УК РФ): до 8,15% — с 7,96% в 
2013 году и 7,2% в 2012 году (соответственно на 0,19% 
и 0,95%).

Данные тенденции проявились при одновременном 
уменьшении на 3,22% числа лиц, осужденных за кражу 
(ст. 158 УК Российской Федерации)  в 2014 году (15,89%), 
в частности, по сравнению с 2012 годом (19,11%). 

Также в 2014 году увеличилось (до 34,04%) количе-
ство осужденных ВК, к которым ранее уже применялись 
наказания в виде условного осуждения и которые, не 
оправдав оказанного им доверия и не выдержав испы-
тательного срока, отбывают наказание в местах лише-
ния свободы за совершение повторного преступления. 
В отличие от данных 2013 года, доля таких несовершен-
нолетних возросла на 4,27% (29,77%) и 2012 года — на 
0,29% (33,75%). 

В числе мер, направленных на развитие воспитания 
и социализацию детей, предусмотренных и реализуемых 
Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы, представлены такие как:

— разработка общенациональной стратегии разви-
тия воспитания как основы реализации государствен-
ной политики;

— обеспечение развития научных основ воспитания 
и социализации подрастающих поколений;

— обеспечение проведения комплексной профилак-
тики негативных явлений в детской среде; обновление 
форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, 
наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проститу-
цией; разработка эффективных механизмов профилак-
тики девиантного поведения детей;

— внедрение эффективных механизмов сотрудни-
чества органов управления образованием, граждан-
ского общества, представителей различных конфес-
сий, средств массовой информации, родительских со-
обществ в области воспитания и социализации детей2.

Под воспитанием крупнейший оте чественный психо-
лог Л.С. Выготский (1896–1934 гг.) понимал «планомер-
ное, целесообразное, преднамеренное, сознательное 
воздействие и вме шательство в процессы естественно-
го роста организма»3. Ребенок, писал он, это  не устано-
вившийся член среды, а растущий, изменяющийся, лом-
кий организм и что многое, совершенно приемлемое 
для взрослого человека, окажется для него губительным. 
Поэтому, считал ученый, если его воспитательный про-
цесс пустить на самотек, отдать «во власть жизненной 

2 Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы : утв. Указом Президента РФ от 
1 июня 2012 г. № 761, раздел III, § 5 [Электронный 
ресурс]: система «Гарант». URL: http://base.garant.
ru/70183566/#ixzz3Zr3ZXLY9 (дата обращения: 11.05.2015).

3 Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. 
В.В. Давыдова. М. : Педагогика-Пресс, 1996. 536 с. 

стихии» уже существующей среде, то в результате мож-
но получить «карикатуру на жизнь, т.е. сплошную кол-
лекцию отрицательных и негодных сторон». 

Такой стихийности однозначно должно быть проти-
вопоставлено разумное сопротивление и управление 
этим процессом, которое должно достигаться через ра-
циональную организацию среды как важнейшего фак-
тора, определяющего и устанавливающего поведение 
человека. 

При этом всякая искусственно созданная социаль-
ная среда всегда будет заключать в себе такие связи, 
которые будут отли чаться от реальной действительно-
сти, и, следовательно, всегда будет сохранять известный 
угол расхождения с жизнью.

Рассуждая о моральном несовершенстве ребенка, 
Л.С. Выготский считает его недостатком не врожденных 
реакций и инстинктов, не дефектом организма и поведе-
ния, а недостатком приспособительных к условиям сре-
ды условных связей, дефектом вос питания. Такой вывод 
вытекает из того, что ни один ребенок, даже в «самой 
архиблаговоспитанной семье», не рождается с готовым 
умением вести себя «хорошо», а напротив, «решитель-
но» не подчиняется правилам приличия и морали. Поэ-
тому вместо моральной дефективности ребенка, целе-
сообразно говорить о его социальной недовоспитанно-
сти или запущенности. 

Такому ребенку требуется только удвоенное соци-
альное внимание и уверенное воспитательное воздей-
ствие среды. Наиболее тесное включение ребенка в 
среду, социальный контакт будет способствовать пре-
образованию его личности.

Однако если ребенок воздерживается от соверше-
ния проступка под воздействием страха и унижения, а не 
действительного перерождения, нравственное и воспи-
тательное воздействие такого воздержания будет рав-
няться нулю или даже обозначаться отрицательной ве-
личиной.

Л.С. Выготский говорит о том, что воспиты вать ре-
бенка означает организовывать его жизнь и прежде все-
го устанавливать новые реакции, выраба тывать новые 
формы поведения через его собственный опыт.

В основу воспитательного про цесса должна быть по-
ложена личная деятельность ребенка, а все искусство 
воспитателя должно сводиться к тому, чтобы направлять 
и регулировать эту деятельность. В процессе воспитания 
взрослый должен быть «рельсами, по которым свободно 
и самостоятельно движутся вагоны, получая от них толь-
ко направление собственного движения».

Основной закон воспитания должен заключаться не 
в наказании или поощрении, а в развитии и укреплении 
истинного, неподдельного интереса (например, интере-
са к жизненным делам, науке, труду и т.д.), а также его 
постепенном насыщении в процессе деятельности. Для 
того чтобы процесс формирования интереса был ре-
зультативным, он должен осуществляться только через 
связь с чем-либо интересующим, уже знакомым и вместе 
с тем содержать в себе новые формы деятельности, по-
скольку совершенно новое, как и совершенно старое, 
не способно заинтере совать. «Через детский интерес 
к новому детскому интересу» — таково общее психоло-
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гическое правило. При этом существеннейшую помощь 
оказывает трудовой метод воспитания, который позво-
ляет интерес «сделать делом личного успеха».

Для эффективной организации в ВК воспитательно-
го процесса и устранения общих, характерных для мно-
гих ВК недостатков4 целесообразна реализация следу-
ющих мер, часть из которых успешно реализуется пени-
тенциарными практиками:

— целенаправленная и систематическая психолого-
педагогическая подготовка сотрудников данных учреж-
дений, формирование и развитие у них умений и навы-
ков работы с несовершеннолетними осужденными;

— организация воспитательной среды, благоприят-
ной для преобразования личности подростка, ее каче-
ственное развитие и регулирование;

— составление с осужденными индивидуальных вос-
питательных маршрутов;

— активное приобщение несовершеннолетних осуж-
денных к различным позитивным факторам воспитатель-
ной среды путем формирования, развития и укрепления 
интереса, а также с учетом индивидуальных особенно-
стей личности каждого; систематическое подкрепление 
данного процесса;

— привлечение общественных организаций, рели-
гиозных конфессий, родителей, деятелей науки и искус-
ства, известных спортсменов и т.д. к совершенствова-
нию воспитательной среды;

— введение новых технологий трудовой занятости 
осужденных ВК на основе их личной заинтересованно-
сти;

— эффективное психологическое сопровождение не-
совершеннолетних осужденных ВК5.

Особое место необходимо отвести мероприяти-
ям, направленным на ведение антипропаганды крими-
нальной (тюремной) субкультуры и их неформальных ли-
деров, на развенчание мифов, подрыв идейно-нрав-
ственных основ криминальной (тюремной) субкультуры, 
начиная с этапа пребывания несовершеннолетнего в 

4 Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Состояние воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2015. № 2. С. 12. 

5 Чернышкова М.П., Степанова Ю.Н., Бодрова П.Ю., Киселе-
ва Т.Б., Петушкова А.М. Уроки психологии с воспитанниками 
ВК в формате психокоррекционного штурма : методиче-
ское пособие для пенитенциарных психологов. СПб : МПЛ 
ФБУ Колпинская ВК ГУФСИН России по СПб и ЛО, 2008. 
88 с. 

следственных изоляторах (далее — СИЗО). С этой це-
лью важно:

— использовать СМИ, печатную продукцию, филь-
мо- и видеотеку, групповые и индивидуальные просвети-
тельские и психокоррекционные мероприятия; активно 
привлекать представителей в первую очередь религи-
озных конфессий, а также учителей школы и преподава-
телей ПТУ, которые могут оказать в такой работе суще-
ственную помощь сотрудникам ВК; 

— осуществлять с привлечением ведомственных и 
гражданских вузов России разработку новых проектов, 
технологий, психокоррекционных и профилактических 
программ, памяток, агитационных листков и т.п., при-
цельно направленных на антипропаганду и искорене-
ние криминальной (тюремной) субкультуры в среде не-
совершеннолетних, содержащихся в местах лишения 
свободы; проводить ведомственный конкурс таких раз-
работок, внедрение подтвердивших свою эффектив-
ность;

— проводить с сотрудниками ВК и СИЗО серии спе-
циально организованных занятий по служебной подго-
товке, групповых психокоррекционных мероприятий, на-
правленных на формирование у них умений и навыков 
оказания эффективного воздействия на несовершен-
нолетних осужденных, развитие способности вызывать 
доверие и заслуживать авторитет в глазах подростков; 

— поощрять сотрудников СИЗО и ВК, достигающих 
устойчивых положительных результатов по профилак-
тике распространения криминальной (тюремной) суб-
культуры. 
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Каждый человек по жизни шагает своей дорогой, вы-
бирая ту, которая ему ближе, понятней, знакома. Одни, 
их большинство, на своем пути испытывают радость, 
удовлетворение от того, что сумели достойно преодо-
леть встретившиеся трудности. Они учатся, работают, 
любят, заводят семью, растят детей. Да мало ли что при-
носит счастье в жизни. О таких людях говорят: «Правиль-
ной дорогой идут!».

У других людей совсем иная — «кривая дорожка», 
шагая по которой они разочаровываются, пасуют пе-
ред трудностями, выбирают ошибочные решения жиз-
ненных задач, приводящие к беде. 

В поисках своей дороги жизни тяжелее всего при-
ходится тем, кто находится в самом начале пути — под-
росткам. Хорошо, если рядом окажется взрослый, вы-
ступающий своеобразной «путеводной звездой», ука-
зывающий правильный путь. А если нет? Многие из тех 
подростков, которые пытаются в одиночку определить 
свой путь, выбирают ложные решения. За это они зача-

стую платят высокой ценой — лишением свободы. Лица, 
совершившие преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, отбывают наказание в воспитательных коло-
ниях (далее — ВК). 

Сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России в 2014 году 
проводился мониторинг состояния основных направле-
ний деятельности ВК. Одним из важных направлений яв-
ляется воспитательная работа с несовершеннолетними 
осужденными.

Результаты мониторинга показали, что во всех ВК 
работа по данному направлению проводится в соответ-
ствии с Законом и ведомственными нормативно-право-
выми документами. С этой стороны ее состояние мож-
но оценить положительно. Другое дело — организация 
и содержание этой работы, ее педагогическая состав-
ляющая. Она отличается в разных ВК в зависимости от 
подходов, условий, профессиональных умений и навы-
ков сотрудников, их творчества, инициативы и ответ-
ственности.
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Вместе с тем проведенное исследование выявило 
ряд общих, характерных для всех ВК, проблем [1]. Оста-
новимся на одной из них. Декларируя важность индиви-
дуальной воспитательной работы с осужденными, Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года отмечает, что эту 
форму работы следует считать приоритетной [2].

Изучив в процессе мониторинга приемы, способы, 
средства проведения индивидуальной воспитательной 
работы с осужденными в ВК, можно сказать, что их ар-
сенал скуден, однообразен и недостаточен. В основном 
все сводится к следующему: ведение дневников индиви-
дуальной воспитательной работы с осужденными, про-
ведение индивидуальных бесед, шефство сотрудников 
ВК над осужденными. При этом осужденный занимает 
пассивную позицию [3].

В выборе приемов, способов и средств индиви-
дуальной работы требуется поиск новых педагогиче-
ских технологий, направленных на активизацию дей-
ствий самих осужденных, их включение в процесс вос-
питания и исправления. По-нашему мнению, в этом 
направлении одной из перспективных является техно-
логия индивидуального (персонифицированного) вос-
питания [4]. Данная технология может выражаться, 
например, в виде составления индивидуальных вос-
питательных маршрутов осужденных. Можно назвать 
это и планом работы, и программой, но мы останови-
лись на понятии «маршрут». Оно показывает движе-
ние несовершеннолетнего осужденного к освобож-
дению из колонии. 

Эту работу сотрудник ВК должен осуществлять вме-
сте с осужденным, готовым к соучастию в ней, адек-
ватно воспринимать поставленные педагогические за-
дачи, проявлять заинтересованность в их решении. 
То есть на маршруте осужденный должен быть актив-
ным в совместной с сотрудником ВК работе. Тех же 
осужденных, которые не готовы к такой работе, не сле-
дует заставлять форсировать свою готовность. В дан-
ном случае от сотрудника ВК потребуется кропотли-
вая, постепенная подводка осужденного к осознанию 
того, что составление индивидуального воспитательно-
го маршрута важно в первую очередь для самого несо-
вершеннолетнего.

Единого по содержанию индивидуального воспита-
тельного маршрута быть не может. Это плод творче-
ских изысканий воспитателя, социального работника и 
психолога ВК совместно с осужденным [5]. «Маршрут» 
у каждого свой. Координатором этой работы выступа-
ет воспитатель. Форму и структуру «маршрута» мож-
но предложить, но в начале некоторые рекомендации.

Разрабатывая индивидуальный воспитательный 
маршрут, перед осужденным рекомендуется ставить 
перспективные цели, для достижения которых потребу-
ются определенные усилия и продолжительное время. 
Цель должна быть реально достижимой, исходя из воз-
можностей конкретного осужденного. Например, к пер-
спективным целям можно отнести: получение средне-
го (полного) общего образования; приобретение спе-
циальности в профессиональном училище учреждения; 
подготовка к освобождению в условиях реабилитаци-

онного центра ВЦ и т.д. [6]. На пути продвижения к до-
стижению перспективной цели определяются частные 
воспитательные задачи, которые осужденному пред-
стоит решать в ближайшее время. К таким задачам, на-
пример, можно отнести: выступление в концерте худо-
жественной самодеятельности или в спортивных сорев-
нованиях; получение отличной или хорошей оценки за 
ответ на уроке по предмету; удачное завершение об-
учения в определенном классе общеобразовательной 
школы; приобретение каких-либо трудовых навыков на 
пути к получению профессии; налаживание социально 
полезных связей с семьей, отказ от курения, избавление 
от татуировок и т.д.

Сотрудники ФКУ НИИ ФСИН России разработали 
примерную структуру индивидуального воспитательно-
го маршрута осужденного [7].

Примерная структура индивидуального 
воспитательного маршрута осужденного 

(ФИО)_________________________________________

1. Дата поступления в карантинное отделение.
2. Демографическая характеристика (возраст; ме-

сто жительства; родители и ближайшие родственники; 
занятия до осуждения; состояние здоровья и др.). Выде-
ляются и называются проблемы, «болевые точки», ха-
рактерные в этой части для конкретного осужденного 
(например, осужденный — сирота, у него нарушены все 
социально полезные связи, имеются вредные привыч-
ки — курит и т.д.).

3. Уголовно-правовая характеристика (категория 
совершенного преступления; срок назначенного на-
казания; обстоятельства, учитываемые при назначе-
нии наказания; время пребывания в СИЗО; отноше-
ние к совершенному преступлению и приговору суда и 
др.). Выделяются проблемы, характерные для конкрет-
ного осужденного в этой части (например, осужденный 
совершил особо тяжкое преступление в состоянии ал-
когольного опьянения; назначен длительный срок нака-
зания; частично признает свою вину и справедливость 
приговора и т.д.).

4. Уголовно-исполнительная характеристика (усло-
вия, в которых осужденный отбывает наказание; поощ-
рения и взыскания; отношение к труду, учебе, режиму; 
участие в воспитательных мероприятиях и др.). Выделя-
ются проблемы, характерные для конкретного осужден-
ного в этой части (например, осужденный нарушает 
режим содержания, был водворен в ДИЗО; отбывает 
наказание в строгих условиях; в воспитательных меро-
приятиях участвовать отказывается и т.д.).

5. Психолого-педагогическая характеристика (выде-
ляются личностные особенности осужденного, его ха-
рактер и темперамент, особенности развития эмоцио-
нальной, интеллектуальной и волевой сферы, ценност-
ные ориентации личности и т.д., определяется степень 
педагогической запущенности).

6. С учетом всех характеристик формулируется пер-
спективная цель для конкретного осужденного, с уче-
том реальных возможностей ее достижения, указывает-
ся срок ее достижения.
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7. Определяются и называются этапы индивидуаль-
ного воспитательного маршрута. На пути продвижения 
осужденного к перспективной цели таких этапов может 
быть несколько (их количество зависит от сложности ре-
шаемых частных задач). Называется срок выполнения 
каждого этапа (например, в течение квартала, месяца, 
недели), формулируются частные воспитательные зада-
чи (например, перед осужденным ставится задача бро-
сить курить или подготовить ответ на уроке по предме-
ту, прочитать определенную книгу и т.д.), определяют-
ся методы и способы решения частных задач на каждом 
этапе.

8. Определяются субъекты воспитания, помогающие 
осужденному решать частные воспитательные задачи. 
Субъектами могут быть как сотрудники учреждения (на-
пример, учителя, психологи, воспитатели, социальные 
работники, медицинские работники), так и представи-
тели общественных организаций, религиозных конфес-
сий, родители.

9. Подведение итогов работы на каждом этапе 
маршрута. Определяется, насколько полно решены 
частные задачи. Корректируются частные задачи, мето-
ды и способы их решения.

10. Подведение окончательных итогов работы с 
осужденным, проходящим индивидуальный воспитатель-
ный маршрут, определяется степень достижения пер-
спективной цели. 

Таким образом, каждый осужденный, желающий 
приблизить день освобождения из ВК, должен достой-
но прошагать своим маршрутом к достижению завет-
ной цели.

Литература
1. Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Состояние воспитательной 

работы с несовершеннолетними осужденными // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2015. № 2. С. 11–13.

2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : утв. распоряжением 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

3. Данилин Е.М., Давыдова Н.В., Кузьмин А.Н. Характеристика 
осужденных, отбывающих наказание в воспитательных коло-
ниях // Уголовно исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2013. № 4. С. 6–12.

4. Селевко Г.К. Воспитательные технологии. М. : НИИ школьных 
технологий, 2005. С. 169–178.

5. Фадеева К.Ф. К вопросу об изучении психологических 
особенностей несовершеннолетних осужденных женского 
пола // Юридическая психология 2015. № 2. С. 20–23.

6. Данилин Е.М., Давыдова Н.В., Семенова С.А. Реализация 
права осужденных на образование // Вестник Саратов-
ского государственного технического университета. 2014.  
№ 3 (76). С. 167–171.

7. Организация работы с осужденными в условиях преоб-
разования воспитательных колоний в воспитательные цент-
ры : сборник методических рекомендаций / Е.М. Данилин, 
Н.В. Давыдова и др. ФКУ НИИ ФСИН России. М., 2013. 
С. 15–19. URL: http://www.nii.fsin.su/trudy-nii/index.php



20 Вопросы ювенальной юстиции

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Изучение несовершеннолетних осужденных строит-
ся на основе определенных принципов, основными из 
которых являются:

— изучение индивидуальных особенностей лично-
сти в системе многочисленных и разнообразных связей;

— объективность как результат выявления наиболее 
существенных мнений об осужденном — воспитателей, 
учителей, мастеров колонии;

— динамичность изучения личности, адекватного 
особенностям ее возрастного развития;

— диалектичность изучения, направленного на выяв-
ление противоречий, движущих сил развития личности;

— педагогический оптимизм, ориентирующий на по-
иск (выявление) достоинств, на которые можно опереть-
ся в процессе исправления осужденных;

— профессионализм изучения, направленного не 
только на выявление ведущих тенденций психологии 
подростков, но и на умение правильно понять их, дать 
адекватную трактовку.

Как видно, первые четыре принципа отражают си-
стему внешних и внутренних противоречий, которые так 
или иначе влияют на процесс исправления, воспитания 
и развития подростков. В свою очередь последние два 
принципа опираются на опыт и мастерство при решении 
вопросов изучения и диагностики отклоняющегося пове-
дения личности. Однако выделенные принципы в общем 

виде дают ответ на вопрос, как изучать подростка с от-
клонениями в поведении. Естественно, что принципы, 
как и применяемые на их основе методы и приемы, не 
могут быть во все времена неизменными. Идеи изучения 
и диагностики имеют тенденцию к обновлению и совер-
шенствованию, поскольку они должны отражать изме-
нение, динамику психологии подростков. Именно поэто-
му методика воспитательно-профилактической работы 
включает право педагога на самостоятельность и ини-
циативность при выявлении внешних и внутренних осо-
бенностей поведения несовершеннолетних.

Развитие методологии науки зависит от методов ис-
следования, а также от умения ими пользоваться.

Методы исследования в пенитенциарной педагоги-
ке, приемы, процедуры и операции теоретического и 
эмпирического познания и изучения педагогических яв-
лений действительности; пути, способы добывания науч-
ных фактов и систематизация их в целях разработки на-
учной теории и совершенствования практической дея-
тельности.

Методика исследования представляет собой изу-
чение конкретной педагогической проблемы, построе-
ние системы оценок, доказательств, обоснований и вы-
водов.

Система методов исследования определяется исход-
ной концепцией исследователя, его представлением о 
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сущности и структуре изучаемого явления, общей мето-
дологической ориентацией, целями и задачами конкрет-
ного исследования.

Познание новых явлений и закономерностей ис-
правления несовершеннолетних осужденных зиждется 
на двух источниках: 

1) практической деятельности ИУ, положительном 
опыте воспитателей; 

2) специально организованных педагогических ис-
следованиях.

При этом методика изучения несовершеннолетних 
осужденных должна строиться на основе следующих об-
щих методологических положений: 

1) доступность исследовательских методов и возмож-
ность их использования сотрудниками ИУ; 

2) соблюдение педагогической направленности ис-
следовательских методов: каждый из них выполняет не 
только диагностирующую роль, но и воспитательную 
функцию; 

3) использование двух направлений: длительное из-
учение исследуемых явлений и метод разовых обследо-
ваний. Предпочтение отдается длительным наблюдени-
ям как наиболее плодотворным при изучении рассма-
триваемого явления.

Методы исследования несовершеннолетних осуж-
денных подразделяются на методы организации иссле-
дования, методы сбора данных, методы обработки дан-
ных, методы интерпретации и оценки данных.

Организационные методы — методы планирова-
ния, подготовки и построения исследования. Важней-
шие из них:

— метод изучения состояния исследованности про-
блемы. Любое исследование должно начинаться с изу-
чения научных публикаций по проблеме. Нельзя ничего 
усовершенствовать, не зная, что же сделано в педаго-
гической науке по решению интересующей проблемы. 
Ошибочно полагать, что начинаешь с пустого места. 
Если даже нет специальных пенитенциарно-педагогиче-
ских публикаций, то всегда есть фундаментальные, зна-
чительные работы по общей педагогике, освещающие 
дальние подступы к проблеме;

— метод разработки научной гипотезы (исходного 
педагогического моделирования). Общенаучный ме-
тод, заключающийся в разработке теоретического, 
априорного видения проблемы исследователем, ее са-
мостоятельного понимания и путей решения. Научная 
гипотеза возникает на основе изучения исследовате-
лем состояния исследованности проблемы (по ее ос-
вещенности в научной литературе) в виде мысленной 
картины (модели) ее путей решения, воплощающихся 
затем в письменной форме, дополняемой порой гра-
фическим изображением. Этот организационный ме-
тод чрезвычайно важен, ибо носит научно-стратеги-
ческий характер, пронизывающий все последующее 
исследование проблемы: планирование, подбор мето-
дов, сбор фактического материала, его анализ, оцен-
ку. В итоге делаются выводы, которыми исследователи 
подтверждают исходные теоретические предположе-
ния или не подтверждают (частично не подтверждают), 
делают выводы, разрабатывают соответствующие ре-

комендации и отмечают, как следует продолжать ис-
следование проблемы;

— системный, сравнительный и лонгитюдный методы. 
Они относятся к общим методам организации исследо-
вания: системный предполагает исследование не изоли-
рованных педагогических явлений в отрыве от других, а 
как функционирующих в едином комплексе, в педагоги-
ческой системе, в определенной среде, условиях; срав-
нительный характерируется сравнением данных, полу-
ченных одновременно (или в течение короткого отрезка 
времени) на разных группах испытуемых, в разных усло-
виях; лонгитюдный ориентирован на сравнение данных, 
полученных на одних и тех же испытуемых, но с опреде-
ленным интервалом (например, в начале учебного года 
и в конце и т.п.). Возможно и сочетание их.

Методы сбора данных весьма разнообразны. Од-
ним из наиболее распространенных методов сбора ин-
формации является наблюдение. Наблюдение отлича-
ется от обычной фиксации явлений систематичностью, 
опорой на определенную педагогическую концепцию, 
позволяет изучать целостный объект в его естественном 
функционировании, проверяет адекватность и истин-
ность теории в педагогической практике.

Различают: полевые наблюдения и лабораторные; 
формализованные (проводятся по жесткой програм-
ме) и неформализованные; включенные и участвую-
щие (в зависимости от участия наблюдателя в событиях 
процесса). По частоте применения выделяют: постоян-
ные, повторные, однократные наблюдения; по объему: 
сплошные и выборочные; по способу получения: прямые 
(непосредственные), косвенные (опосредованные).

Как любой метод изучения несовершеннолетних 
осужденных, наблюдение имеет свои достоинства и не-
достатки. Основным его преимуществом является воз-
можность фиксации объективно происходящих педаго-
гических ситуаций и явлений по мере того, как они воз-
никают и развиваются, т.е. в их динамике. Правильное 
и корректное наблюдение фиксирует действительные 
факты, происходящие события, а не мнения, оценки или 
впечатления о них.

К недостаткам метода наблюдения можно отнести 
трудоемкость и продолжительность. Кроме того, при на-
блюдении часто фиксируется лишь внешнее поведение, 
а внутренние механизмы его остаются в тени. Именно 
поэтому данные, полученные с помощью наблюдения, 
необходимо проверять и дополнять другими методами 
исследования.

Беседа как метод изучения несовершеннолетних 
осужденных организуется с целью выяснения индивиду-
альных особенностей личности (мотивационной и эмо-
циональной сфер, знаний, убеждений, установок, уров-
ня криминальной зараженности, отношений осужден-
ных). Может проводиться как с самим осужденным, так 
и с его окружением. Предусматривает наличие обще-
го плана.

В зависимости от цели беседа может быть ознакоми-
тельной, профилактической, воспитательной.

Беседа также организуется с группой и коллективом. 
В данном случае изучаются взаимоотношения, обще-
ние, взаимодействие осужденных друг с другом.
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Выбор тем бесед очень разнообразен. Сегодня ак-
туальны вопросы рыночной экономики, предприни-
мательства, психологии, права, межнациональных от-
ношений, нравственности; резко возрос интерес к 
религии.

Метод анкетного опроса состоит в том, что осужден-
ным задается система вопросов, касающихся оценки 
ими своего поведения, психического состояния и само-
чувствия в различных ситуациях. Его разновидностью яв-
ляется социометрический опрос, который позволяет по-
лучить сведения о взаимоотношениях осужденных, их ли-
дерах, отверженных, содержании деятельности.

В условиях ИУ применяются специальные анкеты-во-
просники. Вопросы, с которыми обращаются к осуж-
денным, являются своеобpазными социометрическими 
кpитеpиями. Они классифицируются:

а) по содержанию:
— на формальные (официальные), когда осужденным 

предлагается сделать выбор партнера, например, для 
выполнения производственных или культурно-массовых 
заданий (оформление стенгазеты, наглядной агитации, 
производственных показателей и пр.);

— неформальные (неофициальные), когда предлага-
ется сделать выбор партнеров, например, для проведе-
ния досуга;

б) по форме:
— на коммуникативные, позволяющие выявить ре-

альные взаимоотношения с помощью вопросов типа: 
«С кем Вы предпочли бы быть в одном коллективе?»;

— гностические, направленные на изучение личност-
ных ожиданий, выбора его другими членами коллекти-
ва отряда;

в) по ориентации: 
— на односторонние положительные выборы (С кем 

бы Вы хотели жить в спальной секции?);
— комбинированные (С кем бы Вы хотели (не хотели) 

жить в спальной секции?);
г) по степени значимости:
— на сильные, когда делается выбор партнера для 

выполнения ответственного официального задания;
— слабые, когда делается выбор партнера для про-

ведения досуга.
О степени чувства и мотивах выбора осужденные 

должны судить сами. Но для лучшей и более быстрой 
ориентации осужденных в мотивах воспитатель может 
заранее написать на доске наиболее ценимые ими ка-
чества человеческой личности. Например: честный, 
правдивый, трудолюбивый, справедливый и т.д. Осуж-
денный может выбрать любое качество и объясняет мо-
тив его выбора. В том случае, если осужденный испыты-
вает антипатию, за ним остается право сделать отрица-
тельный выбор с указанием мотива. Например: лживый, 
ленивый, трусливый и т.п.

Перед опросом проводится инструктаж осужденных 
с тем, чтобы фамилии тщательно продумывались и стро-
го распределялись по столбцам.

При проведении опроса обязательно должны со-
блюдаться следующие требования:

1. Все вопросы должны быть сформулированы четко 
и ясно, чтобы все они были поняты осужденными.

2. Опрос надо проводить в таком отделении, отря-
де, в котором осужденные уже имеют некоторый опыт 
совместной жизни и знают друг друга.

3. Опрашиваемые осужденные дают свои ответы са-
мостоятельно, ни с кем не советуясь.

4. Ответы могут быть как открытыми (осужденный под 
ответами ставит свою фамилию), так и анонимными (от-
вечающий не подписывает свою фамилию). При ано-
нимных ответах достигается большая искренность в от-
ветах.

Достоинством метода опроса является сравнитель-
но легкий охват большой выборки; недостатком — нео-
динаковая интерпретация вопросов различными лица-
ми, неумение правильно подобрать оценку и ответ, ино-
гда — заведомая неискренность в выборе ответа.

Метод изучения продуктов деятельности осужден-
ных, документации, личных дел, анализ писем, письмен-
ных работ дает разносторонний материал о мотивации, 
системе отношений, нравственности, ответственности 
лиц, отбывающих наказание в ИУ.

Важными методами пенитенциарно-педагогических 
исследований являются эксперимент и моделирование.

Педагогический эксперимент — это опытная поста-
новка или проверка того или иного метода или прие-
ма воспитания в специально созданных и строго учиты-
ваемых условиях. Основная функция педагогического 
эксперимента состоит в установлении причинно-след-
ственных связей между отдельными элементами педа-
гогического воздействия и его результатами. Проведе-
нию эксперимента предшествует построение научной 
гипотезы как научно достоверного предположения о 
возможной эффективности того или иного метода или 
приема педагогической работы. Эксперимент может 
проходить в обычной обстановке жизни и деятельно-
сти осужденных. Такой эксперимент получил название 
естественного эксперимента. Лабораторный экспери-
мент отличается созданием специальных условий, необ-
ходимых для регистрации характера воздействий на ис-
пытуемых и их ответных реакций. Прежде чем быть ре-
комендованными для внедрения в массовую практику, 
результаты должны быть проверены и скорректированы 
с помощью других исследовательских методик (наблю-
дение, анкетирование и др.).

Моделирование — это материальное или мыслен-
ное имитирование реально существующей педагоги-
ческой системы путем создания специальных аналогов 
(моделей), в которых воспроизводятся принципы орга-
низации и функционирования этой системы. С помощью 
моделирования возможно отвлечение от таких свойств 
системы, которые выступают как несущественные в дан-
ном конкретном отношении. Прибегая к моделирова-
нию, педагог-исследователь имеет возможность перей-
ти от аналитического изучения отдельных свойств, форм 
и процессов к синтетическому познанию целостных си-
стем в контролируемых условиях. Всякая модель пред-
полагает известное упрощение того класса педагоги-
ческих явлений, который выступает в качестве предме-
та познания, и не может быть тождественной объекту, 
аналогичной ему во всех отношениях. Благодаря упро-
щению и схематизму модель допускает точный анализ и 
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математическое описание, перенос полученных выво-
дов на реальные условия.

Методы обработки данных носят во многом общена-
учный характер. 

К ним прежде всего относятся педагогический ана-
лиз собранных данных; количественные обработ-
ки, статистические обсчеты, ранжирование, составле-
ние таблиц и графиков; качественная систематизация, 
группировка, типологизация, обобщение, сравнение 
и др.

Методы интерпретации и оценки данных педагогиче-
ских исследований призваны обеспечить формулировки 
обоснованных, опирающихся на собранный материал и 
вытекающих из него выводов и предложений, оценку ма-

териала с позиций методологии и существующих пени-
тенциарно-педагогических теорий.
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В настоящей статье изложены наиболее значимые аспекты социально-демографической характеристики несовер-
шеннолетних, осужденных за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности, содержа-
щие в себе негативные факторы социализации личности, обусловившие совершение лицами рассматриваемой воз-
растной категории половых преступлений. Делается вывод о том, что несовершеннолетние, виновные в совершении 
посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности, — это в основном лица мужского пола, в 
возрасте от 14 до 17 лет, воспитывающиеся чаще всего в неполных и (или) неблагополучных семьях, в которых они не-
редко подвергались насильственному обращению (как физическому, так и психологическому). Имеют достаточно вы-
сокий уровень образования, однако им свойственно нарушение дисциплины. Чаще всего находятся без присмотра ро-
дителей или лиц, их замещающих, которые не оказывают на несовершеннолетних необходимого воспитательного воз-
действия, поэтому они большую часть времени предоставлены сами себе. Рано начинают самостоятельную жизнь, 
обеспечивая себя за счет тяжелого низкоквалифицированного труда. Склонны к раннему приобщению к спиртным на-
питкам и наркотикам. Интерес вызывают агрессивные и экстремальные способы проведения досуга. Круг ценностных 
ориентаций свидетельствует о крайней развращенности и деградации морально-нравственных установок, на фоне по-
вышенной физиологической активности, гиперсексуальности и импульсивности.

Ключевые слова: половая преступность, преступность несовершеннолетних, половая неприкосновенность и поло-
вая свобода личности.

Socio-demographic characteristics of minors convicted of infringement 
of sexual inviolability and sexual freedom of an individual (beginning)
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This article presents the most important aspects of the socio-demographic characteristics of juveniles convicted of sexu-
al assault and sexual freedom of the individual, containing the negative factors of socialization of the individual that led to the 



24 Вопросы ювенальной юстиции

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Преступность несовершеннолетних является одним 
из самых опасных социальных феноменов, свойственных 
современной России. Она указывает на несовершен-
ство социальной политики государства и наличие дегра-
дационных процессов в жизни общества. Все это тре-
бует постоянного мониторинга развития и распростра-
ненности данной преступности, выработки адекватных 
мер по ее превенции.

Особую тревогу вызывает совершение несовершен-
нолетними в России посягательств на половую непри-
косновенность и половую свободу личности (половые 
преступления), поскольку указывает на серьезные упу-
щения в работе по развитию подрастающего поколе-
ния и его деморализации1.

Несмотря на то, что доля лиц, совершивших половые 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, в об-
щей структуре преступности несовершеннолетних не-
значительна (около 2,5%), а в масштабах всей россий-
ской преступности чрезвычайно мала (около 0,06%)2, 
такой вид преступлений все равно является, по нашему 
мнению, серьезной проблемой, поскольку в нормальных 
условиях социально-культурного развития российско-
го общества таких деяний в принципе быть не должно.

Эмпирическую базу настоящего исследования со-
ставила статистическая информация Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ (СДВС РФ) за 2014 г., 
результаты изучения личных дел несовершеннолетних 
рассматриваемой группы. Кроме того в нее вошли ито-
ги конкретного социологического исследования, прове-
денного автором в 2012–2013 гг. среди более чем по-
ловины несовершеннолетних, отбывающих лишение 
свободы за половые преступления, что обеспечило до-
статочную репрезентативность и достоверность его ре-
зультатов.

Подавляющее большинство половых преступлений 
совершается несовершеннолетними мужского пола. 
Согласно анализу данных СДВС РФ в 2014 г. доля лиц 
мужского пола, среди несовершеннолетних, осужден-
ных за совершение половых преступлений, составила 
98,5%, женского — всего 1,5%.

Это подтверждается как данными научных исследо-
ваний отдельных авторов3, так и нашими научными изы-

1 Смирнов А.М. Криминологическая характеристика и пробле-
мы противодействия посягательствам несовершеннолетних 
на половую свободу и (или) половую неприкосновенность 
личности // Российский следователь. 2011. № 22. С. 29–31.

2 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном 
Суде России // URL: http://www.cdep.ru

3 Мощицкая Е.Ю. Виктимологическая характеристика сексу-
ального насилия несовершеннолетних (по материалам Ир-

сканиями, в которых доля представителей данного пола 
составила 95,2%4. Подобное распределение объясня-
ется повышенной сексуальной активностью и развра-
щенностью лиц мужского пола, их более ранней заинте-
ресованностью половыми вопросами.

Общеизвестно, что от возраста и накопленного жиз-
ненного опыта зависят поведение, приоритеты, миро-
воззрение и ценности человека. Это подтверждают как 
данные научных исследований в области медицины, пси-
хологии, педагогики, социологии, так и общественное 
мнение5.

По справедливому мнению Г.Б. Дерягина, преступле-
ния, совершенные преступниками из разных возрастных 
групп, имеют различия. Например, при совершении сек-
суальных посягательств несовершеннолетние, в отличие 
от взрослых, чаще используют угрозы, запугивание сво-
ей жертвы, причиняют ей телесные повреждения6. 

Согласно анализу данных СДВС РФ в 2014 г. доля 
несовершеннолетних, осужденных за совершение поло-
вых преступлений, по отношению к числу всех лиц, при-
говоренных к уголовной ответственности за соверше-
ние данных деяний, составила 8,1%. Доли несовершен-
нолетних, привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение половых преступлений, в возрасте от 14 до 
15 и от 16 до 17 лет оказались примерно одинаковыми 
(49,1% и 50,9% соответственно), что говорит об одина-
ковой криминальной сексуальной активности самых мо-
лодых и наиболее взрослых лиц несовершеннолетнего 
возраста. Среди несовершеннолетних, совершивших 
изнасилования, большую долю (56,87%) составили лица 
в возрасте 16–17 лет, тогда как среди совершивших 

кутской области) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2004 ; Мынбаев Ж.К. Некоторые криминологические аспекты 
личности и причины совершения половых преступлений // 
Действующее право Республики Казахстан: Проблемы 
тенденции перспективы. 2010.

4 Смирнов А.М. Общая характеристика несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы за совершение половых 
преступлений // Человек: преступление и наказание. 2014. 
№ 3 (86). С. 130–135.

5 Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. 
СПб., 2001. С. 11–12; Першина Л.А. Возрастная психология : 
учебное пособие для вузов. М., 2004 ; Криминология (теория, 
история, эмпирическая база, социальный контроль) : Курс 
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пачева. СПб., 2002. С. 231 ; и др.

6 Криминальная сексология : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
[Г.Б. Дерягин и др.]. М., 2011. С. 200–201.

commission of officials considered the age category of sexual crimes. It is concluded that juveniles perpetrators of sexual as-
sault and sexual freedom of the individual — it is mostly males, aged 14 to 17 years, often brought up in single-parent and (or) 
dysfunctional families, in which they are often subjected to violent treatment (both physical and psychological). They have a 
fairly high level of education, but they tend to misconduct. The most common are unattended parents or persons substituting 
them, who did not have on the juvenile necessary educational influence, so they are most of the time on their own. Early start 
an independent life, providing for themselves through heavy unskilled labor. Prone to early exposure to alcohol and drugs. 
Interest is aggressive and extreme ways of spending leisure time. The terms of value orientations indicates extreme depravity 
and degradation of moral systems, against the backdrop of increased physiological activity, hypersexuality, and impulsivity.

Key words: sexual crime, juvenile delinquency, sexual inviolability and sexual freedom of the individual.
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насильственные действия сексуального характера — 
в возрасте 14–15 лет (61,8%). Это не может не вызывать 
опасения за моральный облик подрастающего поколе-
ния нашей страны, которое уже в раннем возрасте по 
уровню криминальной сексуальной активности не усту-
пает более взрослым и чаще всего практикует однопо-
лое сексуальное насилие и иные действия сексуально-
го характера.

Результаты исследований возрастных характеристик 
несовершеннолетних, осужденных за половые престу-
пления, проведенные многими авторами7, указывают на 
то, что наиболее сексуально активными в криминальном 
плане являются лица в возрасте от 14 до 17 лет. Но по-
иному и быть не может, поскольку минимальный возраст 
привлечения к уголовной ответственности за соверше-
ние посягательств на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности в России — 14 лет, а 18 лет — 
это уже совершеннолетние граждане.

К. Бартол высказывает удивление, что от 20 до 30% 
всех изнасилований и от 30 до 50% случаев растления 
малолетних совершают очень молодые мужчины. Есть 
также немало свидетельств того, что юноши предпубер-
татного возраста, возможно, совершают сексуальные 
преступления значительно чаще, чем обычно предпола-
гается. В некоторых исследованиях сообщалось о слу-
чаях сексуальной агрессии даже у детей 3–4 лет. Кроме 
того, есть данные, свидетельствующие о том, что сексу-
альную агрессию по отношению к другим детям прояв-
ляют, на удивление, многие девочки предпубертатно-
го возраста и что действия этих девочек часто не ме-
нее агрессивны, чем действия мальчиков. Жертвами этих 
столь юных «преступников» обычно становятся очень 
маленькие дети (в среднем от четырех до семи лет), чаще 
всего девочки и, как правило, близкие родственники, 
друзья или знакомые.

Указанный ученый выделяет устойчивую демогра-
фическую тенденцию, согласно которой насильники — 
это чаще всего молодые люди. Согласно данным ФБР 
(2000 г.) почти половина арестованных насильников — 
это люди моложе 25 лет (из них 12% — 18-летнего воз-
раста). По оценке Национального опроса жертв пре-
ступлений почти 1/4 изнасилований или покушений на 
изнасилования в любой отдельно взятый год соверша-
ются преступниками в возрасте между 12 и 20 годами. 
Дэвис и Лейтенберг обнаружили, что когда учитываются 
и статистика арестов, и опросы жертв преступлений, то 
приблизительно 20% от всех изнасилований и пример-
но 30% всех случаев растления малолетних могут быть 

7 Кон И.С. Вкус запретного плода: Сексология для всех. М., 
1997 ; Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. 
М., 2010. С. 139 ; Педофилия: криминологический диагноз : 
монография / под ред. Ю.М. Антоняна / колл. авт., М., 2010 
(Автор главы — О.Н. Гусева). С. 156 ; Мощицкая Е.Ю. Указ. 
раб. ; Семенюк Р.А. Изнасилования, совершаемые группами 
несовершеннолетних, и их предупреждение (по материалам 
Сибирского федерального округа) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2006 ; Стабровская Е.А. Насильственная 
преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 
уголовно-правовыми мерами : автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2007 ; и др.

приписаны преступникам-подросткам. Практически по-
ловина всех взрослых преступников на сексуальной по-
чве сообщают, что их первое сексуальное преступление 
было совершено в юности8.

Согласно результатам нашего исследования наибо-
лее активны в плане сексуального криминального наси-
лия лица в возрасте от 14 до 16 лет. Их доля среди несо-
вершеннолетних насильников составила 93,6%. Первое 
место занимают четырнадцатилетние (34,9%), второе — 
шестнадцатилетние (31,7%) и третье — пятнадцатилет-
ние (27%) насильники. Доли несовершеннолетних, осуж-
денных как за изнасилования, так и за насильственные 
действия сексуального характера, по возрасту распре-
делились одинаково.

Следует отметить, что существуют, хотя и в неболь-
шом количестве, очень молодые сексуальные преступ-
ники, моложе 12 лет. В течение долгого времени взрос-
лое население имело трудности с формированием от-
ношения к этой группе, вплоть до полного отрицания ее 
существования. Это было связано с тем, что во многих 
зарубежных странах, как и в России, минимальный воз-
раст привлечения к уголовной ответственности за со-
вершение половых преступлений составляет 14 лет.

По нашим данным, подавляющее большинство 
(90,3%) несовершеннолетних, осужденных за половые 
преступления, являются русскими. Интересным являет-
ся то обстоятельство, что среди осужденных за насиль-
ственное мужеложство встречаются представители кав-
казских земель (7,5% из опрошенных). Среди осужден-
ных за изнасилование таковые отсутствуют.

В связи с преобладанием русских подавляющее 
большинство (82,5%) несовершеннолетних исследуе-
мой группы исповедуют православие, 6,3% — мусуль-
манство, 11,1% считают себя атеистами. На основании 
этого можно высказать предположение о бессилии пра-
вославного религиозного учения в направлении сдер-
живания лиц, его исповедующих, от противоправного, 
аморального и антигуманного образа жизни.

Как известно, семья имеет огромное значение для 
формирования, воспитания и социализации личности, 
закладывания в систему ее ценностных ориентаций 
нравственных и общественно одобряемых поведенче-
ских установок и императивов. В связи с этим все иссле-
дователи противоправного образа жизни единодушно 
отмечают, что семья выступает сильным антикриминаль-
ным фактором и определенным образом влияет на на-
личие, направленность и устойчивость преступного по-
ведения9.

На криминальную активность несовершеннолетних 
большое влияние оказывает полнота семьи, морально-
психологический климат в ней, характер отношений ро-
дителей и лиц, их замещающих, к своим детям, наличие 
достаточных условий для нормального развития несо-
вершеннолетних, а также контроль за их досугом и вре-
мяпрепровождением. В силу этого очевидным является 
то обстоятельство, что семейное неблагополучие пред-

8 Бартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004.
9 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

В.В. Лунева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 127.
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определяет делинквентное и девиантное, перерастаю-
щее в преступное, поведение несовершеннолетних. 

Поэтому все без исключения исследователи проти-
воправного поведения несовершеннолетних приходят к 
выводу, что большинство несовершеннолетних преступ-
ников являются выходцами из так называемых неблаго-
получных семей, формируются в маргинальных обстоя-
тельствах10, что, в свою очередь, связано с плохими жи-
лищными и материальными условиями, напряженными 
отношениями между членами семьи и низкой заботой о 
воспитании детей11. В основном они проживают и вос-
питываются в неполных многодетных семьях, при этом 
чаще всего являясь младшими детьми12.

Согласно анализу данных СДВС РФ 44% несовер-
шеннолетних, совершивших половые преступления, 
росли и воспитывались в полных семьях, в семьях с одним 
родителем — 41% и вне семьи — 15%. Среди несовер-
шеннолетних, осужденных за изнасилования, доля рос-
ших в полных семьях наиболее многочисленна — 45,5%, 
тогда как среди лиц данной возрастной группы, осуж-
денных за мужеложство и иные насильственные дей-
ствия сексуального характера, большую долю соста-
вили лица, росшие в семье с одним родителем (42,5%).

Исследование семейного микроклимата несовер-
шеннолетних сексуальных насильников позволило нам 
сделать следующие выводы. В семье, состоящей из двух 
родителей, росло и воспитывалось только 28,6% несо-
вершеннолетних, осужденных за половые преступле-
ния. В семье, состоящей из родной матери и отчима, ко-
торый в подавляющем большинстве случае не проявлял 
интереса к воспитанию своего пасынка, — 22,2% несо-
вершеннолетних исследуемой группы. С одной матерью 
жил каждый четвертый несовершеннолетний насильник. 
7,6% жили в детских домах (интернатах), где и соверша-
ли свои сексуальные злоупотребления. 4,8% воспитыва-
лись только бабушками и дедушками вследствие потери 
родителей или лишения их родительских прав.

Обращают на себя внимание такие данные: несо-
вершеннолетние, живущие и воспитываемые в полной 
семье, чаще совершают изнасилования, чем насиль-
ственные действия сексуального характера (33 и 16,7%), 
когда как несовершеннолетние, живущие и воспиты-
вающиеся одним родителем (мамой), чаще соверша-
ют последнее из указанных деяний, чем первое (28,6 и 
19%). Кроме того, среди несовершеннолетних, осужден-
ных за насильственные действия сексуального характе-
ра, выявлены лица, живущие в детском доме (интернате) 
(11,9%), тогда как среди осужденных за изнасилование 
таковые отсутствуют.

34% респондентов указали, что родители или лица, 
их замещающие, практически не контролировали их до-
суг. Главной причиной подобной ситуации стало то об-
стоятельство, что данные лица много работали и им не 

10 Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С. 900.

11 Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. 
2-е изд. М., 2007. С. 105.

12 Жмуров Д.В. Криминальная агрессия несовершеннолет-
них : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009.

хватало времени на контроль за своими детьми, на что 
указала половина опрошенных несовершеннолетних. 
Досуг совместно со своими детьми проводили только 
20% родителей или лиц, их замещающих. 

На то, что их родители и лица, их замещающие, лю-
били друг друга и ладили во всем, указало только 48,1% 
несовершеннолетних исследуемой группы; на то, что 
отношения между ними были нейтральными (спокойны-
ми) — 30,8%; на то, что они часто ругались — 19,2%. 
1,9% респондентов были убеждены, что они ненавиде-
ли друг друга.

52,5% несовершеннолетних насильников жили в 
обеспеченных семьях, 42,4% — в условиях, когда денег 
хватало на обычную жизнь, без роскоши. 5,1% указали, 
что их родители или лица, их замещающие, были бедны. 
Вследствие чего значительной части (43,8%) несовер-
шеннолетних исследуемой группы до совершения свое-
го преступления пришлось познать тяготы самостоятель-
ного зарабатывания денежных средств на достаточно 
тяжелых, низкоквалифицированных работах.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что семьи, в которых росли и воспитывались несовер-
шеннолетние, совершавшие насильственные мужелож-
ство и иные действия сексуального характера, были бо-
лее обеспеченными, чем у совершивших изнасилования.

Практически каждый пятый несовершеннолетний, 
совершивший сексуальное насилие, подвергался, по его 
мнению, неоправданному, несправедливому насилию 
со стороны родителей или лиц, их замещающих.

На то, что их родители или лица, их замещающие, 
употребляли много спиртных напитков, указало 27,1% 
респондентов.

Все это указывает на отсутствие достаточной роди-
тельской заботы, любви и внимания к несовершенно-
летним, совершившим половые преступления, их прак-
тическую безнадзорность вкупе с тяжелыми условиями 
жизни.

У 63% несовершеннолетних исследуемой группы 
имеются младшие братья и сестры. Это обстоятель-
ство, по сути, должно формировать у них особое, ува-
жительное, сострадательное и попечительское отноше-
ние к лицам, младшим по возрасту. Однако в большин-
стве случаев этого почему-то не происходило, поскольку 
79,2% жертв сексуального насилия несовершеннолет-
них были моложе восемнадцати лет, из них 62,5% — 
младше своих насильников.

Значительная часть несовершеннолетних, склонных 
к девиантному поведению с элементами насилия, осо-
бенно сексуального, негативно и даже с пренебрежени-
ем относятся к своим родителям, которые не пользуют-
ся у них авторитетом. Так, по данным нашего исследо-
вания, 1/3 респондентов не слушались своих родителей 
или лиц, их замещающих.

В качестве основного фактора отрицательного от-
ношения подростков к родителям выступает социаль-
ная деградация семьи, проявляющаяся в пьянстве, по-
ловой распущенности, в стремлении к стяжательству и 
других подобных явлениях, которые непосредственно 
наблюдаются и оцениваются детьми. В качестве причин 
утраты нравственного авторитета родителей подрост-
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ки-правонарушители называют: распад семьи по вине 
одного из родителей, невнимание к элементарным нуж-
дам и запросам детей, жестокость и применение физи-
ческих мер, унижающих человеческое достоинство, не-
справедливость запретов и наказаний, непонимание их 
интересов и др.13

Углубленный анализ семейной среды, из которой про-
изошли несовершеннолетние насильники, проведенный 
З. Старовичем, позволил ему констатировать, что боль-
шинство будущих сексуальных агрессоров негативно 
оценивали личности своих отцов и не имели с ними по-
ложительной чувственной связи. В то же время у них пре-
обладали позитивные моменты в оценке личности мате-
ри, которая в большинстве случаев послужила идентифи-
кационным примером. … Вследствие чего большинство 
этих субъектов сами осознавали ущербность имеющейся 
у них интерпретации мужской половой роли/идентично-
сти. Поэтому в данном случае установление гетеросексу-
альных связей и реализацию сексуальных потребностей 
насильственным путем у представителей этой подгруппы 
преступников можно рассматривать как попытку «под-
страивания» своего поведения под представляемый ими 
образец выраженной мужской половой роли, ассоцииру-
ющейся с гипермаскулинным сексуальным поведением14.
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Возраст респондентов — 16–18 лет.
Опрос (анкетирование) проходил в здании Ярос-

лавского государственного педагогического универси-
тета имени К.Д. Ушинского, в аудитории 314 главного 
корпуса, два раза в неделю, по вторникам и средам, с 
16.20 до 19.20 (указан период, а не длительность опро-
са). Финансирование социологического исследования 
осуществлялось из собственных средств. В статье при-
водим точные формулировки некоторых основных во-
просов. Согласно Этическому кодексу Российского об-
щества социологов, раздел II, п. 8, «при обнародовании 
результатов конкретного исследования социолог дол-
жен указать генеральную совокупность и объем выбор-
ки, дату и метод проведения исследования, точную фор-
мулировку вопросов, а также все источники финансиро-
вания данной работы».

Генеральная совокупность N=876. Выборка квот-
ная. Выборочная совокупность n=92 (девушки, подверг-
шиеся сексуальному насилию). Любой из респондентов 
мог отказаться от участия в опросе на любой стадий со-
циологического исследования.

Также осуществлен внутренний и внешний анализ 
документов.

Опрошены в качестве экспертов работники право-
охранительных органов, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, медицинские психологи, психоаналитиче-
ские психотерапевты (n=18).

Проведен опрос лиц, осужденных за соверше-
ние насильственных действий сексуального характера
(n=48).

Кроме того, был проведен вторичный анализ дан-
ных Федеральной службы государственной статистики, 
результатов социологических исследований, проведен-

В стране наблюдается незначительное снижение 
числа зарегистрированных преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Так, согласно статистическим данным УМВД по Ярос-
лавской области в 2013 году совершено 20 изнасилова-
ний, что на 35,5% меньше (в 2012 году — 31 изнасило-
вание). Но необходимо учитывать высокую латентность 
данного вида преступлений. Жертва испытывает чув-
ство стыда и вины за случившееся. Предстоящий допрос 
у следователя, на котором придется вновь пережить все 
обстоятельства изнасилования, зачастую является для 
жертвы сексуального насилия дополнительной психо-
травмирующей ситуацией. Нередки случаи, когда роди-
тели (в основном матери) замалчивают случаи сексуаль-
ного насилия в отношении детей, совершенного членом 
семьи (отцом, отчимом, братом, дедом).

По экспертным оценкам, в России наблюдает-
ся рост сексуального насилия в отношении несовер-
шеннолетних. Мы согласны с мнением исследовате-
лей, что необходимо изучать причины, факторы и усло-
вия, способствующие преступлениям против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Ряд 
исследователей отмечает, что жертвы зачастую сами 
провоцируют сексуальное насилие в отношении себя. 

Важно предложить мероприятия, направленные на сни-
жение случаев сексуального насилия. 

С этой целью мы в период с 2013 по 2014 г. прове-
ли социологическое исследование на территории Ярос-
лавской области. 

В качестве объекта исследования выступили уче-
ники 11 классов средних общеобразовательных школ 
г. Ярославля: 1, 2, 6, 9, 14, 18, 21, 23, 28, 31, 36, 37, 42, 
43, 49, 58, 67, 71, 83, 84, 89, 90. 

Преступление против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
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В статье анализируется проблема сексуального насилия над несовершеннолетними в условиях трансформации 
российского общества. Эмпирически рассматриваются основные факторы и виды сексуального насилия. 
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ных ВЦИОМ, фондом общественного мнения (ФОМ), 
институтом социологии РАН, Академией Управления 
МВД РФ.

При проведении социологического исследования 
были применены количественные и качественные мето-
ды, с акцентом на качественные стратегии — методы ин-
тервью и включенного наблюдения, позволяющие полу-
чить наиболее глубокий исследовательский материал. 
Количественные методы выступили в роли вспомога-
тельных.

Самый ранний возраст жертв сексуального наси-
лия, по нашим данным, составляет 8 лет. В возрасте 
8–11 лет жертвы подвергались развратным действи-
ям сексуального характера (ласки, обнажение поло-
вых органов потерпевших, демонстрация собственных 
половых органов, мастурбация в присутствии потер-
певших) без непосредственного пенильно-вагиналь-
ного контакта. Как показал вторичный анализ, жерт-
вы 8–11 лет в основном подвергались насилию со сто-
роны родственников мужского пола (отец, отчим, дед, 
брат), а также со стороны друзей родителей (чаще 
друзей отца). Согласно мнению ряда исследователей, 
предпосылкой к сексуальному насилию над малолет-
ними являются возрастные особенности психики по-
терпевших (незрелость, доверчивость (особенно по от-
ношению к взрослым), неумение адекватно оценивать 
действия других людей), кроме того, указанные особен-
ности личности малолетних потерпевших служат со-
крытию случаев насильственных действий сексуально-
го характера.

Данные нашего исследования показывают, что на-
сильственные действия сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних, как правило, соверша-
ются в дневное время (таблица 1). Для жертв 15–18 лет 
возрастает показатель случаев сексуального насилия в 
вечернее время.

Таблица 1.
Анализ случаев насильственных действий 

сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних 

(% от числа ответивших)

Возраст, 

лет
Утро, % День, % Вечер, % Ночь, %

8–11 5 57 32 6

12–14 6 42 48 10

15–18 – 38 51 11

Проведенный нами анализ места совершения на-
сильственных действий сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних (таблица 2) подтвер-
дил нашу гипотезу: чем выше возраст потерпевшей, тем 
больше вероятность совершения насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении ее в квар-
тире насильника. Если рассматривать только несовер-
шеннолетних, относящихся к категории от 8 до 11 лет, 
мы наблюдаем иную тенденцию, а именно — насилие в 
отношении несовершеннолетних совершается по месту 
их проживания. 

Таблица 2.
Анализ места совершения насильственных 

действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетних (% от числа ответивших)

Воз-

раст, 

лет

%, от числа ответивших

Ули-

ца

Черда-

ки, под-

валы

Квар-

тира 

жертвы

Квар-

тира 

насиль-

ника

Вагоны, 

автома-

шины

8–11 9 5 79 7

12–14 7 6 41 40 6

15–18 19 15 5 41 20

Изучение способов совершения насильственных 
действий сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних (таблица 3) демонстрирует, что рас-
пространение числа насильственных действий сексуаль-
ного характера с применением физического насилия 
увеличивается к 16–18 годам жертвы, причем существу-
ет корреляционная зависимость: чем более физически 
привлекательна жертва, тем больше вероятность быть 
подвергнутой сексуальному насилию с применением 
физического насилия.

Таблица 3.
Способы совершения насильственных действий 

сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних 

(% от числа ответивших)

Способы
Возраст потерпевших

8–11 12–14 15–18

Применение насилия 
к потерпевшей

5 5 39

Угроза применения насилия 
к потерпевшей или другим лицам

32 37 41

Использование беспомощного 
состояния

63 58 20

Анализ мотивов совершения насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетних показал, что мотивы меняются в зависи-
мости от возраста насильника, так, чем выше возраст 
насильника, тем ярче выражен мотив удовлетворения 
сексуальных потребностей (таблица 4).

Таблица 4.
Мотивы совершения насильственных действий 

сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних

(% от числа ответивших)

Мотивы 
Возраст насильника, %

16–22 22–29 30–37 38–43

Удовлетворение сексуальных 
потребностей

12 14 16 34

Самоутверждение 51 48 55 31

Месть, наказание 32 32 23 30

Другое 5 6 6 5
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Как известно, преступлениям против половой непри-
косновенности и половой свободы личности присуща 
не только высокая латентность, но и виктимность жерт-
вы. Наше исследование подтверждает данную гипоте-
зу (таблица 5).

Таблица 5.
Предпосылки сексуально виктимного поведения 

(% от числа ответивших)

Возраст, лет %

Структура личности жертвы 39

Сексуальная виктимность 23

Сексуальные девиации 20

Вредные привычки 
(потребление табака, психоактивных веществ)

12

Другие 6

В результате нашего исследования установлено, 
что: 

1) несовершеннолетняя жертва сексуального наси-
лия, как правило, знакома с насильником;

2) анализ места совершения насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетних показывает, что наиболее распростра-
ненным местом изнасилования является квартира жерт-
вы или насильника;

3) основным способом совершения насильственных 
действий сексуального характера в отношении несо-

вершеннолетних является угроза применения насилия к 
потерпевшей или другим лицам;

4) основным мотивом, независимо от возраста на-
сильника, является мотив «самоутверждение»;

5) в ряде случаев девушки сами провоцируют сексу-
альную агрессию со стороны насильника.

Профилактику сексуального насилия следует начи-
нать через формирование в обществе нетерпимости к 
любым формам насилия, через создание школьных кур-
сов, направленных на половое просвещение. Также не-
обходимо обеспечить специальную подготовку сотруд-
ников полиции, работников системы образования, ме-
дицинских и социальных работников.
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Заслушав и обсудив информацию члена Президиума Совета судей Российской Федерации, председателя Липец-
кого областного суда Маркова И.И. по вопросу формирования дружественного к ребенку правосудия в системе пра-
восудия Российской Федерации, Президиум Совета судей Российской Федерации отмечает следующее.

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 утверждена «Национальная стратегия действий 
в интересах детей до 2017 года» (далее — «Национальная стратегия»), в соответствии с которой одним из приоритет-
ных направлений работы всех ветвей власти и органов местного самоуправления предусмотрено поэтапное форми-
рование дружественного к ребенку правосудия как системы гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства, которая гарантирует обеспечение прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, прежде всего Конвенции ООН о правах ребенка.

В целях поэтапного введения дружественного к ребенку правосудия, предусматривается законодательное опреде-
ление его форм, принципов и механизмов осуществления; принятие мер по обеспечению доступа детей к международ-
ному правосудию для защиты их прав и интересов; обеспечение выполнения Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 года), Руководя-
щих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие прин-
ципы 1990 года), Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о европейских правилах для несовершеннолет-
них правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам воздействия; проведение исследований в целях выработки 
эффективной политики в отношении детей, совершивших правонарушения, планирования ее реализации и оценки до-
стигнутых результатов; разработка методов воздействия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте 
с законом, не связанных с применением наказания; создание сети психолого-педагогических учреждений для работы 
с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением; развитие сети служб примирения в це-
лях реализации восстановительного правосудия; организация школьных служб примирения, нацеленных на разреше-
ние конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков.

«Национальной стратегией» предусматривается включение в систему органов профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных организаций; внедрение технологий 
восстановительного подхода, реализация примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-пра-
вонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной рабо-
ты с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей; разра-
ботка проекта федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место 
и роль комиссий в системе органов профилактики и освобождение комиссий от функций органа внесудебной юрисдикции.

Дружественное к ребенку правосудие предусматривает активное использование в судебном процессе данных о детях, 
условиях их жизни и воспитания; усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку, приоритет восстанови-
тельного подхода и мер воспитательного воздействия, формирование механизма взаимодействия судов со специализиро-
ванными вспомогательными службами, в том числе службами примирения (включая школьные службы примирения).

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1430-р от 30.07.2014 утверждена «Концепции разви-
тия до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность в Российской Федерации» (далее — Концепция восстановительного правосудия).

Составляющими элементами дружественного к ребенку правосудия являются формирующиеся службы пробации 
и медиации для несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом.

«Национальная стратегия» и «Концепция восстановительного правосудия» существенным образом повышают 
роль судов в формировании дружественного к ребенку правосудия, ориентируя суды на обеспечение приоритета вос-
становительного подхода и охранительной функции по отношению к несовершеннолетним, усиление взаимодействия 
судов с органами и службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, со-
гласованное участие в законоподготовительной работе.

Это обусловливает необходимость поиска новых форм взаимодействия судов с комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органами и службами профилактики, повышение уровня взаимодействия и взимоинформи-
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рованности об успешных практиках между судьями судов субъектов Российской Федерации, проведение мониторин-
га восстановительного правосудия, методическое обеспечение специализации судей по делам несовершеннолетних.

Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 9 августа 2009 года № 185 при Совете 
судей Российской Федерации была создана и действовала рабочая группа по вопросам создания и развития юве-
нальной юстиции в системе правосудия Российской Федерации, которой в 2009–2010 годах проведен мониторинг 
внедрения ювенальных технологий в уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних. По материалам про-
веденного обобщения судебной практики принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», подготовлена российская адаптирован-
ная версия «Руководства ООН по оценке показателей в области правосудия в отношении несовершеннолетних». 
С 2012 года данная рабочая группа приостановила свою работу.

В условиях формирования дружественного к ребенку правосудия представляется целесообразным возобновле-
ние работы при Совете судей Российской Федерации данной рабочей группы в качестве консультативно-методиче-
ского органа, с переименованием ее с учетом действующего законодательства в рабочую группу по вопросам дру-
жественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации и утверждением нового Положения 
о данной рабочей группе. 

Учитывая изложенное, Президиум Совета судей Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию члена Президиума Совета судей Российской Федерации, председателя Ли-

пецкого областного суда Маркова И.И. по вопросу формирования дружественного к ребенку правосудия в системе 
правосудия Российской Федерации.

2. Возобновить работу при Совете судей Российской Федерации рабочей группы по вопросам дружественного к 
ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации и утвердить ее состав.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам дружественного к ребенку правосудия в системе право-
судия Российской Федерации.

4. Председателю рабочей группы утвердить план работы рабочей группы на 2014–2015 годы.
Председатель Совета Д.А. Краснов

 г. Москва, 1 декабря 2014 г. № 427
СПИСОК

рабочей группы при Совете судей Российской Федерации 
по вопросам дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации

Председатель:
1. Марков Иван Иванович — член Президиума Совета судей Российской Федерации, председатель Липецкого об-

ластного суда.
Ответственный секретарь:
2. Воронова Елена Леонидовна — судья Ростовского областного суда.
Члены группы:
3. Бенсман Ирина Леонтьевна — председатель Советского районного суда г. Липецка;
4. Вавилычева Татьяна Юрьевна — судья Верховного Суда Российской Федерации;
5. Вельянинов Владимир Николаевич — председатель Пермского краевого суда;
6. Водопьянова Лариса Михайловна — ведущий консультант отдела методического обеспечения судебной дея-

тельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
7. Городничева Елена Альбертовна — судья Верховного Суда Чувашской Республики;
8. Грачева Лариса Аркадьевна — судья Ивановского областного суда;
9. Истомина Галина Николаевна — судья Верховного Суда Российской Федерации;
10. Ламинцева Светлана Александровна — заместитель руководителя отдела обобщения судебной практики и 

анализа законодательства ФГБОУВО «РГУП»;
11. Мичурина Любовь Вячеславовна — судья Тверского областного суда;
12. Мотова Марина Александровна — заместитель председателя Фрунзенского районного суда г. Санкт-

Петербурга;
13. Орловский Сергей Радомирович — заместитель председателя Брянского областного суда;
14. Полякова Татьяна Витальевна — судья Кольчугинского городского суда Владимирской области;
15. Ротькин Владимир Федорович — судья Архангельского областного суда;
16. Червоткин Александр Сергеевич — заместитель председателя Совета судей Российской Федерации, судья 

Верховного Суда Российской Федерации;
17. Черешнева Светлана Александровна — судья Липецкого областного суда;
18. Чижова Вера Константиновна — председатель Магаданского областного суда.


